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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 

 
 

УДК 130+165  DOI: 10.25730/VSU.7606.22.050 
 

Диалектика истины, правды и мудрости 
1 

В. В. Коромыслов 
кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии, 

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д. Н. Прянишникова.  
Россия, г. Пермь. ORCID: 0000-0001-6115-3631. E-mail: vvk79@mail.ru 

 
Аннотация. Статья нацелена на переосмысление понятия правды в его соотношении с понятия-

ми истины и мудрости. Необходимость данного исследования продиктована обострением противоре-
чий современного общества, связанным с недостатком стимулов к познанию объективной истины и 
мудрости в подходах по разрешению конфликтов. Обосновано, что целесообразно рассматривать поня-
тие правды в диалектической связи с понятием объективной истины, в ином случае это не только спо-
собствует разрушению стимулов к познанию объективного мира и нравственному самосовершенство-
ванию, но и приводит к жесткому столкновению различных жизненных правд индивидов и социальных 
групп, к обострению проблем, связанных с взаимопониманием и необходимостью нахождения компро-
миссов. Поэтому в качестве метода исследования выбрана диалектика, а в основу построения статьи 
была положена гегелевская триада «тезис – антитезис – синтез». По итогам проведенного исследования 
жизненная правда определяется как представление об истинном и должном, то или иное понимание 
ситуации и связанное с ним отношение к ней, обусловленное содержанием и состоянием внутреннего 
мира индивида. Показана зависимость жизненной правды от затрагиваемых ситуацией потребностей и 
интересов; ожиданий развития ситуации; точности, глубины и полноты полученной информации; 
уровня интеллектуальных способностей и компетентности. Предлагается переосмыслить понятие муд-
рости, которое может быть использовано для решения проблем современного общества в качестве ин-
струмента, ненавязчиво стимулирующего людей к формированию тех установок сознания, которые бы 
способствовали расширению и углублению их представлений на возникающие ситуации и мир в целом, 
что приводило бы не только к уважительному отношению к позиции других, но и к продвижению от 
многоликой правды к единой, но неисчерпаемой истине, даже если направления движения к которой 
будут многообразны. 

 
Ключевые слова: правда, истина, мудрость, постправда, метамодерн, метамодернизм, духовный 

кризис, общество потребления, конфликты, столкновение цивилизаций. 

 
Введение. Современный мир полон иррациональности, острых противоречий и про-

блем, которые создают у многих ощущение, что, катясь по наклонной, он вот-вот сорвется в 
пропасть. Перед лицом серьезных вызовов для мирового сообщества целесообразно было бы 
его сплочение на основе высоких духовных ценностей и идеалов. Русская душа в такие вре-
мена всегда питалась надеждой и верой, что «сила в правде» и она рано или поздно пробьет 
себе дорогу к подлинному и должному, преодолев ложь и лицемерие. 

Русская философия традиционно уделяла понятию правды особое внимание, вкладывая 
в него самые высокие духовные смыслы. Однако, на наш взгляд, понятие правды, будучи тес-
но связано с духовно-нравственными ориентирами для человека, производно от понятия ис-
тины, которое является его гносеологическим ориентиром. У каждого своя жизненная прав-
да, что проявляется, в частности, в столкновении интересов и различных представлений о 
должном, но тогда как определить, насколько та или иная правда близка к истине? В чем та 
мудрость, которая, имея дело с правдами различных индивидов, социальных групп и целых 
народов способствует постижению истины? 

Особое почтение к понятию правды в русской философской традиции неудивительно, 
ведь корни этого понятия уходят очень глубоко и затрагивают саму душу русского народа. 
Оно было интуитивно понятным и близким для русского человека, поскольку выражало его 

                                                 
© Коромыслов В. В., 2022 
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стремление к справедливости, к жизни во благе и по истине. Русская традиция «правдоиска-
тельства» была, прежде всего, связана с православием (протопоп Аввакум, Н. А. Бердяев, 
В. С. Соловьёв, С. Л. Франк и другие), но также проявилась в русском социализме (А. И. Гер-
цен, Г. В. Плеханов) и народничестве (Н. К. Михайловский), в том числе анархо-коммунизме 
(М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин и другие). Правда связывалась или со следами разумного за-
мысла в мире, или с необходимостью духовного развития личности и совершенствования по-
рядков в обществе согласно принципам справедливости. Понятие правды отражало тот иде-
ал, на который направлены все духовные поиски, с которым связаны наиболее глубокие ду-
ховные переживания и который ведет «к подлинному существованию», одухотворению 
индивидуальной жизни, приданию ей смысла праведностью. 

Тем не менее, на наш взгляд, настало время скорректировать смысл этого понятия с 
учетом современных реалий, достижений познания и особенностей современного словоупо-
требления, которое делает акцент на субъективном и преходящем характере правды [25]. 

Соотношение понятий «правда» и «истина» в современной философской литера-
туре. В современной философской литературе прослеживаются две основные тенденции при 
рассмотрении соотношения понятий «правда» и «истина». С одной стороны, они противопо-
ставляются на том основании, что понятие истины, связанное с рациональным обоснованием, 
теоретическими конструкциями и строгими научными методами, выступает как слишком 
абстрактное и недостаточно гибкое в отношении уникальных проявлений жизни личности, 
поэтому требует дополнения понятием правды как более практичным, более приближенным 
к качественным характеристикам жизни индивида. С другой стороны, происходит противо-
поставление этих понятий на том основании, что понятие правды дает возможность защиты 
уникальности мироощущений, потребностей и интересов индивидов от претензий понятия 
истины на возможность обладания объективным, окончательным, универсально примени-
мым знанием, которые создают угрозы для свободы личности. Например, О. А. Ефремов пи-
шет: «Обратной стороной признания некой истины как объективной выступает репрессив-
ность и дискриминация по отношению к несогласным» [23, с. 106]. 

К. Х. Момджян предлагает относить понятие правды к «суждениям ценности», связан-
ным с валюативной ориентацией человека, которая оценивает мир, соотнося его с потребно-
стями и интересами людей и «не подлежит верификации, позволяющей отличить объектив-
ную истину от незнаний и заблуждений» [20, с. 110]. Задачу правды он видит не в познании 
мира, а лишь в «ценностном осознании мира, поиске смыслов человеческого существования в 
нем» [20, с. 121]. В отличие от правды истину К. Х. Момджян связывает с рефлективной ори-
ентацией, «познающей мир в собственной логике его существования, данной субъекту позна-
ния принудительно и не зависящей от его ценностных предпочтений» [20, с. 115]. Таким об-
разом, если истина несет в себе знания о мире, то правда лишь «значимые мнения» [20, 
с. 116]. Тем самым К. Х. Момджян освобождает жизненную правду от «диктата истины» и од-
новременно стремится защитить понятие объективной истины от критики. 

Р. М. Тазиев отмечает, что правда является характеристикой не только знания, но и но-
сителя этого знания [27]. И. В. Сохань видит в правде индивидуальный способ понимания ми-
ра, связанный с возможностью самоутверждения и оправдывающими обстоятельствами, ко-
торые в условиях конфликта между должным и реалиями жизни учитывают внутреннее со-
стояние индивида [26]. У В. В. Лимонченко правда – это то, что «конкретизирует истину в 
соответствии с изменчивостью жизни», придает ей целостный, завершенный вид в индиви-
дуальных переживаниях и реализации на практике, служит мотивом человеческих поступков, 
придает смысл жизни и содержит оправдания ее проявлениям [16]. Д. В. Пивоваров связывает 
понятие правды с осваивающим познанием, итогом которого является очеловечивание, пре-
ображение, некое одухотворение окружающего мира в соответствии с «потребным идеалом», 
вписывание новых элементов внешней среды в контекст содержания своего внутреннего ми-
ра. Правда у Д. В. Пивоварова – это переживание освоенного жизненного пространства, кото-
рое характеризуется той или иной степенью полноты, гармонии и удовлетворения. Ей проти-
вопоставляется истина как итог познания отчуждающего, разъединяющего субъект и объект. 
Такая истина рассматривается как внешняя, чуждая для индивида, в отличие от правды как 
истины внутренней, связанной с жизненно ценным для него [24]. 

У этих авторов под правдой понимаются особенности переживания и осмысления ин-
дивидом происходящего, которые определяют его оценку, отношение к определенной ситуа-
ции. Однако в понимании правды до сих пор существует и другая линия, которая продолжает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF_%D0%90%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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традиции русской философии, связывающие ее с центральным регулятивным мировоззрен-
ческим, гносеологическим и нормативным принципом русской духовности. Например, 
С. Н. Черных под правдой понимает фундаментальное духовное содержание, высшие ценно-
сти, духовный образец, идеал, через призму которого оценивается вся поступающая инфор-
мация и в соответствии с которым происходит организация индивидуального жизненного 
пространства. Он различает правду-истину, связываемую с теоретическими положениями, и 
правду-справедливость как их воплощения на практике. У С. Н. Черных правда – единственно 
правильный порядок бытия и человеческих отношений [30]. Однако, на наш взгляд, с учетом 
современного словоупотребления и отсутствия единых представлений о должном, было бы 
более корректно говорить о том, что правда отражает наши представления об этом един-
ственно верном порядке бытия. 

Что касается сведения истины к теоретическим аспектам, а правды к практическим, то 
такой подход наиболее распространен. Более того, достаточно часто встречается резкое про-
тивопоставление данных понятий на этом основании [16; 24]. Однако мы считаем, что жест-
кое противопоставление правды истине неправомерно, скорее присоединяемся к тем, кто 
определяет правду как «истину на деле», «в действии». Тогда можно перефразировать из-
вестное выражение И. Канта и в известном смысле сказать, что истина без правды для инди-
вида мертва, но в то же время жизненная правда без истины слепа. 

Если говорить о тенденции противопоставления понятий истины и правды на основа-
нии угроз, которые возникают для свободы личности из-за претензий понятия истины на 
возможность обладания окончательным, универсально применимым знанием, то, на наш 
взгляд, здесь не стоит уходить в крайность. С одной стороны, нельзя не признать сами эти 
угрозы и не учитывать ту практику, которая проводилась в тоталитарных обществах. Нельзя 
также не признать все сложности, с которыми столкнулась научная мысль XX–XXI вв., когда, 
например, оказалось возможным создание различных работающих на практике моделей опи-
сания и объяснения одной и той же области действительности; были поставлены под сомне-
ние или даже оказались опровергнуты многие, казалось бы, очевидные положения; в рамках 
квантовой физики обнаружились проблемы с возможностью работы с «чистыми фактами»,  
а также с причинностью, локальностью и временем, которое по интерпретациям Р. Фейнмана, 
Д. Крамера, Г. В. Рязанова и других в квантовой реальности может оборачиваться вспять; вы-
явлены проблемы с интерпретацией научных фактов и текстов. Другими словами, нельзя не 
считаться с тем, что действительность во всей своей полноте и глубине оказалась неулови-
мой для четкой фиксации в виде строгих знаний о ней. Более того, в опыте, пожалуй, каждого 
существуют неприятные моменты, связанные с тем, что им навязывались представления об 
истинном, единственно верном, пренебрегая его интересами, знаниями и видением ситуации. 
Однако не стоит путать желание выдать свою правду за истину с самой объективной истиной. 
Это понятие является более глубоким и проработанным, чем это сейчас подается многими. 
Диалектика абсолютной и относительных истин предполагает отсутствие претензии на воз-
можность познания всей полноты абсолютной истины, обладания всей бесконечной глуби-
ной знаний как единого взаимосвязанного целого. Наше познание лишь способно продви-
гаться в этом направлении через сложный и противоречивый процесс накопления, уточнения 
и углубления знаний об объективном мире [7; 9; 21]. 

Итак, мы исходим из того, что абсолютная истина выступает идеалом познания, движе-
ние к которому предполагает определенную степень самокритичности, наличие критичес- 
ки-пытливого, творчески мыслящего ума, стремящегося выйти за пределы обретенных интел-
лектуальных способностей, преодолеть все препятствия на пути познания, шаг за шагом раз-
двигая границы познанного. Поэтому таким образом понятая истина не несет угрозы репрес-
сивного характера, как раз наоборот, противопоставляемая ей жизненная правда подвержена 
влиянию эмоций, способных затмить рациональный, самокритичный, взвешенный подход. 
Когда мы говорим о правде, связанной с самыми высокими смыслами, с нашими представле-
ниями о должном, с нашими ожиданиями от жизни, то сложно остаться беспристрастным,  
а тем более признать, что правда оппонентов достойна такого же уважения и внимания, как и 
наша. Даже если признается, что она имеет право на существование, ее важность в глазах 
противоположной стороны принижается, что служит препятствием для разрешения кон-
фликтов в реальной жизненной практике. 

Жизненная правда и факторы, ее определяющие. Жизненная правда, как видно из 
приведенного обзора, связана с особенностями переживания и осмысления действительно-
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сти, которые определяют оценку ситуации. Эта оценка сопровождается, с одной стороны, чув-
ством значимости предмета осмысления, а с другой – убежденностью в своей правоте, кото-
рые имеют разную степень интенсивности. И чем больше их интенсивность, чем больше 
убежденность в своей правоте накладывается на ситуацию, когда затрагиваются интересы и 
потребности личности, особенно когда затрагивается ее внутренний духовный стержень, за-
деваются струнки ее души, тем более она готова отстаивать свою правду, а значит, тем более 
«репрессивный» характер последняя будет нести для других. 

Оценка действительности происходит в том числе и на ее соответствие ожиданиям и 
представлениям о должном. Эти ожидания могут быть завышены, а могут быть совсем наив-
ны, не подкреплены ни достаточным жизненным опытом, ни глубоким анализом, выявляю-
щим взаимосвязи и закономерности действительности. Поэтому и решения под влиянием 
этих ожиданий могут быть неадекватными ситуации. В то же время оценка последствий в 
случае неудач также будет находиться под влиянием прошлых ожиданий, что дает возмож-
ность для индивида оправдывать свое поведение и решения тем, что с его точки зрения пер-
спективы развития ситуации выглядели иначе и его правда в том, что обстоятельства так 
сложились случайно, ему лишь не повезло. Речь, конечно, не о том, что всегда можно просчи-
тать последствия принимаемых решений, а о тех крайних случаях, когда решения столь не-
адекватны, что последствия весьма вероятны. 

Тем самым субъективность правды позволяет снизить роль ответственности за прини-
маемые решения или снять ее с себя совсем (мол, ничего не знаю, у каждого своя правда). 
Действительно, просчитать все последствия даже для профессионала в своем деле далеко не 
простая задача. Однако мудрость состоит в том, чтобы принять на себя всю полноту ответ-
ственности за собственные решения вне зависимости от своих ожиданий и представлений, то 
есть мудрость в данном случае в стремлении познать и принять истину, скорректировать 
свои представления с учетом полученного опыта. 

Другое дело, когда предполагаемые решения вступают в противоречие с абстрактными 
формулировками моральных норм, не учитывающими всех тонкостей и нюансов возможных 
ситуаций. К примеру, И. В. Сохань отмечает, что суровая правда жизни погружает человека в 
атмосферу «сумерек повседневности», которая приводит его к мироощущению отсутствия в 
окружающем мире истины. А между тем неумолимые обстоятельства жизни ставят человека 
перед необходимостью выбора между должным и своими потребностями и интересами. 
И. В. Сохань пишет о праве каждого человека «затаиться в анонимности», временно отклады-
вая выбор в пользу должного [26, с. 133–134]. На наш взгляд, мудрым в таких ситуациях было 
бы стремление найти баланс между, с одной стороны, некоторыми послаблениями в отноше-
нии выхода за рамки «буквы» морали, а с другой – возможностью придерживаться ее «духа» 
(если, конечно, эта мораль имеет общественную пользу). 

В современной философской литературе существуют попытки обосновать наличие 
объективных оснований нравственного с научных позиций [17; 18]. В этом свете проблема 
совершенствования морали, ее конкретизации относительно многообразия уникальных жиз-
ненных ситуаций предполагает необходимость приведения ее в соответствие с объективной 
истиной1,2по крайней мере, более тонкого и гибкого ее отражения. Конкретность истины, ви-
доизменение ее формы в зависимости от конкретных обстоятельств, наделяет ее способно-
стью отражать эти обстоятельства с учетом содержания и состояния внутреннего мира чело-
века, а значит, и учитывать правду каждого, соотнося эти правды между собой и с реализую-
щимися в этой ситуации взаимосвязями и законами, определяющими те или иные 
последствия при тех или иных решениях. И если мы не можем взглянуть на ситуацию глазами 
других в буквальном смысле и просчитать все возможные последствия, то это еще не означа-
ет, что нет смысла к этому стремиться. В самом этом стремлении, в самокритичном, взвешен-
ном, дальновидном подходе, в самом движении на встречу с внутренним миром другого уже 
есть большая ценность, значение которой сложно переоценить. 

К. Х. Момджян резко противопоставляет понятия жизненной правды и истины на том 
основании, что правда, будучи ценностным ориентиром, не имеет отношение к познанию. 
Иллюстрируя свой аргумент, он отмечает, что предпочтение аскетического или гедонистиче-
ского образа жизни нельзя рассматривать как гносеологически ложное или истинное [20, 

                                                 
1 В силу распространенности нападок на понятие объективной истины следует пояснить, что речь идет 
не о независимости от сознания вообще, а о независимости от сознания исследователя. 
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с. 118]. С этим можно было бы согласиться, если бы не то обстоятельство, что любая оценка 
или предпочтение индивида, с одной стороны, осуществляется не неким чистым сознанием, а 
через призму сложившегося у него мировоззрения, которое адекватно реалиям в большей или 
меньшей мере, а с другой – склоняет к выбору определенного поведения. Таким образом, в дан-
ном случае выбор пути аскета или гедониста исходит из определенного понимания мира, кото-
рое склоняет индивида к соответствующим выводам, к тому же обычно строящимся на ожида-
ниях определенного желаемого результата. При этом очевидно, что различный выбор создает 
разные риски негативных последствий и в разной мере способствует достижению целей, соб-
ственному или общественному благополучию. Более того, в конечном счете мы все взаимозави-
симы, условия жизни в обществе создаются нашими совместными усилиями. С этих позиций 
жизненная правда с некоторым успехом может быть исследована на предмет того, насколько 
она способствует созданию благоприятных условий для жизни личности или всего общества. 

Общественную мораль можно рассматривать как жизненную правду, общую для при-
нимающих ее людей, хотя и всегда выраженную в сознании каждого индивидуальным обра-
зом. Как и любая жизненная правда, она в лучшем случае отражает только часть истины, от-
носительную истину, а потому будет полезной только в определенных условиях. Точно так 
же, как в основе жизненной правды лежит своеобразная логика мышления, отражающая те 
закономерности и взаимосвязи действительности, с которыми индивид чаще всего имел дело 
лично в своем опыте, либо о которых получил знания, так и мораль обычно отражает обще-
ственный опыт и те знания, которые для выживания и устойчивого развития общества счи-
таются в нем наиболее ценными. И то и другое дает людям жизненные ориентиры, которые 
указывают лишь магистральные направления в мышлении и поведении, однако не способно 
учесть все взаимосвязи, определяющие особенности развития ситуации, а потому необходи-
мые для принятия правильных решений. Индивид или та или иная социальная группа в своих 
решениях и поведении встают в определенное отношение к реализующимся на тот момент 
взаимосвязям и законам, что в зависимости от их устойчивости и глубины определяет крат-
ко-, средне- и долгосрочные последствия. 

Итак, на наш взгляд, в основе большинства систем нравственности лежит определенная 
логика мышления, которая стремится учесть наиболее важные взаимосвязи для гармонизации 
отношений в обществе. Наши прошлые работы, опирающиеся на концепцию конкретно-все-
общего [12; 22, с. 66–92], показали возможность исследования такой логики нравственности. 
Конкретно-всеобщее, представляя собой всеобщие стороны и взаимосвязи, наполненные в 
действительности особенным и единичным содержанием, содержит в себе все будущие уни-
кальные проявления «в зачатке, в тенденции» [22, с. 70]. Были изучены механизмы конкрет-
но-всеобщего, которые лежат в основе смысла жизни, свободы и ответственности, эгоизма и 
альтруизма. Также была показана возможность моделирования различных ситуаций, пере-
живание которых наполняет эти категории для индивида уникальными смыслами. Безуслов-
но, перипетии реальных жизненных ситуаций, особенно в их отношении к внутреннему миру 
личности, сложно охватить воображением исследователя, тем не менее сама возможность 
продвигаться в данном направлении исследования, начиная от наиболее типичных из этих 
ситуаций и двигаясь в сторону все более уникальных, неоценима, поскольку позволяет про-
гнозировать их развитие при заданных условиях, а значит, и совершенствовать с учетом это-
го механизмы нравственности. 

Таким образом, в отличие от истины, которая хотя и в своей конкретности неисчерпае-
ма для исследований, тем не менее дает возможность использовать ее как гносеологический 
ориентир, жизненная правда у различных индивидов и социальных групп может быть раз-
личной, и в ней нет оснований для универсальности. А непоколебимая убежденность в своей 
правоте порой делает ярых приверженцев различных правд непримиримыми противниками. 
Большинство самых чудовищных и беспощадных войн было столкновением именно жизнен-
ных правд, каждая из которых была подкреплена пониманием важности своих идеалов или 
даже фанатичной преданностью им. Это давало основания «биться» за свои представления о 
должном до конца, не щадя ни себя, ни других. Высокая цель впереди оправдывала средства 
достижения потребного будущего. 

Описываемое С. Хантингтоном «столкновение цивилизаций» – это прежде всего столк-
новение различных ценностных ориентиров, под углом зрения которых одни и те же элемен-
ты действительности играют разную роль, создавая условия для различной оценки одной и 
той же ситуации. Каждая такая цивилизация имеет свои нравственные ориентиры, в отноше-
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нии которых правду будут нести только определенные результаты оценки происходящего. 
Мы видели, как расколола мир, например, история с опубликованием карикатур на пророка 
Мухаммеда французским журналом карикатур Charlie Hebdo. Несмотря на след в этой истории 
запрещенной в России радикальной организации ИГИЛ, это не мешает говорить о том, что в 
этой ситуации столкнулись системы ценностей западной и исламской цивилизаций, в одной 
из которых приоритет отдается ценности свободы, в том числе свободы слова, печати, а в 
другой – свобода имеет гораздо меньшее значение, чем ответственность [29]. Такого рода 
столкновения ценностных ориентиров ограничивают возможности для взаимопонимания и 
нахождения компромиссов, особенно в условиях, когда та или иная цивилизация пытается 
представить свою правду как единственно верную истину и навязать ее другим народам. 

Так, несмотря на серьезную критику работ С. Хантингтона и изобилующие в них ошиб-
ки, неточности и упрощения, тем не менее он верно подметил некоторые современные тен-
денции развития человечества. С. Хантингтон дальновидно предостерегал о том, что попытки 
Запада «переделать другие цивилизации по своему образу и подобию» приведут к обратному 
эффекту, выразившемуся, например, в росте исламского радикализма [5; 13]. Верным оказал-
ся и его прогноз о том, что Украина, по которой происходит разлом между западной и право-
славной цивилизациями, станет важным эпицентром напряжения между ними, что приведет 
либо к межгосударственному вооруженному конфликту, либо к расколу Украины «по линии 
разлома на две части». Более того, точно подмечено, что это приведет к обострению противо-
стояния Запада и России вплоть до уровня холодной войны [14]. 

В этой связи нельзя не вспомнить о понятии исторической правды, которое не сводится 
к простому соответствию оценок и интерпретаций документально подтвержденным фактам 
[6, с. 18–19]. Для разных стран и народов эта историческая правда будет отличаться, ведь те 
или иные ее события будут иметь для них различную важность, а значит, и нести разный 
смысл. Сложно понять историческую правду народов, например, без учета значения Косова 
поля для сербов, Палестины для мусульман и евреев, Крыма для России и так далее. В совре-
менных реалиях не всем просто понять историческую правду о победе русского народа над 
фашизмом и связанными с этим событиями, ведь значительная часть населения некоторых 
народов воевала на стороне Гитлера в надежде на независимость, идейно отвергая тотали-
тарный режим СССР. 

С другой стороны, исторические факты – это часть какого-либо исторического процесса, 
реконструировать целостность которого весьма трудная, если вообще достижимая задача 
[10]. При подборке фактов и источников для обобщений всегда существует соблазн считать 
более достоверными и значимыми те, которые наиболее вписываются в позицию исследова-
теля, а к тем, что не вписываются, отнестись с сомнением. Выявление всех взаимосвязей, 
определяющих развитие исторической ситуации во всех ее нюансах, даже при анализе недав-
них событий оказывается невозможным. В то же время при изучении этих взаимосвязей и 
беспристрастный исследователь может неверно расставить акценты, принять второстепен-
ные факторы за ключевые, что уж говорить о заинтересованной стороне. Например, говоря о 
событиях в Крыму 2014 г., можно исходить из права народов на самоопределение, которое 
ранее было реализовано в случае с Косово, а можно не доверять результатам референдума, 
проведенного в таких условиях, и делать акцент на нерушимости границ. Выбор точки отсче-
та событий также может кардинально изменить картину произошедшего, поскольку отсекает 
предшествующие им причинно-следственные связи. Это наиболее явно выразилось в интер-
претациях всех звеньев в цепочке событий, связанной с началом СВО на Украине. Так, пони-
мание исторической правды у разных народов может быть не только различным, но и проти-
воположным в силу самих трудностей, возникающих при интерпретации событий. 

Позиция, согласно которой жизненная правда, в отличие от объективной истины, толе-
рантна к чужим мнениям и культурам, не учитывает многие склонности человеческого мыш-
ления. Отрицание объективной истины не искореняет убежденность людей в своей правоте, а 
скорее лишь используется как оправдание своей предвзятости. В то же время не все видят в 
конфликте различных жизненных правд проблемы из-за наличия общезначимых моментов [24, 
с. 113]. Действительно, до тех пор, пока противоречия между интересами людей не столь остры, 
толерантность и стремление к солидарности справляются с ролью эффективных инструментов 
для снижения вероятности конфликтов. В противном случае сами по себе они остаются лишь 
красивыми словами в теоретических построениях, поскольку в условиях господства субъекти-
визма и релятивизма индивид не имеет достаточных стимулов к самокритичному подходу и 
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развитию дисциплины сознания, столь необходимых для осознания собственных недостатков, 
заблуждений и работы над ними. Тогда в первую очередь задействуются простейшие механиз-
мы интеллектуальной деятельности, связанные с некритичной верой в, казалось бы, очевид-
ное, со склонностью выдавать желаемое за действительное, с неоправданным упрощением, до-
мыслами и так далее. В таком случае возможностей для того, чтобы беспристрастно разобрать-
ся в ситуации с целью нахождения необходимого компромисса, гораздо меньше, и жесткое 
столкновение жизненных правд становится закономерным результатом. 

В исследованиях жизненной правды обычно делают акцент на ее зависимость лишь от 
ценностных ориентиров, однако, как мы уже показали, на нее влияют и другие факторы. На наш 
взгляд, необходимо исходить из самой ситуации, в которой находится индивид или социальная 
группа. В простейшем случае это ситуация финансовой выгоды, описанная еще софистами: 
«Болезнь есть зло для больных, для врачей же благо». С выгодой также связаны пресловутые 
двойные стандарты, когда в ситуациях, в которых речь идет о государствах-союзниках и госу-
дарствах-противниках, своих и чужих интересах, экономических агентах, близких и чужих лю-
дях и так далее, оценка разными сторонами оказывается разной. И дело не только в заведомом 
пренебрежении чужими интересами, но и в том, что сама демаркация своего/чужого наклады-
вает свой отпечаток на особенности аналитического процесса и оценку. 

О такой же ситуации, когда в противоположных позициях обеих сторон есть своя прав-
да, можно говорить в случае войны Азербайджана и Армении за Нагорный Карабах в 2020 г. 
Азербайджан, пусть и поддерживаемый Турцией, реализовывал свое законное право на тер-
ритории, которые были признаны за ним всем международным сообществом, но армяне, па-
мятуя о геноциде начала XX века и притеснениях в конце 1980-х гг., были движимы собствен-
ной правдой, связанной с интересами безопасности [19]. Поэтому так важно не останавли-
ваться на своей исторической или жизненной правде, а совершить следующий шаг, пытаясь 
взглянуть на ситуацию глазами других. 

Когда мы говорим о ситуациях, в которых идет речь о жизненной правде, то под ними 
понимаем не столько объективные обстоятельства, сколько жизненные ситуации такими, 
какими они предстают в сознании людей. Поэтому в них особое значение имеет как содержа-
ние и состояние внутреннего мира человека, так и содержание и форма подачи информации, 
которую он получает. 

Простейшей иллюстрацией этого может служить оценка необходимости приватизации 
и других подобного рода решений экономистами, придерживающихся основ рыночной и пла-
новой экономики. В зависимости от особенностей образования и культуры, которые сформи-
ровали у специалиста его образ мышления, будет разное понимание ситуации и будут сдела-
ны разные выводы, но при этом заранее однозначно нельзя сказать, что одно более правиль-
ное, чем другое, все будет зависеть от конкретного стечения обстоятельств. В кризисные 
времена обычно лучше себя показывали методы плановой экономики, а в долгосрочной пер-
спективе более эффективными оказывались рыночные механизмы. По-видимому, неслучайно 
одним из лидеров мирового экономического развития сейчас является Китай, который нашел 
способ гармоничного сочетания элементов того и другого. 

Потоки информации, под влиянием которых мы находимся, в долгосрочном плане фор-
мируют наш образ мышления, а в краткосрочном способствуют определенному пониманию 
текущих событий, а значит, и отношению к ним. В то же время подать информацию можно  
по-разному, и для этого необязательно намеренно ее искажать. Можно искренне верить в 
определенные идеалы или авторитеты, придерживаться определенных убеждений, занимать 
определенную гражданскую позицию, и этого уже будет достаточно, чтобы неосознанно рас-
ставлять определенные акценты, придавать информации форму своего видения ситуации. 
Например, Н. А. Иващенко, говоря о принципах работы СМИ, отмечает: «Беспристрастный 
подход… еще не гарантирует объективности… особую роль в процессах восприятия и отраже-
ния действительности играет апперцепция, обуславливающая их зависимость от прошлого 
опыта и индивидуальных особенностей человека» [11, с. 340]. Более того, он указывает на то, 
что авторы при подготовке материалов руководствуются определенными концепциями, ори-
ентируются на различную аудиторию, а сами нормы газетного языка предполагают наличие 
оценки информации, в разных жанрах разное соотношение экспрессии и стандарта [11]. Как 
результат, картина ситуации для реципиентов разных источников информации будет выри-
совываться различная, интерпретации одних и тех же событий могут быть весьма разнооб-
разны и противоречивы. При этом для них это будет ситуация той жизненной правды, за ко-
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торую многие будут готовы бороться и даже умирать. В происходящих сейчас событиях на 
Украине, если оставить за скобками фронт информационной войны, некоторые оказались 
именно в такой ситуации. 

Феномен постправды как следствие недостатка мудрости. В последнее время ак-
тивно ведутся дискуссии вокруг такого феномена, как постправда. Под ним обычно понимают 
«обстоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми при форми-
ровании мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям» [32]. В философии это 
понятие используют в более широком контексте, обозначая обостряющийся кризис понятия 
истины. Так, А. Е. Якимов связывает понятие постправды с проблематизацией достоверности 
не только в политической сфере, но и в повседневности. Он выделяет такие ее характеристи-
ки, как: плюрализм, фрагментарность, потребительский характер истины, инструменталь-
ность, ситуативность. А. Е. Якимов обосновывает, что главным условием формирования рас-
сматриваемого феномена являются «фоновые ожидания» людей [31]. 

А. В. Белокобыльский, В. С. Левицкий и А. В. Пилько связывают постправду с тем, что в со-
временном мире оказывается под ударом «идеология универсального разума», стремящаяся 
создать единую картину мира и мировой истории, обосновать единые общечеловеческие цен-
ности, нормы, права и свободы [20]. В. С. Левицкий видит причину этого кризиса в неудаче За-
падного проекта по созданию оптимального устройства общества, уходящего своими корнями в 
философию эпохи Просвещения. Обосновывая это, он констатирует раздробленность человече-
ства «на автономные ценностно-смысловые субмиры», указывает на нескончаемую череду кри-
зисов [15]. А. В. Пилько делает вывод о несостоятельности идеи Ф. Фукуямы о «конце истории» 
и вместо этого предлагает говорить о конце единой мировой истории [20, с. 107–108]. 

А. П. Козырев связывает понятие постправды с попытками современной цивилизации, 
если не снять с себя ответственность, то хотя бы избавиться от чувства вины, защищая образ 
человека как самого по себе совершенного, гармоничного от самой возможности вменения 
ему вины за что-либо, благодаря удобному для этого отказу от представлений о существова-
нии объективной истины [23, с. 103–105]. 

К. Х. Момджян связывает этот кризис со стремлением «маниакально дискредитиро-
вать» понятие объективной истины, «не зависящей от ценностных предпочтений субъекта, 
доказать, что между суждениями истины и нарративами общественного мнения отсутствует 
принципиальная разница» [20, с. 119]. Он отмечает, что такая реакция на просвещенческую 
абсолютизацию истины чрезмерна и обосновывает важность понятия объективной истины, 
пусть и вкладывает в нее в какой-то мере феноменологический смысл. К. Х. Момджян пишет: 
«Ученый не может сомневаться в существовании объективной истины, не ставя под сомнение 
саму суть своего занятия» [20, с. 122]. Он также справедливо указывает на то, что призывы 
постмодернизма отказаться от «мертвящей всеобщности» и переориентировать внимание на 
единичное и случайное, основаны на «непонимании диалектики общего и единичного, свя-
занных между собой как две стороны одной медали» [20, с. 121]. 

Действительно, здесь идет речь не о кризисе объективной истины, которая существует 
независимо от наших представлений и дискуссий о ней, а о кризисе понятия истины, понима-
емого как жизненной правды, кризисе попыток выдать субъективную по своей природе 
правду (а в данном случае, прежде всего, речь идет о правде Западного проекта) за универ-
сальную истину. А потому считаем перевод на русский язык рассматриваемого понятия как 
постправды вполне уместным. Представления о том, что возможно обойтись без понятия 
объективной истины даже как гносеологического ориентира и ограничиться такими ориен-
тирами познания, как консенсус, общезначимость, интерсубъективность и тому подобное, 
закономерно столкнулись с очевидными трудностями. На наш взгляд, именно в этом заклю-
чается суть феномена постправды, который лишь обозначает ту ситуацию, когда столь явным 
образом обнаружилось, что даже широкие массы людей могут быть убеждены в том, что не 
соответствует действительности; что даже то, что веками считалось важными ценностными 
ориентирами для большей части прогрессивного человечества, перестало играть консолиди-
рующую роль и, более того, стало способствовать росту напряженности в мире. 

Для нас такая ситуация не выглядит удивительной. С одной стороны, О. А. Ефремовым 
справедливо отмечается, что в той или иной степени такие тенденции были всегда [23, 
с. 105], ведь они связаны с неискоренимыми склонностями человеческого мышления, самими 
его механизмами. С другой стороны, все более широкое просвещение общества, рост качества 
образования должны были бы приводить если не к устранению этих тенденций, то к их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
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неуклонному ослаблению. Может быть, именно поэтому, когда данное несоответствие ожи-
даемому стало столь очевидным, – это вызывало такой общественный резонанс. Однако уси-
ление этих тенденций выглядит закономерным, если учесть тот факт, что в последние деся-
тилетия культура общества и содержание образования, особенно в западных странах, стали 
кардинально меняться в сторону поощрения многообразия жизненных правд индивидов, ка-
кими бы они ни были, без понимания того, что свобода и индивидуальность являются важ-
ными ценностями не самими по себе, а в тесной связи с другими общечеловеческими ценно-
стями. Без развития чувств ответственности, справедливости, любознательности, стремления 
к нравственному совершенствованию в целом свобода и индивидуальность теряют свое кон-
структивное содержание, способствуя произволу и распущенности. 

Отрицание существования объективной истины снижает стимулы к серьезному, вдум-
чивому подходу при анализе событий, способствует тому, чтобы некритично принимать все 
то, что кажется убедительным, достоверным, что психологически комфортно. В этих условиях 
общественный консенсус будет на стороне удобной правды, на стороне красивых и понятных 
слоганов, благих, но оторванных от реалий лозунгов и обещаний, при этом вся сложность си-
туаций будет не понята и не учтена. А это удобное поле для манипуляций общественным со-
знанием, в котором будет побеждать та информация, форма подачи которой наиболее проду-
мана в целях завладения умами и сердцами людей. 

В этом свете выглядят закономерными не только ситуация с кризисом солидарности, 
но и все те негативные тенденции в современном обществе, которые получили выражение в 
собирательном образе «общества потребления». В условиях отсутствия серьезных стимулов 
для познания и самосовершенствования жизненным приоритетом все чаще становится лишь 
потребление. Ярким примером этого служит кризис мирового государственного долга, кото-
рый в том числе связан с тем, что к власти гораздо чаще начали приходить политики попу-
листского толка, руководствующиеся вовсе не дальновидным анализом, а сиюминутной вы-
годой в политической борьбе. В результате рост уровня жизни во многих странах обеспечи-
вался за счет будущего, необоснованно и чрезмерно раздувались дефициты бюджетов, 
которые покрывались увеличением государственного долга и денежной эмиссией, что в ко-
нечном счете привело, с одной стороны, к рекордной за 40 лет инфляции (в некоторых стра-
нах, например, в США, еще до событий на Украине), а с другой – к невозможности с ней полно-
ценно бороться из-за серьезных угроз для макроэкономической стабильности при ужесточе-
нии монетарной политики [1; 4; 8]. 

Таким образом, можно констатировать, что кризис современной цивилизации во мно-
гом является результатом удовлетворенности собственной жизненной правдой и отсутствия 
заложенных в культуре общества серьезных стимулов к расширению и углублению своих 
представлений о мире, к продвижению от многоликой правды к единой, но неисчерпаемой 
истине, даже если направления движения к которой могут быть многообразны. 

Если эпоху модерна, несмотря на некоторые исключения, можно охарактеризовать как 
стремление к рациональности, к познанию объективного мира и его преобразованию в соот-
ветствии с результатами познания, то эпоху постмодерна можно охарактеризовать как разо-
чарование в итогах этого, в известном смысле как восстание чувств против разума, миро-
ощущений против рациональности, против претензии на возможность обладания абсолютно 
истинным знанием, и тем самым как создающую простор для утверждения жизненной прав-
ды каждого, но вместе с тем обостряющую противоречия между ними, что проявляется в 
столкновении культур, различных представлений о должном социальных групп и индивидов. 
Тогда будущая эпоха, которая, возможно, уже зарождается на наших глазах перед лицом 
накапливающихся и обостряющихся мировых проблем и осознанием беспомощности попы-
ток разрешения этих проблем в рамках парадигмы постмодернизма должна стать эпохой реа-
билитации понятия мудрости, способного сыграть роль как в наведении мостов между пре-
тензиями каждого на свою жизненную правду, так и в создании инструментов для консоли-
дации мирового сообщества на основе стремления к объективной истине. На промежуточном 
этапе перехода к культуре нового типа концепция метамодернизма [3], будучи достаточно 
гибкой, стремящейся нащупать новый баланс, на наш взгляд, может выступать удобной 
платформой для дискуссий с целью анализа происходящих тектонических сдвигов современ-
ности для преодоления недостатков как постмодерна, так и модерна, и формулирования чет-
ких целей и задач нового пути развития. 
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Заключение. Итак, можно допустить, что даже научная картина мира никогда не будет 
точно отражать всей сложности объективной действительности в силу ограничений, зало-
женных в языковых структурах, механизмах высшей нервной деятельности и средствах по-
знания, но нельзя не признать важность для жизнедеятельности человечества накопленных 
им результатов познания, независимо от того, насколько они далеки от совершенства. Из-
вестно, что даже знание о незнании уже является важным шагом вперед на пути познания. 
Было бы неправильным, совершив первый шаг, констатируя трудности познания и необхо-
димость расширения круга возможностей для утверждения жизненных правд каждого, на 
этом остановиться, не совершая дальнейшего шага, нацеленного на преодоление этих труд-
ностей, расширяя, уточняя и углубляя результаты познания, пробиваясь, насколько это воз-
можно, к объективной истине. При этом очевидна ценность уже самого этого стремления, 
независимо от трудностей, встающих на этом пути. Важно ставить самые амбициозные зада-
чи, не разрушать, а создавать стимулы для познания объективного мира, ведь «дорогу осилит 
только идущий». 

Если сама по себе абсолютная истина лишь идеал познания, а диалектика абсолютной и 
относительной истины служит как гносеологический ориентир, то для решения проблем со-
временного общества, помимо научных методов, должны быть простые и удобные инструмен-
ты познания массового применения, которые будут способствовать продвижению к этому иде-
алу. В этом свете считаем актуальным возвращение к незаслуженно подзабытому понятию 
мудрости, которое требует реабилитации и переосмысления в контексте обостряющихся в со-
временности проблем. В последнее время это понятие оказалось зажато в тисках между, с од-
ной стороны, нападками на него со стороны сциентизма, который не находил ему должного ме-
ста, полагая, что оно уже устарело и его целиком восполняет понятие научности, а с другой –  
со стороны постмодернизма, который серьезно дискредитировал это понятие как одно из про-
явлений власти, подлежащее искоренению. Однако, на наш взгляд, именно понятие мудрости 
может сыграть важную роль выхода из той историко-культурной ситуации недостатка рацио-
нальности в поведении, которая сложилась в современности. Мудрость в данном случае можно 
рассматривать как инструмент, который через систему образования и культуру будет стимули-
ровать людей к формированию установок сознания на самокритичный, взвешенный подход к 
анализу ситуации, тонкость и гибкость в мышлении, на избегание в нем крайностей, расшире-
ние взгляда на эту ситуацию, дальновидность, поиск баланса интересов и тому подобное. Но 
вряд ли он был бы эффективен без признания существования объективной истины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что жизненная правда – это представление о том, 
что является истинным и должным, то или иное понимание ситуации и связанное с ним отно-
шение к ней, обусловленное содержанием и состоянием внутреннего мира индивида, в частно-
сти, зависящее от затрагиваемых ситуацией потребностей и интересов; ожиданий развития 
ситуации; точности, глубины и полноты полученной информации; уровня интеллектуальных 
способностей и компетентности. Поскольку данное отношение может быть наполнено эмоция-
ми убежденности в своей правоте или переживаниями важности ситуации, понятие о нем 
должно рассматриваться в диалектической связи с понятием объективной истины, в ином слу-
чае это не только способствует разрушению стимулов к познанию объективного мира и нрав-
ственному самосовершенствованию, но и приводит к жесткому столкновению различных жиз-
ненных правд индивидов, социальных групп и целых народов, к обострению проблем, связан-
ных с взаимопониманием и необходимостью нахождения компромиссов. В этом свете понятие 
мудрости, переосмысленное в контексте обрушившихся на современное общество проблем, 
может сыграть важную роль. Это может произойти в том случае, если использовать его как ин-
струмент, ненавязчиво стимулирующий людей к формированию тех установок сознания, кото-
рые бы способствовали расширению и углублению их представлений на возникающие ситуа-
ции и мир в целом, что приводило бы не только к уважительному отношению к позиции дру-
гих, но и к продвижению от многоликой правды к единой, но неисчерпаемой истине. 
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Abstract. The article is aimed at rethinking the concept of truth in its relation to the concepts of truth 

and wisdom. The need for this research is dictated by the aggravation of the contradictions of modern society 
associated with the lack of incentives for the knowledge of objective truth and wisdom in approaches to conflict 
resolution. It is proved that it is advisable to consider the concept of truth in dialectical connection with the 
concept of objective truth, otherwise it not only contributes to the destruction of incentives to cognition of the 
objective world and moral self-improvement, but also leads to a fierce clash of various life truths of individuals 
and social groups, to aggravation of problems related to mutual understanding and the need to find compro-
mises. Therefore, dialectics was chosen as the research method, and the Hegelian triad "thesis – antithesis – 
synthesis" was used as the basis for the construction of the article. According to the results of the conducted 
research, the vital truth is defined as the idea of the true and proper, this or that understanding of the situation 
and the related attitude to it, due to the content and state of the individual's inner world. The dependence of the 
truth of life on the needs and interests affected by the situation; expectations of the development of the situa-
tion; accuracy, depth and completeness of the information received; the level of intellectual abilities and comp e-
tence is shown. It is proposed to rethink the concept of wisdom, which can be used to solve the problems of 
modern society as a tool that unobtrusively stimulates people to form those attitudes of consciousness that 
would contribute to the expansion and deepening of their views on emerging situations and the world as a 
whole, which would lead not only to respect for the position of others, but also to progress from a multi-faceted 
truth to a single, but inexhaustible truth, even if the directions of movement towards which will be diverse.  

 
Keywords: truth, verity, wisdom, post-truth, metamodern, metamodernism, spiritual crisis, consumer 

society, conflicts, clash of civilizations. 
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Аннотация. Исследование посвящено вопросу функционирования российских университетов в 
условиях вызовов, вызванных введением санкций со стороны ряда западных государств, а также поиску 
путей их преодоления. 

В качестве методологической основы берется теория «третьей миссии» университетов, под ко-
торой подразумевается деятельное участие университетов в жизни общества путем предоставления 
своих ресурсов и возможностей общественным институтам. 

Анализируются ключевые вызовы, стоящие перед отечественной системой высшего образова-
ния, возникшие вследствие санкционной политики, и выделяются направления трансформации дея-
тельности университетов для выполнения задач по обеспечению технологического, научно-обра-
зовательного суверенитета, а также формирования мировоззрения студенческой молодежи. 

Автор видит выполнение этих задач через призму реализации «третьей миссии» университетов 
в процессе их активного взаимодействия с органами региональной власти, предприятиями, организа-
циями и местным сообществом. 

В ходе исследования рассматриваются меры, которые были приняты органами государственной 
власти непосредственно после введения санкций, анализируется их эффективность и выделяются 
дальнейшие направления работы: необходимость создания новой системы оценки научной деятельно-
сти; фокусирование тематик научных исследований на решение задач по удовлетворению потребно-
стей экономики и запросов конкретных отраслей; мероприятия по подготовке высококвалифициро-
ванных кадров; совершенствование воспитательной работы в образовательных организациях. 

Делается вывод о том, что вызовы санкционной политики несут в себе, в том числе, возможности 
по повышению эффективности работы образовательных организаций высшего образования, усилению 
интеграции между ними и реальным сектором экономики, включение их в решение социально-эко-
номических проблем государства и российских регионов. 

 
Ключевые слова: университет, «третья миссия», регион, образование, санкции. 

 
Введение. В настоящее время ряд секторов экономики и социальной сферы государ-

ства находятся под давлением санкций, введенных некоторыми зарубежными странами, 
прежде всего, Евросоюза и Соединенными Штатами Америки. Санкции коснулись в том числе 
отечественной сферы науки и образования, что, с одной стороны, требует определенных дей-
ствий по редуцированию негативных эффектов, а с другой – открывает возможности для 
трансформационных изменений и повышения эффективности их функционирования. 

Не секрет, что до последнего времени интернационализация отечественного образова-
ния и науки являлась одной из перспективных задач, которые ставились соответствующими 
органами государственной власти. 

Под интернационализацией образования понимается «процесс, при котором задачи, це-
ли, функции и организация предоставления образовательных услуг различным целевым 
группам приобретают международное измерение» [10, с. 152]. 

Она предполагала, к примеру, активное вхождение университетов в мировые научные 
рейтинги (The Times Higher Education, QS, Academic Ranking of World Universities), расширение 
партнерства с зарубежными университетами и научными организациями, размещение науч-
ных публикаций в журналах, входящих в зарубежные базы данных рецензируемой научной 
литературы (Scopus, Web of science), привлечение иностранных преподавателей и ученых к 
работе в российских образовательных и научных организациях, развитие академической мо-
бильности обучающихся и преподавателей, онлайн-обучения на базе международных плат-
форм и так далее. 

                                                 
© Сорокин C. Э., 2022 
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При том, что границы интернационализации четко не определялись, было очевидно, 
что она была в основном ориентирована на «западное» направление. «Восточное» направле-
ние также развивалось, но его нельзя было назвать приоритетным. 

Современная геополитическая ситуация свидетельствует о том, что «западное» направ-
ление международного сотрудничества в ближайшей перспективе окажется закрытым. Это 
означает, что, с одной стороны, необходимо определять новые векторы международного со-
трудничества, а с другой – обеспечивать замещение тех элементов, которые оказались для 
нас закрытыми вследствие санкционной политики. 

Эти направления работы связаны с процессом трансформации деятельности образова-
тельных организаций в текущих условиях. Она будет происходить с одной стороны, по пути 
усиления взаимодействия между университетами, научными организациями и сферой произ-
водства для создания технологической основы модернизации отечественной промышленно-
сти, а с другой – путем повышения роли университетов в формировании мировоззрения и 
ценностных установок студенческой молодежи. 

В настоящий момент необходима стратегия формирования научно-образовательного 
суверенитета, под которым можно понимать формирование независимой политики в сфере 
науки и образования, направленной на развитие тех сфер общественной жизни, которые яв-
ляются ключевыми для достижения национальных целей развития страны. 

Необходимо отметить, что такие задачи были поставлены руководством страны еще 
несколько лет назад. Так, важным шагом и знаком поддержки со стороны государства россий-
ского научного сообщества стало объявление 2021 г. Годом науки и технологий, во время ко-
торого было проведено несколько тысяч мероприятий, направленных на вовлечение моло-
дежи в науку, популяризацию исследовательской работы, инициирован ряд важных инфра-
структурных проектов. 

Очевидно, что ключевую роль в достижении научно-образовательного суверенитета 
нашей страны призваны сыграть университеты. 

Реализацию этих приоритетных направлений работы можно рассматривать через 
призму концепции «третьей миссии» университетов, важность которой на сегодня признана 
как научным и экспертным сообществом, так и органами государственной власти. 

Методы. В качестве методологической базы исследования мы использовали социально-фи-
лософский анализ реализации университетами своей «третьей миссии», в том числе в рамках 
философии образования, а также педагогические теории в части подходов к воспитательной 
деятельности. 

Теория «третьей миссии» рассматривается в трудах таких зарубежных исследователей, 
как М. Мархл и А. Паусист, Г. Исковиц и Л. Лейдесдорф, М. Гиббонс, К. Лимож, Х. Новотны,  
С. Шварцман, П. Скотт, М. Троу и другие. В российской научной литературе вопросам «третьей 
миссии» уделяли внимание такие авторы, как Т. А. Балмасова, И. В. Головко, О. В. Зиневич,  
Е. А., В. А. Нагорнов, В. Я. Нечаев, О. В. Перфильева, К. А. Пунина, Е. А. Рузанкина, Н. А. Медушев-
ский, Е. В. Кудряшова, С. Э. Сорокин и другие. 

Определяя «третью миссию» университетов, исследователи говорят о «совокупности 
специфических услуг, основанных на действиях и возможностях, служащих для блага обще-
ства» [17, с. 44], модели «тройной спирали», суть которой состоит в описании процесса взаи-
модействия органов власти, университета и промышленности [16, с. 5], «включенности уни-
верситета в решение значимых для общества проблем» [3, с. 8], концепции «второго типа» 
производства знания, связанного с тем, что наука должна соотносить цели своих проектируе-
мых исследований с социетальными параметрами, а также краткосрочными и долгосрочны-
ми перспективами развития общества [19, с. 50]. 

При анализе «третьей миссии» университетов мы использовали два подхода – фило-
софско-культурологический (в его рамках университет выполняет задачи по формированию 
культуры) и социально-экономический (в рамках которого университет выступает как драй-
вер развития экономики и социальной сферы региона своего местонахождения). 

Ключевыми элементами «третьей миссии» выступают трансфер технологий и развитие 
инноваций (создание технопарков, интеграция в производственные кластеры, R&D), непре-
рывное образование и обучение в течение всей жизни (переподготовка кадров, повышение 
квалификации, тренинги), активное участие в социальной жизни (социальные обязательства, 
взаимодействие с обществом, регионом, НКО) [7, с. 22]. 



 Herald of Vyatka State University, Is. 4 (146), 2022  
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

 

25 
 

В основе реализации университетами «третьей миссии» лежат предпринимательские, 
инновационные и социальные факторы, которые связаны с направлениями трансформации 
моделей функционирования университетов: «предпринимательским» («нахождение взаимо-
выгодных форматов взаимодействия университетов со сферой производства и бизнесом») [6, 
с. 12] и инновационным («внедрение научных разработок университетов, консультирование 
органов власти и правительственных организаций») [18, с. 196]. 

Важнейшей задачей университетов остается формирование культуры и мировоззрения, 
распространение знаний в обществе, социализация, формирование человеческого капитала. 

Н. Н. Клеменцова обращает внимание на то, что условием интеграции образования в 
культуру и культуры в образование выступает формирование культурно-образовательного 
пространства. При этом автор выделяет следующие структурообразующие элементы куль-
турно-образовательного пространства: культуру, образование и самого человека – субъекта 
культурно-образовательной деятельности [5, с. 35]. В его контексте она считает необходи-
мым ориентацию образования на формирование «человека культуры и образования». 

Эти задачи непосредственно связаны с развитием воспитательной составляющей в ра-
боте образовательных организаций. 

Теоретические подходы к пониманию воспитания и воспитательной деятельности, в 
частности, в образовательных организациях, достаточно многочисленны. Каждый из иссле-
дователей выделяет тот или иной аспект, важный для понимания этого феномена. 

Так, А. В. Мудрик считает, что «воспитание – это относительно осмысленное и целена-
правленное взращивание человека, более или менее последовательно способствующее адап-
тации человека в обществе и создающее условия для его обособления в соответствии со спе-
цификой целей групп и организаций, в которых оно осуществляется» [8, с. 5]. М. И. Рожков го-
ворит о важной составляющей социального воспитания – социальной ответственности, 
которая определяется как «создание условий для реализации мотивации ответственного по-
ведения и саморегуляции поступков на основе осознания их соответствия требованиям, 
предъявляемым обществом» [13, с. 16]. Х. Й. Лийметс, Л. И. Новикова, В. А. Караковский трак-
туют воспитание как «управление процессом развития личности через создание благоприят-
ных для этого условий» [14, с. 43]. С. И. Григорьев, Б. Т. Лихачев рассматривают его как созда-
ние условий для развития личности [12, с. 118]. О. С. Газман – как процесс психолого-педа-
гогической поддержки развития личности [2, с. 59]. 

Большинство исследователей рассматривают воспитание в контексте социального раз-
вития. Идеалы, принципы и содержание воспитательного процесса детерминируются осо-
бенностями конкретного исторического периода, этапа общественного развития, политиче-
ского и государственного устройства. 

Следовательно, изменения, происходящие в общественной жизни, должны соответ-
ствующим образом получать свое отражение и в выборе приоритетов, форм и методов воспи-
тательной работы в университетах. 

Результаты. Проанализируем основные эффекты, которые санкции оказали на работу 
отечественной сферы образования и науки, и рассмотрим, каким образом эти эффекты могут 
быть редуцированы, а также какие новые возможности могут появиться в этой связи. 

В первые месяцы после введения санкций российские ученые столкнулись с невозмож-
ностью публикаций в ряде зарубежных научных журналов и участия в международных кон-
ференциях. Следствием этого стало сокращение присутствия российских ученых в мировом 
научном пространстве, осложнение процесса обмена научной информацией. Еще одной про-
блемой для университетов оказалось то, что необходимость публикаций в зарубежных науч-
ных журналах была «зашита» практически во все показатели эффективности работы. 

В качестве реакции на эту ситуацию Минобрнауки Российской Федерации до конца 
2022 г. был введен мораторий на показатели по наличию публикаций, индексируемых в меж-
дународных базах данных, и участию в международных конференциях при оценке результа-
тивности научной работы университетов. 

С одной стороны, эту меру можно назвать вынужденной, но с другой стороны, у государ-
ственных органов власти, отвечающих за сферу высшего образования, возникает необходимость 
создания новой системы оценки научной деятельности, в которой, очевидно, публикации в зару-
бежных журналах и попадание в зарубежные рейтинги уже не будут играть ключевую роль. 

Это означает, что усилится значение российских научных изданий, которым, в свою 
очередь, будет необходимо повышать качество своей работы. На смену международным рей-
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тингам университетов, скорее всего, придут российские, к примеру, «Три миссии университе-
тов», разработанный Российским союзом ректоров и МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Закрытие совместных международных проектов с западными университетами, без-
условно, оказало влияние на работу многих российских ученых: как на тематику научных ис-
следований, так и на возможность доступа к зарубежным научным источникам. 

Безусловно, их переориентация на новые направления займет определенное время, при 
этом какие-то тематики окажутся закрытыми, но появятся новые, которые до этого не были в 
приоритете. 

Непосредственно после введения санкций российские студенты, обучающиеся за рубе-
жом, столкнулись с ситуацией дискриминации и отчисления из иностранных университетов, 
а также прекращения выдачи грантов и стипендий для обучения российских студентов за 
границей. 

В качестве оперативной ответной меры этим студентам была предоставлена возмож-
ность обучения в российских университетах на бесплатной основе, но становится очевидным 
необходимость переориентирования потоков студентов, желающих обучаться за рубежом, на 
азиатское, ближневосточное и в определенной степени южноамериканское направление. 

Еще одним вызовом является отток иностранных студентов, которые обучались в рос-
сийских университетах. Многие из этих студентов проходили обучение по грантовым про-
граммам, которые прекратили свою работу. 

С одной стороны, это оказывает влияние на финансовые показатели работы университе-
тов, с другой – уменьшает возможности реализации политики «мягкой силы» по продвижению 
интересов Российской Федерации за рубежом через выпускников российских университетов. 

Вместе с тем результаты приемной кампании 2022 г. говорят о том, что общее количе-
ство иностранных абитуриентов, поступивших в российские университеты, не сократилось.  
И места, которые занимали студенты из западных стран, оказались замещенными студентами 
из стран СНГ, Китая, Индии и других. 

Еще одним значимым событием, вызванным изменением отношений России со страна-
ми Запада, стала декларация «отказа от Болонского процесса». 24 мая 2022 г. Министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что «к Болонской системе надо отно-
ситься как к прожитому этапу… Будущее за нашей собственной уникальной системой образо-
вания, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное 
пространство возможностей для каждого студента»1.4 

В заявлении министра делается акцент на ориентацию образования на нужды эконо-
мики, что подтверждает наш тезис о том, что именно эта сфера деятельности университетов в 
ближайшее время будет иметь приоритет. 

На сегодняшний день конкретные шаги в данном направлении не сформулированы, 
возможно, это произойдет в скором будущем. Тем не менее можно ожидать значительную пе-
рестройку организации образовательного процесса, что, безусловно, будет иметь значитель-
ные эффекты, которые нам еще предстоит проанализировать. 

Ситуация, образовавшаяся в результате ведения санкционной политики в отношении 
нашей страны, вызвала необходимость постановки новых задач перед сферой науки и высше-
го образования. 

Среди них можно выделить, в первую очередь, научно-образовательную поддержку 
обеспечения технологического суверенитета государства, а во-вторых, работу по формирова-
нию мировоззрения, идеологических основ государства, социализации молодежи. 

Рассмотрим, каким образом реализация «третьей миссии» университетов будет способство-
вать достижению новых задач сферы высшего образования в условиях санкционной политики. 

Ключевым направлением в этой части должно стать укрепление связей между университе-
том, предприятиями региона и региональными органами власти. Модель этой деятельности опи-
сана в концепции «тройной спирали» Г. Исковица и Л. Лейдесдорфа, в которой авторы выделяют 
ведущую роль университетов [4, с. 54], а также «треугольника знаний» М. Унгера и В. Полта, кото-
рую авторы определяют как «функциональную модель, характеризующую двусторонние каналы 
коммуникации между образовательной, научной и инновационной сферами» [20, с. 12]. 

                                                 
1 Россия выходит из Болонской системы: кого и как это коснется. URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/28/ 
05/2022/628e29749a794747a1ee085d?ysclid=l8a0ra3lgg82554767. 
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Первым шагом в данном направлении должно стать фокусирование тематик научных 
исследований на решение задач по удовлетворению потребностей экономики и запросов 
конкретных отраслей. 

Целью этого является получение новых разработок, способных обеспечить работу кри-
тически важных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

В настоящее время Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
объявило об увеличении числа бюджетных мест по программам магистратуры по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития. Также Минобрнауки объявило о расширении 
программы поддержки молодых ученых (в том числе предоставление жилищных сертификатов и 
иные формы поддержки). Таким образом, в субъектах Федерации должны появиться дополни-
тельные источники набора кадров под задачи развития региональной экономики. 

Еще одним механизмом укрепления взаимодействия университетов и производствен-
ной сферы регионов может стать участие в программах «Приоритет 2030» и «Научно-образо-
вательные центры мирового уровня», в рамках которых осуществляется финансовая под-
держка приоритетных направлений исследований. 

Не менее важной задачей является развитие гуманитарного направления в деятельно-
сти университетов и новые форматы воспитательной работы и патриотического воспитания. 

Говоря о «третьей миссии» университетов, В. М. Шкарупа рассматривает ее через приз-
му философии, которая наделяет университет «высшим – мировоззренчески метафизическим 
смыслом» [15, с. 113]. 

В настоящее время идет полномасштабная «борьба за умы» молодого поколения, 
наиболее активной частью которого является студенчество. 

Еще Х. Ортега-и-Гассет выделял «просветительскую» функцию университета, говоря о 
том, что он «должен участвовать в современности, рассуждая о великих темах дня с собствен-
ной позиции – культурной, профессиональной или научной» [11, с. 62]. 

На региональном уровне происходят процессы формирования нравственных и духовных 
основ регионального общества, воспитания гражданственности и патриотизма, создания и вос-
производства творческого потенциала населения, передачи историко-культурных традиций. 

Социально-культурная сфера регионального развития связана с «сохранением, трансля-
цией, освоением и развитием традиций, норм, ценностей в сфере исторической, художествен-
ной, духовно-нравственной, политической и экологической культуры, осуществлением науч-
но-методической, научно-исследовательской, производственно-практической, учебно-педа-
гогической и экспертно-консультационной работы» [9, с. 100]. 

По мнению С. И. Аккиевой и И. М. Сампиева, влияние университета на развитие регио-
нальной культуры проявляется через: 

– формирование профессиональных, этических и эстетических качеств личности обу-
чающихся; 

– способствование развитию интеллектуальной активности населения, формированию 
и умножению региональных элит; 

– сохранение, развитие, приумножение, переосмысление и модернизацию общенацио-
нальных, региональных и этнических культурных традиций [1, с. 122]. 

В настоящее время вследствие изменений в федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в деятельность университетов внедряются «Рабочие программы воспитания», 
которые призваны систематизировать работу образовательных организаций в сфере воспитания. 

Суть предлагаемых изменений состоит в том, что воспитательная деятельность в уни-
верситетах должна стать задачей не только профильных специалистов, но и включать в себя 
работу преподавателей, которые непосредственно общаются с обучающимися в ходе занятий. 

Безусловно, выполнение этой задачи будет связано с определенными трудностями, по-
скольку, во-первых, большинство преподавателей не считают эту работу приоритетной для 
себя, во-вторых, они не обладают необходимыми компетенциями для ее проведения и могут 
опираться лишь на собственный опыт, а в-третьих, отсутствуют конкретные методические 
рекомендации, программы повышения квалификации, которые могли бы помочь преподава-
телям вести эту работу на должном профессиональном уровне. 

Однако потребность в этом существует, как для самих университетов, так и для регио-
нов их местонахождения. 

Работа университетов как центров социализации и воспитания молодого поколения в 
регионах ведется по следующим ключевым направлениям: 
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 Формирование ценностных установок и ориентиров молодого поколения, его миро-
воззренческих принципов; 

 Социализация молодежи, ее включение в экономические и социальные процессы; 
 Формирование человеческого капитала; 
 Формирование общественно активного слоя граждан; 
 Участие в решении социальных проблем различных групп населения; 
 Формирование региональной и федеральной политической, экономической, управ-

ленческой элиты из числа социально активных представителей студенчества; 
 Сокращение проявления асоциальных явлений в молодежной среде; 
 Снижение социальной напряженности в регионе. 
В условиях санкционной политики и идеологического противостояния значение этой работы 

многократно возрастает, что подтверждается повышенным вниманием к данному направлению со 
стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Так, в течение лета 
2022 г. во всех российских университетах появились проректоры, отвечающие за молодежную по-
литику и воспитательную работу, проведен ряд всероссийских обучающих семинаров, подготовле-
на методическая литература и указания для работы профильных подразделений. 

Заключение. В качестве выводов исследования можно выделить то, что введение за-
падными странами санкций, которые затронули отечественную сферу высшего образования, 
актуализировали вопрос реализации университетами своей «третьей миссии». 

В последние годы университеты становятся значимыми акторами регионального разви-
тия, вступая в активное взаимодействие с региональными органами власти, предприятиями и 
организациями в сфере разработки и внедрения инноваций, поддержки социальной сферы. 

Основными задачами текущего периода представляются фокусировка научных иссле-
дований, а также подготовка высококвалифицированных кадров на решение вопросов им-
портозамещения и обеспечения технологического суверенитета путем синхронизации уси-
лий сферы образования и науки, предприятий и органов государственной власти. 

Кроме того, университеты становятся центрами формирования мировоззрения, цен-
ностных ориентиров молодого поколения, реализуя на уровне регионов программы и меро-
приятия патриотической направленности. Значение такой работы в перспективе будет воз-
растать, в связи с чем необходима консолидированная работа по созданию соответствующей 
методической базы на уровне органов федеральной власти с учетом регионального компо-
нента. Воспитательная работа в университетах получает приоритетное внимание и соответ-
ствующую поддержку со стороны Минобрнауки, а также ректорского корпуса. 

Таким образом, вызовы, которые ставят перед российскими университетами западные 
санкции, дают основания для повышения эффективности их работы путем внутренней 
трансформации, исходя из потребностей общества и государства. 

Современная геополитическая ситуация требует консолидированной работы органов 
федеральной и региональной власти, образовательных и научных организаций, обществен-
ных объединений и граждан для достижения задач развития нашей страны. 
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Abstract. The study is devoted to the issue of the functioning of Russian universities in the face of cha l-

lenges caused by the imposition of sanctions by a number of Western states, as well as the search for ways to 
overcome them. 

As a methodological basis, the theory of the "third mission" of universities is taken, which implies the active 
participation of universities in the life of society by providing their resources and opportunities to public institutions. 

The key challenges facing the domestic higher education system, which arose as a result of the sanctions 
policy, are analyzed, and the directions of the transformation of the activities of universities to fulfill the tasks of 
ensuring technological, scientific and educational sovereignty, as well as the formation of the worldview of stu-
dents are highlighted. 

The author sees the fulfillment of these tasks through the prism of the implementation of the "third mi s-
sion" of universities in the process of their active interaction with regional authorities , enterprises, organiza-
tions and the local community. 

The study examines the measures that were taken by state authorities immediately after the imposition 
of sanctions, analyzes their effectiveness and highlights further areas of work: the need to create a new system 
for evaluating scientific activity; focusing research topics on solving problems to meet the needs of the economy 
and the demands of specific industries; measures to train highly qualified personnel; improving educational 
work in educational organizations. 

It is concluded that the challenges of the sanctions policy carry, among other things, opportunities to im-
prove the efficiency of higher education institutions, strengthen integration between them and the real sector of 
the economy, and include them in solving socio-economic problems of the state and Russian regions. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию онтологических оснований формирования нацио-
нальной идентичности в современном массовом обществе. Актуализован комплекс проблем, связанных 
с развитием представлений о сущности нации как культурного феномена и субъекта политического 
процесса, целях и задачах социального управления. Рассмотрены вопросы формирования националь-
ной идентичности, структурные и содержательные основания данного процесса. Произведен систем-
ный анализ понятий «культура», «идентичность» и «нация» в их соотнесенности с указанными задача-
ми. Раскрыто содержание категории «бытийный (онтологический) разрыв» как отражающей фунда-
ментальные противоречия, лежащие в основе складывания социально-политических общностей 
(гражданских наций). Проанализирована сущность культуры как посредника в преодолении коренных 
противоречий индивидуального и коллективного бытия. Выделены и рассмотрены основные ступени 
становления национальной идентичности в контексте выстраивания дискурсивных моделей и смысло-
вого насыщения основообразующих категорий национальной культуры. Показаны ключевые аспекты 
процесса содержательного наполнения поля национальной идентичности как продукта сложной куль-
турной эволюции. В основу работы положены принципы междисциплинарного исследования, привле-
чены методы и положения системного философского анализа, социальной философии, культурной и 
социальной антропологии, дискурсивного анализа. Представленные выводы призваны послужить 
углублению научного понимания и теоретического осмысления проблем управления гуманитарной 
сферой в современном обществе. Результаты исследования могут быть использованы в качестве задела 
для последующих изысканий в области социальной и политической философии, культурологии и соци-
альной антропологии, а также для выработки стратегий и практических рекомендаций в части обеспе-
чения прикладных задач социального и культурного управления. 

 
Ключевые слова: бытийный разрыв, дискурс, идеология, культура, национальная идентичность, 

управление. 

 
Введение. Текущее состояние международных отношений, а равно положение дел 

внутри отдельных стран содержит отчетливые признаки усиливающейся социально-поли-
тической турбулентности, растущей разупорядоченности (энтропии) внутри национальных и 
региональных структур. Существующая мир-система находится в преддверии больших по-
трясений и сопутствующих крупных перемен во всех сферах общественных отношений – по-
литической, экономической, социальной, духовной. Результатом грядущих преобразований 
ожидаемо станет кардинальная перестройка большого числа микро- и макропараметров, 
определяющих развитие мира в целом и отдельных его частей. 

Россия в настоящий момент пребывает в эпицентре масштабного геополитического 
конфликта, имеющего как выраженные глобальные, так и отчетливо прослеживаемые регио-
нальные черты. При этом наша страна как активный субъект разворачивающихся событий 
выступает в качестве мощного аттрактора, обладающего существенным потенциалом влия-
ния на выстраивание конфигурации предпосылок послекризисного миропорядка. В этой свя-
зи заслуживает отдельного внимания вопрос о внутреннем состоянии самой страны, точнее – 
о том, как в нынешних условиях стремительного удаления от состояния равновесия будут 
изменяться содержание и характер всех форм общественного взаимодействия. 

Духовно-нравственной ситуации в российском обществе присущи отчетливо наблюда-
емые признаки девальвации системы культурных установок и ценностных представлений, 
содержательно оформившихся еще в раннюю постсоветскую эпоху. Изначально слабая устой-
чивость этих идейных форм, обусловленная во многом перипетиями социально-экономиче-
ского характера и противоречиями внешнеполитической обстановки, создала предпосылки 
для растущего общественного запроса на их основательный пересмотр [13, с. 175]. Потому 

                                                 
© Тихомиров Н. В., 2022 
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является вполне закономерной назревшая сегодня потребность глубокой ревизии существу-
ющей матрицы общественного сознания и ее перестройки на качественно новых основаниях. 
Одним из важнейших звеньев организации современной системы общественных отношений 
выступает национальная идентичность, служащая несущей конструкцией национального са-
мосознания. Комплекс представлений о национальной идентичности логически и содержа-
тельно связан с такими категориями социально-политической действительности, как: нация, 
национальный интерес и – что особенно важно – национальная безопасность. В данном кон-
тексте коллективная национальная идентичность функционально соединяется с процессом 
целеполагания в рамках стратегического управления, а также способствует мобилизации об-
щества, что является необходимым условием успешного осуществления управленческих 
инициатив государства. 

Сказанное позволяет утверждать о высокой степени актуальности и стратегической 
значимости изысканий, нацеленных на разработку теоретической модели, служащей органи-
зации прикладной работы по конструированию системы идентичности с ее последующим 
закреплением на уровне общественного сознания. 

Постановка проблемы. В настоящей статье производится общий анализ культурно-фи-
лософских оснований национальной идентичности общества современного типа. Такой анализ 
позволит прояснить и артикулировать важнейшие начала и закономерности в процессе фор-
мирования и функционирования национального самосознания как сложной синергетической 
системы. 

Утверждение идентичности в качестве объекта целенаправленного управляющего воз-
действия требует раскрытия сущности данного объекта, посредством чего могут быть поня-
ты онтологические основы, принципы и закономерности его существования и развития. 
Только при условии такого понимания возникает возможность осуществлять управляющее 
воздействие с достаточной степенью эффективности. Потому данное исследование направ-
лено к выяснению, обобщению и систематизации теоретических представлений о нацио-
нальной идентичности как социально-культурном феномене. Полученные выводы призваны 
послужить методологической основой для выработки конкретных методик, направленных на 
решение прикладных задач в области социально-культурного управления. 

Методология. Исследование построено на началах межпредметности. Характер решае-
мых задач требует задействования в сочетании подходов и приемов, свойственных общей 
философской теории, социальной и политической философии, культурной и социальной ан-
тропологии, теории дискурсивного анализа. 

Результаты исследования. Как отмечал К. Хюбнер: «Идентичность нации является 
столь же необходимым практическим постулатом человеческого общежития, как и идентич-
ность индивидуального лица» [19, с. 292]. Идентичность проявляется в особой модальности 
осознания индивида и переживается им как устойчивая сопричастность определенному сооб-
ществу. Она, следовательно, предполагает не простое провозглашение коллективной принад-
лежности, но деятельное принятие того, что составляет содержание, то есть идейно-психо-
логическое наполнение социальных отношений внутри конкретного коллектива. Это содержа-
ние по наитию воспринимается человеком через совокупность коренных понятий (категорий), 
отражающих важнейшие, в его понимании, стороны общественного бытия. Э. Канетти говорит 
в этой связи о «массовых символах», с которыми человек ощущает свою связанность в 
наибольшей мере [11, с. 185]. Таким образом, индивидуальное сознание воспринимает (осваи-
вает) заданный идейный конструкт, представляющийся элементом своего рода фрактала в 
масштабах общественного сознания (а равно общественного бессознательного). 

Поскольку идентичность является культурным феноменом, имеет смысл предварительно 
коснуться вопроса о сути самой культуры с тем, чтобы иметь предпосылки полноценного по-
нимания обсуждаемого предмета, его функциональной значимости в общественной жизни. 

Человеческое бытие, единичное и общественное, осуществляется в ходе целенаправ-
ленной деятельности, необходимым условием которой служит наличие опредмеченной дей-
ствительности. При этом существование биологического рода homo неизбежно сопряжено с 
неустранимым присутствием в жизни каждого индивида того, что мы склонны назвать бы-
тийным (или онтологическим) разрывом. Это исходное состояние субъекта в его отношении 
к окружающей действительности, которое характеризуется их принципиальной нетожде-
ственностью и создает фундаментальное противоречие, служащее первопричиной социаль-
но-культурного становления человека. В ходе исторического развития человек складывается 
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как самосознающая сущность, что равно справедливо и для всего общества. Самосознание за-
дает качественную определенность индивидуального и коллективного субъекта. Этому логи-
чески предшествует состояние когнитивного разрыва между субъективным сознанием, от-
ражающим действительность, и самой наличной действительностью (ситуация разобщенно-
сти индивидуально-субъективного бытия и бытия объективного). Общей эволюционной 
предпосылкой такого положения является отсутствие у представителей рода homo биологи-
чески обусловленных программ поведения, то есть базовых представлений о том, каким об-
разом и способами возможно благоприятное взаимодействие с окружающим миром. 

Ф. Ницше выразил идею бытийного разрыва в известном образе: «человек – это канат, 
закрепленный между зверем и сверхчеловеком, – канат над пропастью» [15, c. 34]. Ницшеан-
ская рефлексия коренных проблем человеческого бытия в своеобразной, но по-своему точной 
форме отразила понимание разъединенности сознания и природы, духовного и материально-
го начал существования индивида. Такая разъединенность означает принципиальную невоз-
можность непосредственного осуществления человеком своих жизненных задач, то есть 
обеспечения насущных потребностей, ранее всего – физиологических. Бытийный разрыв, 
обусловленный самой человеческой природой, предполагает обязательное наличие опосре-
дующей инстанции, которой он функционально восполняется и отчасти устраняется. В каче-
стве таковой выступает культура как специфический продукт социальной эволюции. 

Культура исторически сложилась как следствие диалектического взаимодействия че-
ловека с окружающей средой: преобразующее воздействие его трудовой деятельности на 
природное окружение создавало и создает предпосылки непрерывного преображения самого 
человека, то есть эволюции социальных отношений, всецело определяющих его жизнедея-
тельность. Таким образом, бытийный разрыв, характеризующий человеческое существова-
ние, тесно сопряжен как с самой возможностью культуры, так и с перспективами ее поступа-
тельного развития. В основе системы культуры лежат функционально устойчивые самовос-
производящиеся конструкции, в которых закрепляются и сохраняются эволюционно 
приобретенные формы поведения. По определению К. Гирца, культура есть «набор контроль-
ных механизмов – планов, рецептов, правил, инструкций <…> управляющих поведением» [7, 
с. 56]. Речь идет об особом способе небиологического обеспечения базовых (или «инстинкто-
идных», по выражению А. Маслоу [14, с. 180–181]) потребностей человека. Будучи по природе 
общественным существом, человек способен удовлетворять названные потребности лишь в 
рамках коммуникации, с опорой на механизмы культуры, для чего последняя создает ряд не-
обходимых условий. По заключению Я. Ассмана, «каждая культура образует нечто, что можно 
назвать “коннективной структурой”. Она действует соединяющим, связующим образом, при-
чем в двух измерениях – социальном и временном <…> она связывает человека с современни-
ками, образуя общее пространство опыта, ожиданий и деятельности, чья связующая и обязу-
ющая сила устанавливает взаимное доверие и возможность ориентации» [3, с. 15]. 

Культура представляет собой пространство, в котором осуществляется диалектическое 
взаимодействие смыслов и ценностей. Это взаимодействие, характеризуемое известной ме-
рой устойчивости, задает систему нравственных координат, обеспечивающую предпосылки 
для деятельностного осуществления человеческого бытия. Подключение к такой системе 
(инкультурация) и определяет становление идентичности субъекта как решающей предпо-
сылки его осмысленного поведения. 

Не вдаваясь в сверхсложную механику культуры как своеобычной среды человеческого 
бытия, выделим набор ведущих функций культуры, с точки зрения обеспечения насущных 
потребностей ее носителя. Таковы функции: 1) понимания, 2) осмысления, 3) оценивания, 
4) целеполагания и 5) орудийно-прикладная функция. Приведенная классификация в самом 
общем приближении необходима нам для выявления и констатации функциональной связки 
между представлениями о социальном бытии, общественном сознании, национальной иден-
тичности и возможностями успешного регулятивного воздействия на нее. 

Остановимся подробнее на проблеме смыслов, а именно – их орудийной значимости для 
человеческого существования. Г. П. Щедровицкий предлагал рассматривать смыслы как 
функциональные элементы систем деятельности [20, с. 556]. Такой подход видится нам 
наиболее правильным. Смыслы не являются частью наличного бытия или его атрибутами, а 
выступают продуктом интеллектуального освоения действительности человеком, плодами 
диалога сознания с миром как познаваемой объективной данностью. Смыслотворчество слу-
жит связкой для трансцендентного и трансцендентального, каналом коммуникации человека 
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с материальным природным окружением. От этого первичного культурно-психологического 
конструкта выстраивается последовательность операций, задающих порядок осуществления 
человеческого бытия как деятельности – от житейских поступков до крупных начинаний. Це-
почку названных операций можно представить в следующем виде: осмысливание – оценива-
ние – целеполагание – действие. Первая ступень в этом процессе, осмысливание, служит 
начальным шагом в преодолении бытийного разрыва путем насыщения противостоящей че-
ловеку действительности внутренним содержанием. Герменевтическая деятельность субъек-
та, «разгадывающего» такое содержание в доступном сочетании эмпирических данных, носит 
зачастую чисто интуитивный характер. В этом проявляется важнейшая потребность челове-
ка – потребность в истине, стремление к которой мы можем наблюдать на самом элементар-
ном поведенческом уровне. Смыслы снабжают рассудок устойчивым знанием о мире, которое 
наитием воспринимается как истина. Это выражается в непроизвольном отождествлении 
смыслов как идеальных конструкций в сознании с познаваемой областью вещественно-
наличного бытия. Таким образом, посредством смыслополагания человек создает системы 
опорных точек, своего рода аттракторов, посредством которых задается картина мира как 
сложная функция с большим числом переменных. 

Производной от конкретного содержания смысловых конструктов является операция 
оценивания. Смыслы, рождаемые работой сознания, служат субстратом для формирования 
представлений о значимости явлений, отношений, состояний и так далее. Наличие таких 
представлений становится основанием для последующего целеполагания. Его суть состоит в 
изобретении образа действительности, развернутого в будущее. В отсутствие биологически 
предпосланного набора поведенческих алгоритмов целеполагание становится важнейшим 
узлом в структуре поведенческих практик, переводя бессознательные потребности человека 
в рационально обусловленные поступки. 

Генетически заданные программы поведения в живой природе запускаются посред-
ством сугубо соматических факторов, в то время как человеческое поведение требует особой, 
экстрасоматической надстройки в виде системы культуры. Основоположник науки культуро-
логии Л. А. Уайт ввел понятие «символатов», которые определял как «предметы и явления, 
зависящие от способности человека к символизации» [2, с. 22]. Тем самым исследователь под-
черкивал нетождественность явлений наглядно-чувственного окружения тем представлени-
ям, которые человек соотносит с ними и которыми оперирует при решении жизненных задач. 
Таким образом, орудийно-прикладная функция культуры имманентна системе символиче-
ских отношений, составляющих содержание конкретной культуры. 

Указанная система имеет многоуровневую концентрическую структуру и обладает 
свойствами открытости и динамичности. При этом интенсивность происходящих в ней изме-
нений снижается от периферии к ядру. Таким образом, некоторые смыслы и символы в диа-
хроническом измерении отличаются высокой степенью устойчивости и могут воспроизво-
диться без существенных отклонений на протяжении длительного времени. 

Приведенные соображения в равной мере справедливы как для индивидуального, так и 
для коллективного субъекта деятельности, каковым является нация. Однако последняя обла-
дает качественной спецификой, не сводимой к простому соединению множества индивиду-
альных интересов, соображений и побуждений. Так, Б. Андерсон определил нацию как «вооб-
ражаемое политическое сообщество», которое представляется «как что-то неизбежно ограни-
ченное, но в то же время суверенное» [1, с. 59]. Нация не выводима из биологических 
предпосылок. Она не обладает вещественной сущностью, но мыслится как сущее, будучи объ-
ектом идеальным, существующим в области общественного сознания. Таким образом, говоря 
о нации, мы имеем дело не с материальным субстратом, а с комплексом идеальных представ-
лений (национальной идеей), который принадлежит ядру мировоззренческой системы обще-
ства и служит важным компонентом в опорной конструкции его культуры. 

Определяющим свойством национальной идеи, как любого идеального конструкта, являет-
ся виртуальность: нация существует в непрерывном становлении, осуществляет себя как воз-
можность (sic!) или – если угодно – непрерывный политический проект. Подобно отдельной лич-
ности, нация претворяет себя из бытия возможного в наличное бытие посредством деятельности, 
длящегося коллективного акта, обусловливаемого соответствующим целеполаганием. Но в отли-
чие от индивида с его житейски-бытовыми установками, это целеполагание – политическое. 
Нация мыслится в контексте всемирно-исторического процесса, а потому неотделима от идеи 
государства. В общественном сознании такая связка зачастую содержится имплицитно, вне чет-
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кой артикуляции, из-за чего на уровне обывательского дискурса названные сущности могут раз-
деляться и даже противопоставляться, что не должно вводить в заблуждение. 

Национальная идентичность включает подсистемы, образуемые динамическими мно-
жествами идейно-нравственных представлений, в числе которых – представления об отече-
стве, народе, стране и так далее. Каждый из этих культурно-психологических конструктов 
производит набор идентификаторов, описываемых соответствующими категориями (и за-
крепленных в совокупности культурных прообразов). Данные категории принадлежат ядру 
национальной культуры и, следовательно, как было указано выше, в наименьшей мере под-
вержены изменениям. В то время как образы и формы, служащие развертыванию их содер-
жания в предметно-чувственном виде, закрепляются в системе культуры на уровнях, в разной 
степени удаленных к периферии, а потому более подвержены трансформациям в диахрониче-
ском отношении. В этой связи можно говорить об известной функциональной зависимости 
категорий национального сознания от знаков и символов культуры, выступающих в качестве 
переменных, опредмечивающих указанные категории. Поэтому идейно-нравственные струк-
туры, задающие национальную идентичность, можно трактовать также как странные аттрак-
торы, то есть притягивающие множества «с хаотической компонентой» [5, с. 66]. 

Национальная идентичность целенаправленно конструируема, что хорошо показывает, 
например, опыт национального строительства в СССР [18] и на постсоветском пространстве 
[4]. Гуманитарно-политическая программа большевиков предполагала формирование и 
насаждение национального сознания там, где его не было прежде; либо осуществлялось 
настойчивое вытеснение прежних форм национального сознания новыми, нарочито задан-
ными сообразно провозглашенным целям социально-культурного развития. Аналогичные 
процессы наблюдаются сегодня в бывших союзных республиках. Созидаемые формы нацио-
нальной идентичности закрепляются в массовом сознании посредством языка, самоназвания, 
исторической памяти, политической символики и так далее. Отдельно заметим, что в услови-
ях постмодерна и широкой информатизации резко возрастает количество субъектов, имею-
щих влияние на формирование общественного сознания. Информационная революция по-
следней трети ХХ в. поколебала централизованную систему общественных коммуникаций, 
основанную на технологической монополии государства, создав условия для появления 
большого числа автономных структур культурного влияния. 

Первым шагом на пути национального строительства становится провозглашение и по-
следовательное утверждение наличного бытия некой национальной общности. Такое бытие 
непреложно должно обладать исторической глубиной (в большей мере стихийно угадывае-
мой, нежели рационально выводимой из массива исторических фактов), быть подкреплено и 
фундировано исторической памятью. Потому в число первейших задач творцов культурной 
политики входит обязательное «отыскание» нации в толще всемирного исторического про-
цесса. Не случайно гуманитарная политика постсоветских республик в значительной мере 
сосредоточена вокруг проблемы конструирования исторической памяти [10]: обретение по-
литической субъектности (со всеми уместными оговорками) и духовная сепарация от общего 
духовно-нравственного пространства потребовали «изобретения» ментальных оснований 
существования национальных государств. 

Следующим шагом в деле национального конструирования становится определение кон-
кретных параметров данной общности – атрибутов, сообщающих ей самобытное своеобразие. 
Облик национальной идеи рождается в сложном переплетении культурных форм, исторической 
памяти, политических концепций и так далее. Этому сопутствует неизбежное сопоставление и 
противопоставление ее другим общностям. Умозрительная дихотомия «мы – они» задает диспо-
зицию для определения ключевых параметров социальной группы. Она имманентна утвержде-
нию общности как отдельного, суверенного субъекта истории. Вариантом такой дихотомии яв-
ляется дуальная конструкция «свой – чужой» (или усложненная «свой – чужой – другой»). Обе 
оппозиции на фундаментальном уровне заложены в ядро всякой культуры. 

Таким образом, нация обнаруживает себя в прошлом, утверждает в настоящем и про-
стирает в будущее. Здесь мы, конечно, допускаем некоторую вольность, говоря о нации как 
субъекте воли и практики, понятом по аналогии с человеческой индивидуальностью. В дей-
ствительности указанные выше процессы куда более сложны, нелинейно-стохастичны и 
предполагают вовлечение большого множества действующих субъектов. Национальное бы-
тие рождается синергетическим взаимодействием самых разнообразных инстанций, находя-
щихся на разных системных уровнях общественной организации: от неформальных объеди-
нений до высших органов политического руководства. 
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Становление в эпоху модерна массовых обществ и, как следствие, появление массовой 
культуры и массовой политики предопределили ведущую роль государства в деле нацио-
нального строительства. За истекшие полтора столетия значение управляющей деятельности 
государства в данной области не только сохранилось, но значимо возросло (сообразно услож-
нению социально-экономической структуры общества, а также умножению внутренних и 
внешних вызовов). В свою очередь, увлечение теориями сплошного разгосударствления об-
щественной жизни, особенно в части идейно-воспитательного воздействия, успело подтвер-
дить свою несостоятельность. Радикальная эмансипация массового сознания неизбежно при-
водит к вырождению здорового плюрализма в идейно-нравственную неопределенность с по-
следующей декомпозицией и деконструкцией всей социальной сферы. Что, конечно, не 
говорит о необходимости монополизации государством области национального строитель-
ства. Однако наличие ресурсного потенциала, на порядки превышающего таковой у прочих 
участников социального взаимодействия, делает государство мощнейшей инстанцией, спо-
собной реализовать управляющее воздействие во всех областях социальных отношений и 
комплексно обеспечивать устойчивое развитие общества. 

Итак, национальная идентичность осуществляется как политическое самоопределение 
общества в системе конкретных культурных координат. Как отмечалось выше, одна из базо-
вых потребностей человека состоит в отыскании истины с целью закрепления смысловой ос-
новы индивидуального бытия. То же происходит на уровне самоопределения нации, установ-
ления семантических границ воображаемого «мы». Общественное сознание неявно включает 
набор вопросов, побуждающих к постоянной актуализации групповой идентичности. Глав-
нейшие из них суть: Кто мы? В чем состоит наше самобытное своеобразие? Каково наше ме-
сто во всемирно-историческом процессе? На что мы как общность имеем право? Какова наша 
цель (миссия) в контексте всемирной истории? Ответы на данные вопросы имплицитно со-
держатся в идеологемах, образующих структуру национальной идентичности. 

Экспликация и формальное закрепление ответов на указанные вопросы происходит на 
уровне идеологии, которая переводит неявные (мерцающие) смыслы в строгую систему фор-
мализованных символов. Суть идеологии не в пассивной регистрации некой сложившейся 
данности, но в конструировании действительности во всем многообразии ее подсистем. 
Идеология направлена к формированию системы социальных диспозиций, которая в теории 
П. Бурдьё описывается понятием габитуса [6, с. 102]. Созвучные положения представлены в 
концепции структурной антропологии К. Леви-Стросса, отмечавшего, что наряду с тем, «что 
мы предлагаем называть системой наименований (и что образует, в сущности говоря, систе-
му терминов), существует другая система, являющаяся одновременно психологической и со-
циальной, которую мы называем системой установок» [12, с. 39]. 

Следовательно, в структуре идеологии воплощается рассмотренный ранее алгоритм 
социального поведения «осмысливание – оценивание – целеполагание – действие». Как пра-
вило, конкретный образ действия редко предписывается или вовсе отсутствует в идеологи-
ческой схеме. Однако система наглядных представлений, насаждаемых ею же в общественном 
сознании, содержит набор поведенческих образцов, соотносящихся с ценностными и целевы-
ми установками идеологической парадигмы. В итоге общество обретает понимание коорди-
нат национального развития с должной степенью наглядности и дискурсивной определенно-
сти. Идеология артикулирует и канализует устремления людей, конструируя внятный образ 
будущего. Диалектика национального бытия выражается в том, что идентичность нации од-
новременно конституируется в настоящем и проецируется в будущее. В ходе актуализации 
целей национального развития снимается противоречие, проистекающее из сущности бы-
тийного разрыва, который, как отмечалось выше, исходно характеризует индивидуальное и 
коллективное бытие. Вместе с тем идеология служит условием и элементом прикладной дея-
тельности в области социально-культурного управления. Цели, сформулированные управля-
ющей инстанцией, требуют быть инкорпорированными в структуры общественного созна-
ния, как на уровне словесно-наглядных установок, так и на уровне интуитивных знаний архе-
типического порядка. 

А. Я. Гуревич подметил, что в каждую эпоху люди вырабатывают картину мира, которой 
руководствуются в повседневной жизни и которая служит отражением их самосознания. По-
стижение конкретной культуры исследователь предлагал осуществлять посредством «анали-
за отдельных ее категорий и в раскрытии их смысла как элементов единой социально-
культурной системы» [8, с. 8]. Именно эти категории следует иметь в виду при выработке 
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управленческой стратегии, призванной моделировать национальную идентичность. При 
этом, как было показано ранее, категориальный аппарат национального дискурса служит 
лишь внешним выражением для содержания динамичных смысловых комплексов, выполня-
ющих роль аттракторов в процессе национального строительства. То есть содержание опор-
ных категорий национального самосознания представляет не застывшую сущность, а сложно 
заданную переменную (переменной является и семантическая наполненность каждой от-
дельно взятой категории). Поэтому объектом управляющего воздействия должны выступать 
не категории культуры как таковые и связанные с ними ценностные структуры сами по себе, 
а их конкретное наполнение. Это и есть та подвижная периферия, которая в структуре куль-
турной организации отличается наибольшей стохастичностью. 

Рутинно-формалистский подход к использованию категорий национальной культуры в 
практиках публичной политики ведет к их функциональному вырождению и нарушению рефе-
рентных связей данных категорий с наличными ценностными представлениями. Как след-
ствие, происходит девальвация всего политического дискурса, чреватая деконструкцией си-
стемы идейно-нравственных представлений, служащих фундаментом национальной идентич-
ности. По сути, речь идет о новой итерации бытийного разрыва, точнее – о его социально-по-
литическом измерении. Поэтому первостепенное внимание в деле конструирования и 
управления коллективной идентичностью должно быть уделено проблеме смыслотворчества, 
которое единственное обеспечивает содержательное наполнение коренных культурных поня-
тий. Тем самым формируется система символических координат, по которым выстраивается 
среда, обеспечивающая коммуникацию между агентами социально-политического процесса. 

М. Фуко предлагал рассматривать понятийный аппарат конкретной культуры как сово-
купность объектов, которые формируются и существуют по правилам и в условиях соответ-
ствующей дискурсивной формации [16, с. 93]. Дискурс в данном случае – это не единственно 
набор высказываний, но социальная практика, созидающая и конституирующая реальность. 
Производство дискурса активно задействует механизмы контроля, отбора, организации и пе-
рераспределения, основанные на «некотором числе процедур, функция которых – нейтрали-
зовать его (дискурса – Н. Т.) властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать не-
предсказуемость его события» [17, с. 51]. Иными словами, управление дискурсивными прак-
тиками сопряжено с упорядочением стихийного процесса порождения и преображения 
смыслов, наполняющих общественное сознание. Это работа, направленная к снижению эн-
тропии внутри системы культуры. Учреждение желаемого порядка в смысловом поле служит 
утверждению практик соответствующего целеполагания. Фуко подчеркивает, что дискурс – 
это «то, что является объектом желания <…> то, ради чего сражаются, то, чем сражаются, 
власть, которой стремятся завладеть» [17, с. 52]. Применительно к проблематике управления 
общественным сознанием и идентичностью это означает наличие функциональной взаимо-
связи между практиками дискурсивного воздействия и широкой мобилизации общественных 
ресурсов, прежде всего – ресурса человеческого. Это обусловлено тем, что решающее воздей-
ствие на умы «является привилегией все-таки символического, а не экономического кон-
троля» [9, с. 52–53]. 

Контролируемое производство дискурса на уровне публичной политики предполагает 
выстраивание корпуса идеологем, отсылающих к содержанию смыслового ядра культуры, 
обретающих в нем опору и прокладывающих пути к осуществлению виртуальных концептов 
национальной идентичности. Таким путем обретает свою качественную определенность се-
мантический каркас общественного сознания, происходит образно-словесная фиксация ве-
дущих культурных смыслов, определяющих общие параметры национальной идентичности. 

Заключение. Коротко обобщим выводы, нашедшие отражение в статье. Фундамен-
тальное противоречие, служащее отправной точкой социально-культурной эволюции, опре-
делено нами как бытийный (онтологический) разрыв. Данная категория раскрывает одну из 
важнейших особенностей человеческой природы и призвана служить опорной точкой теоре-
тических разысканий о складывании идейных представлений, регулирующих коллективное 
бытие современного общества. Система культуры служит посредником (своего рода мембра-
ной) между индивидом (как формой субъективного бытия) и средой (как бытием объектив-
ным). В приложении к проблеме бытия национальных коллективов эта дихотомия отражает 
соотнесенность национального субъекта со всемирно-историческим процессом посредством 
обретения и поддержания обществом определенной идентичности. Конструирование нации 
как коллективного субъекта происходит посредством реализации дискурсивных стратегий, 
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задачей которых является смысловое насыщение и актуализация системы культурных кате-
горий, определяющих содержание коллективного сознания. Управление общественным со-
знанием есть процесс непрерывного конструирования системы виртуальных сущностей, 
принадлежащих области идеально-возможного. Содержанием данного процесса является 
насыщение коренных категорий национальной культуры конкретными смыслами, которые 
служат руководящими установками мышления и поведения людей. 

 
Список литературы 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении нацио-
нализма. М. : Кучково поле, 2016. 416 с. 

2. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. СПб. : Университетская 
книга, 2006. 728 с. (Культурология. ХХ век). 

3. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 
высоких культурах древности. М. : Языки славянской культуры, 2004. 368 с. (Studia historica). 

4. Бордюгов Г. А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М. : АИРО-XXI, 2011. 256 с. 
(Историческая политика и политика памяти в СССР, РФ и СНГ). 

5. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. Изд. 3-е, 
доп. М. : ЛКИ, 2009. 240 с. (Синергетика в гуманитарных науках). 

6. Бурдьё П. Практический смысл. СПб. : Алетейя, 2001. 562 с. 
7. Гирц К. Интерпретация культур. М. : РОССПЭН, 2004. 560 с. (Культурология. ХХ век). 
8. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Искусство, 1984. 350 с. 
9. Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть: Репрезентация и доминирование в языке коммуникации. М. : 

ЛИБРИКОМ, 2013. 344 с. 
10. Историческая политика в XXI веке / под ред. А. Миллера, А. Липмана. М. : Новое литературное 

обозрение, 2002. 648 с. 
11. Канетти Э. Масса и власть. М. : Ad Marginem, 1997. 527 с. 
12. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : Наука, 1985. 535 с. 
13. Малинова О. Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилем-

мы российской идентичности. М. : Политическая энциклопедия, 2015. 207 с. 
14. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Изд. 2-е, испр. М. : Смысл ; Альпина нон-

фикшн, 2011. 496 с. 
15. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М. : Прогресс, 1994. 512 с. 
16. Фуко М. Археология знания. СПб. : Гуманитарная академия, 2004. 416 с. 
17. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М. : Касталь, 1996. 448 с. 
18. Хирш Ф. Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М. : 

Новое литературное обозрение, 2022. 472 с. (Historia Rossica). 
19. Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. М. : Канон+, 2001. 400 с. 
20. Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М. : Школа культурной политики, 1995. 800 с. 

 
 

Formation of National Identity:  
Ontology of Cultural Context and Management 

 

N. V. Tikhomirov 
PhD in Historical Sciences, Russian State University for the Humanities.  

Russia, Moscow. ORCID: 0000-0002-2808-3763. E-mail: tihomirov_n@rambler.ru  
 

Abstract. The article is devoted to the study of the ontological foundations of the formation of national 
identity in modern mass society. The complex of problems related to the development of ideas about the e s-
sence of the nation as a cultural phenomenon and a subject of the political process, the goals and objectives of 
social management is actualized. The issues of the formation of national identity, structural and substantive 
foundations of this process are considered. A systematic analysis of the concepts of "culture", "identity" and 
"nation" in their correlation with these tasks is carried out. The content of the category "existential (ontological) 
gap" is revealed as reflecting the fundamental contradictions underlying the formation of socio-political com-
munities (civil nations). The essence of culture as a mediator in overcoming the fundamental contradictions of 
individual and collective existence is analyzed. The main stages of the formation of national identity in the co n-
text of building discursive models and semantic saturation of the basic categories of national culture are identi-
fied and considered. The key aspects of the process of content filling of the field of national identity as a product 
of complex cultural evolution are shown. The work is based on the principles of interdisciplinary research, 
methods and provisions of systemic philosophical analysis, social philosophy, cultural and social anthropology, 
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discursive analysis are involved. The presented conclusions are intended to deepen the scientific understanding 
and theoretical understanding of the problems of humanitarian management in modern society. The results of 
the research can be used as a foundation for further research in the field of social and political philosophy, cu l-
tural studies and social anthropology, as well as for the development of strategies and practical recommenda-
tions in terms of providing applied tasks of social and cultural management. 

 
Keywords: existential gap, discourse, ideology, culture, national identity, governance. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемных моментов, связанных с оценкой 

научно-технического прогресса в рамках трансгуманистической парадигмы. Актуальность данной те-
матики заключается в том, что безграничная вера в техническое развитие, которая свойственна транс-
гуманистам и отдельным научным исследователям, поддерживающих первых, пресекает возможность 
эффективного анализа данного процесса. Таким образом, возникает возможность становления ситуа-
ции, которая приведет к неоднозначным последствиям, в том числе деструктивного характера. Основ-
ная проблема данной работы заключается в выявлении тех идей трансгуманизма (и анализа их содер-
жания), которые в будущем, а некоторые уже сейчас, способны бросить вызов человеку и обществу. 
Цель работы состоит в выявлении противоречий, спекулятивных подмен и прагматической риторики 
различных идей и принципов данного течения. В данном исследовании был задействован комплекс 
различных методов. Метод деконструкции использовался как метод-провокация для выявления скры-
того (драпированного) содержания идей трансгуманизма. Герменевтический подход необходим для 
выявления внутреннего нарратива основных концепций данного течения. Мысленное моделирование 
и конструирование позволяет раскрыть потенциальное развитие и воплощение трансгуманистических 
идей, для которых утверждается необходимость реализации. Диалектический метод позволяет вы-
явить противоречивый характер установок трансгуманизма. Кроме того, в работе применялись этиче-
ский и психологический подходы. Выводы. Вскрыто спекулятивное применение принципа «будущно-
сти» как алиби последствий идей трансгуманизма. Проанализирован и продемонстрирован эволюци-
онный принцип трансгуманизма как искусственного и прагматического построения. Вскрыт феномен 
трансформации времени и пространства из явлений материальной объективности в атрибуты челове-
ческого потребления (отождествление их с потребляемыми и контролируемыми ресурсами). Проана-
лизированы феномены новизны и языка, выявлены деструктивные их метаморфозы под действием 
современных технологий, в том числе цифрового мира. 

 
Ключевые слова: трансгуманизм, цифровой мир, эволюция, пессимум новизны, футурофобия, 

технологическая сингулярность, постчеловек. 

 
Цифровое пространство является на сегодняшний день одной из наиболее развиваю-

щихся плоскостей пребывания и деятельности индивида. Благодаря своим специфическим 
качествам и свойствам цифровой мир является сферой безграничных возможностей, не при-
вязанных к ограниченной материальности объективных пространства и времени. Данная 
плоскость представляет собой новую территорию, которую еще необходимо освоить челове-
ку. Она позволит раскрыть потенциал как самого человека, так и откроет совершенно новые 
возможности. 

Позитивная оценка цифрового пространства – это лишь одна сторона «медали» аксио-
логической оценки данного явления. Существует скептическое11и негативное отношение ко 
всему современному научно-техническому прогрессу человечества, в частности в рамках про-
гностического осмысления будущих нововведений. Одной из основных задач трансгуманизма 
является поддержание и использование научных достижений для улучшения умственных и 

                                                 
© Петев Н. И., 2022 
1 Иногда можно встретить и индифферентное отношение к тем проблемным моментам, которые вы-
званы развитием науки и техники. Кант И. видел в индифферентистах тех, кто стремится избавиться от 
мнимого знания и установить возможности разума [6, с. 10–11]. Скептиков же он сравнивает с кочевни-
ками, что презирают всякое постоянное возделывание почвы и время от времени разрушают граждан-
ское единство. На позиции критики скепсиса стояли Ницше Ф. [7, с. 169] и Швейцер А. [18, с. 7]. Можно 
согласиться с данными утверждениями лишь отчасти, так как элемент сомнения может быть полезным 
критерием исследования. 
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физических возможностей человека, а также избавление от негативных факторов экзистен-
ции. «Трансгуманистическая Декларация» представляет собой манифест, провозглашающий 
рациональную необходимость и экзистенциальную неизбежность научно-технического про-
гресса, придерживаясь категорически положительной оценки реализации данного проекта. 
Особый схоластико-дидактический характер основных положений имплицитно предполагает 
таргетирование и интегрирование прагматических идей в сознание индивидов. Основная мо-
тивация, обеспечивающая легитимность догматического принятия трансгуманистических 
утверждений/положений, – это будущность. 

Обратим внимание на аспект будущности. Ортега-и-Гассет Х. отмечал, что «главенство-
вать должно будущее, лишь оно диктует, как поступать с былым» [8, с. 81]. Рэнд А. настаивала 
на обратной позиции [10, с. 154–155]. Вопрос будущности – гипотетический вопрос, поэтому 
может использоваться как спекулятивная мотивация, целью которой может быть как прогресс, 
так и регресс. Лишь трансгрессивный акт реализации будущего в настоящее может решить по-
добную проблематику. Настоящему до становления будущего остается лишь одна прогностиче-
ская возможность в процессе выведения предполагаемых выводов и результатов. 

Как и позитивизм, трансгуманизм предполагает, что, базируясь на собственно «науч-
ном», он не может быть разрушительным, и только это уже доказывает, что его идеи являют-
ся истинными, необходимыми, неизбежными и так далее. Трансгуманизм эскалирует марга-
нилизацию и редукцию научного знания. Он использует алиби будущности для драпирования 
данных тенденций. Опора на будущность – это тавтологический прием, так как оно (будущее) 
только наступает/наступит в будущем. Различные его потенциальные сюжеты можно успеш-
но варьировать, а при необходимости и корректировать. Это позволяет утверждать «суще-
ствующим» самое желаемое, не требуя действительных доказательств. Такая опора на фанта-
зию носит особый мотивационный характер. В спекуляциях на научных достижениях про-
слеживается схоластическая черта – обращение к абсолютному и установленному авторитету, 
а также становление догматики как критерия «истинности». 

Далее рассмотрим такое понятие, как «эволюция», которое присутствует в рамках рито-
рики трансгуманизма. Сомнительным является применение термина эволюция к процессу 
внедрения технологий во все области человеческой экзистенции. Подобный проект развития 
невозможно назвать эволюцией в традиционном смысле. Дело в том, что она предполагает 
наличие таких феноменов, как естественный отбор, мутационные процессы, адаптацию орга-
низма и так далее [4, с. 314; 12, с. 726]. Согласно идеологии трансгуманизма факторы развития 
человека имеют не естественно-биологический источник, а являются продуктом антропоген-
ным. Но если рассматривать эволюцию как синоним филогенеза, то чисто номинально, при 
условии принятия истории как доминирующего фактора развития, можно применить данный 
термин к трансгуманистическому проекту. Кроме того, если рассматривать эволюцию в значе-
нии процесса возникновения новых форм движения материи, в частности социальной, то также 
возникает некая формальная возможность вышеуказанного отождествления. 

Возникает вопрос: будет ли речь идти в рамках трансгуманистической эволюционной 
риторики собственно о человеке или о чем-то совершенно ином. Эволюционные процессы 
предполагают образование и обособление нового вида [12, с. 726]. Им в рамках вышеуказан-
ной концепции является абстрактный «Постчеловек». Такие рассуждения могут быть исполь-
зованы в пользу применения термина «эволюция» трансгуманизмом. Вышесказанное может 
стать благотворной почвой для формирования теории трансгуманистической эволюции или 
концепции технологической эволюции (как например, на почве постгуманизма предполага-
ется появление новых дисциплин/разделов научного знания [21]). Жизнеспособность «эво-
люционных» идей трансгуманизма и эффективность их интегрирования в сознание индиви-
дов зависит от успеха идеологической риторики, обоснованности практической сферой при-
менения, а также склонностью к догматическому принятию. 

Конкретика содержания эволюционного процесса, а также неоднозначный характер его 
последствий в трансгуманистической теории, нивелируются идеями провозглашения «ис-
тинного гуманизма»2, свободы выбора и необходимости. Стоит подробнее остановиться на 
аспекте интерпретации понятия «необходимость» трансгуманистами. В целом данным тер-
мином описывают вещи или явления, которые отличаются присущей им всеобщей законо-
мерной связью, имеют непосредственное отношение к развитию направления реальности и 

                                                 
2 Гуманизм, который маскирует принцип техницизма и радикального антропоцентризма. 
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так далее. Но стоит указать, что необходимость не сводится к неизбежности, так как послед-
няя является лишь одной из стадий первой [9, с. 422]. Трансгуманизм вводит в своей нарра-
ции не столько смешение данных категорий, сколько замену внутреннего содержания необ-
ходимости приматом понятия неизбежность, наделяя необходимость бытийным, действи-
тельным и априорным характером. Принятие идей трансгуманизма как неизбежности является 
слишком позитивным и в целом невозможным на данном этапе развития человека, науки и 
техники. Можно установить для концепций данного течения статус номической необходимо-
сти. Для нее утверждается некое сходство с онтологической необходимостью [11], но такая 
аналогия возможна не в рамках законов универсального типа, но лишь в границах статистиче-
ских законов, имеющих лишь вероятный или правдоподобный характер. Но даже такой шаг бу-
дет гиперболизированно положительной оценкой такой «необходимости». Адекватным явля-
ется признание лишь их логической необходимости, имеющей вариативности. 

Стоит обратить особое внимание и проанализировать трансгуманистическую интер-
претацию человека. Трансгуманизм – это не разрозненные группы идеологов и сторонников. 
Он представляет собой консолидированное объединение исследователей в единую организа-
цию. Еще в 1997 г. была создана «Всемирная трансгуманистическая ассоциация» (в настоящее 
время Humanity Plus). Этимология названия Humanity Plus латентно предполагает идею о не-
кой экзистенциальной неполноценности «человечества» и об острой необходимости его усо-
вершенствования. Существительное «плюс» имеет телеологическое назначение бартовского 
прилагательного (маскирующего слабое и придающего новые силы [1, с. 212]). Таким обра-
зом, постулируется, что человек как вид в той форме присутствия, которую он имеет, слиш-
ком устарел для настоящего и будущего. 

Человек – явление биологическое со всеми присущими ему качествами и особенностя-
ми. По содержанию существует глубокая разница между биологическим и техническим раз-
витием человека. Он как биологическая единица отсек себя от внешних природных факторов, 
чтобы развиваться в иной плоскости, поэтому техно-антропогенные факторы влияют интен-
сивнее и фундаментальнее. «Постчеловек» – продукт технического совершенства. Таким об-
разом, подобно тому, как Homo Sapiens вытеснил Homo Neanderthalensis, так и новый техни-
чески усовершенствованный вид сможет вытеснить обычный биологический. Сегодня чело-
век, не умеющий пользоваться имеющимися технологиями, отброшен на периферию жизни, в 
частности в социальном аспекте. Он находится в невыгодном положении, учитывая инфор-
мационно-цифровой характер современного мира. Можно представить, какой может быть 
сегрегация, основанная на более радикальных изменениях. Поэтому человек как бы не может 
войти в новый мир в том состоянии, которое он имеет. Ему необходим «апгрейд» (подобно 
программе или компьютерной системе) для качественного функционирования. 

Сама этимология термина трансгуманизм предполагает некий выход за пределы такого 
понятия, как человек и человечество. Необходимо пройти сквозь «человеческое» для обрете-
ния совершенно нового содержания. Проблематика состоит не только в самом факте преодо-
ления границ, но и в их демаркации. Вопрошающим без определенного ответа остается также 
неоднозначность результатов такой экзистенциальной «транспозиции», то есть существует 
огромный диапазон потенциальных вариативностей. Вопросы возможности преодоления и 
наличия границ, которые не стоит преодолевать в настоящее время, являются лишь теорети-
ческими конструктами. Несмотря на категорическое заявление о потребности в преодолении 
гуманизма, необходимо, чтобы реально наличествовало то, через что необходимо пересту-
пить. Человечество еще никогда за всю свою историю не реализовывало гуманистический 
проект (и даже близко не подходило к его осуществлению), хотя теоретических моделей су-
ществовало множество. Оно и в настоящее время находится на пути как к самосознанию  
(в поисках ответа «что такое человек?»), так и к дефиниции того, что же такое гуманизм. 

Современный трансгуманизм раскрывает идею будущего человечества, которое во 
многих аспектах носит футуро-фантастический характер. Но в истории человечества всегда 
присутствуют идеи, связанные со скепсисом в аспекте только позитивной оценки влияния 
развития науки и техники. Хайдеггер М. критиковал доминирование принципа techne [15] и 
отмечал ограниченность наук во многих вопросах человека, в частности в аспекте онтологии 
[14, с. 9–13]. Аналогичное мнение высказывал Швейцер А. [17, с. 44, 98–99]. Трансгуманисты 
особенно остро реагируют на критику в отношении авторитетности научного прогресса, со-
здавая оппозицию тем сферам человеческой деятельности, которые данное учение рассмат-
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ривают как своего прямого оппонента3. Но критическое отношение к возможностям научного 
прогресса это не только, а скорее не столько неприятие, сколько рациональный противовес 
«слепой вере» в абсолютное благо технократии и техницизма. Антисциентизм наиболее ярко 
раскрывает проблему технофобии современного общества. 

Вышеуказанное приводит к необходимости рассмотрения феномена страха в парадигме 
будущности, новаторства и технического прогресса. Американский социолог Тоффлер Э. со-
здал концепцию футурошока (футуршока), согласно которой у человека/социума возникает 
защитная психофизическая реакция на стремительные и радикальные изменения в его окру-
жении, вызванные ускорением темпов технологического и социального развития. Это некое 
ошеломление и оцепенение потенциальной будущностью, которая имеет характер гипотети-
ческого предположения об изменениях окружающей реальности. Такая реакция, по мнению 
автора концепции, связана не столько с будущим развитием, сколько с уже имеющимися 
новшествами, то есть с настоящим [13, с. 23–24]. Человек и социум не успевают адаптировать-
ся к изменениям, поэтому и возникает это чувство. Оно в совокупности с экзистенциальным 
давлением со стороны объективной реальности может перерасти в футурофобию. 

Футурофобия представляет собой острое чувство отторжения будущего (в том числе 
потенциально возможного), связанного с наличием новых феноменов, отношений, состояний 
и связей. Данная фобия вызывает внутреннее неприятие будущего со всем его новым. Инно-
вационное изначально не принимается в один момент всем обществом/группой индивидов. 
Для того чтобы новое стало нормальным компонентом структуры человеческой экзистенции, 
оно должно пройти процессы стереотипизации и хабитуализации. Таким образом, новатор-
скому требуется процесс апробации публичностью. Поэтому и происходит становление про-
блематики «принципа необходимости» внедрения инновации в плоскость нормальности.  
В данном случае возникающая фобия – неудачная по месту и времени, выбору каналов инте-
грирования, а также по причине некорректной, неполной или частичной подготовки людей, 
попытка внедрения новшества. Инновациям требуется время для интегрирования в тради-
цию, чтобы стать ее частью и обрести аналогичный статус. 

Новшеству также необходимы инструменты/области, посредством которых будет про-
исходить его внедрение непосредственно в социум. Такими сферами являются не только соб-
ственно области возникновения. Культура в целом и есть тот канал, который способен эф-
фективно реализовать необходимый процесс интеграции, так как она задает общий вектор 
развития, устанавливает требования к человеку, предоставляет методы и инструменты ре-
шения проблем, в частности самые эффективные – новые разработки. Важно, чтобы сама 
культура была готова не столько принять нововведения, сколько внедрить их без послед-
ствий «культурного шока». Футурофобия в синтезе со страхом перед развитием науки и тех-
ники способна породить регрессивные и панические тенденции внутри социума. 

Страх развития технологий предполагает непосредственное или опосредованное ощуще-
ние критической зависимости человека от этого прогресса как в настоящем (в меньшей степени), 
так и в будущем (как гипотетически предполагаемая радикальная кабала). При этом данная зави-
симость односторонняя, то есть это не взаимокоррелированное отношение. Человек в данном 
случае имеет статус пассивного и страдающего от влияния доминирующего технического прима-
та объекта. Таким образом, процесс технической эволюции параллельно предполагает тенден-
цию нивелирования исключительности человека как онтологической единицы. Создание силь-
ного искусственного интеллекта предполагает появление новой автономной экзистенциальной 
единицы. Подобное положение вещей, соответственно, разрушает принцип исключительности 
человека, на котором базируются системы, связанные с антропоцентризмом4. Парадокс человека 
заключается в том, что он желает исключить свое одиночество во Вселенной5, но также не желает 
терять свою единственность. Именно поэтому экзистенциальный и аксиологический статус «со-
седа» должен быть ниже, чем его собственный. 

                                                 
3 Мор М. критически относится к возможности синтеза религиозных идей и трансгуманизма [22, с. 8]. 
4 В частности, это касается и сильного антропного принципа (особенно антропного принципа участия), 
который отводит человеку особую и незаурядную роль. Хокинг С. выступает с острой критикой сильного 
антропного принципа, подчеркивая его слабую научную обоснованность [16, с. 154]. Но состоятельность 
антропного принципа (сильного и слабого) является полемическим вопросом и в настоящее время. 
5 Стремление создать сильный искусственный интеллект, различные уфологические концепции, рели-
гиозные представления (о Боге, богах, духах и иных существах), концепция мультивселенной и так да-
лее – все это указывает на некоторое стремление человека преодолеть экзистенциальное одиночество. 
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В рамках вопроса о техническом «апгрейде» индивида и социума возникает множество 
вопросов. Например, необходимо ли человеку чем-то пожертвовать ради новых достижений? 
Необходимо ли будет отбросить как рудимент нечто, что делает его самим собой? Если да, то 
что же это (то самое, что делает из него то, чем он является)? Насколько радикальными будут 
эти изменения? 

Именно поэтому стоит обратить особое внимание на примат и логику, инициирующие 
легитимность модернизации человека в рамках трансгуманизма. Человечество еще не отве-
тило на вопрос, что же такое человек. Человек – искусственное понятие. Если принять уста-
новку, что отсутствует некая основа, которая делает человека человеком, то нивелируется 
значение вышеуказанных вопросов, при этом в пользу сциентистов и трансгуманистов. Если 
отсутствует такой человеческий «фундамент» (что делает человека человеком) или он имеет 
естественное свойство изменяться, то новые модификации не имеют фатально негативного 
значения, и таким образом данные вопросы девальвируются. «Апгрейд» становится легитим-
ным во всех аспектах, в том числе и с нравственной точки зрения. 

Антисциентисты6 в ответ на установки радикального сциентизма стремятся подорвать 
абсолютизированный авторитет науки и техники. Можно указать на наличие стремления 
вышеуказанной позиции избежать девальвации не научных сфер человеческой жизни, а так-
же пресечь деспотическое доминирование научно-технического компонента. В истории фи-
лософии идею научного доминирования пытался реализовать позитивизм, но эта программа 
не только не была воплощена в реальность, но и стала стимулом появления другого, проти-
воположного философского течения, а именно постпозитивизма. Так, например, «анархизм» 
Фейерабенда П. стоит на позиции лояльного и плюралистического отношения ко всем сферам 
человеческого существования, в том числе к религиозной и духовной. 

Человеку и социуму всегда импонирует та устроенность, систематичность и объясни-
мость, которую может им предоставить наука и техника. Индивид хочет, чтобы все в мире 
было сведено к совокупности букв и цифр в формулах, к уравнениям или схемам с графиками. 
Но сам человек, общество и все мироздание оказываются намного сложнее операций сумми-
рований, разности, дробления и так далее, чтобы было возможно выразить все вышеуказан-
ное одной строчкой. Иногда в жизни слишком много непостоянных и скрытых переменных, 
которые затрудняют вычисления. 

Далее стоит обратиться к феноменам реализации желаемого и удовлетворенности, ко-
торые могут быть инициированы в рамках воплощения в реальности идей трансгуманизма. 
Цифровое пространство, а также иные достижения науки и техники в настоящее время не яв-
ляются роскошью, а представляют собой средство обеспечения комфорта7 и устроенности. Но 
комфорт снижает остроту необходимости развития и действует как ингибитор на мотиваци-
онные аспекты. Мир благодаря новым техническим достижениям становится мягким и по-
датливым, не требующим усилий и готовым к употреблению. Цифровое пространство пред-
ставляет собой «рог изобилия» такого комфорта, так как его специфические качества и осо-
бенности настолько автономны от требований материальной реальности, что способны 
удовлетворять практически любые прихоти индивида. Но такое «удовлетворение» является 
лишь фантазией, которая исчезает при столкновении с объективным миром физического 
присутствия человека. 

Фатальной является ситуация, когда подобные химеры все-таки имеют аспект инкар-
нирования. Прихоти и блажь индивидуума/группы становятся репрессивными тенденциями 
для остальных индивидов. Более того, в рамках подобного положения вещей научные дости-
жения, которые способны вывести человечество на новый уровень существования, превра-
щаются лишь в инструменты удовлетворения потребительских желаний. 

Стоит отметить, что цифровое пространство отчасти решает проблематику, которая в 
течение длительного времени волновала человека, а именно времени и пространства. Благо-
даря современным технологиям человек «экономит время», а также распределяет, накапли-
вает8 и так далее (за счет высокой интенсивности функционирования социума благодаря со-

                                                 
6 Конечно, в данном случае стоит говорить не о радикальных представителях, которые своими идеями 
не только не помогают решать актуальные вопросы, связанные с развитием науки, техники и цивили-
зации, но и их установки могут привести человечество к регрессу и возвращению в «каменный век». 
7 Конформизм может распространяться даже на такое явление, как смерть [2, с. 310]. 
8 Такое накапливание имеет чисто условный и умозрительный характер, но индивидом может рассмат-
риваться как действительный факт. 
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временному техническому оснащению). Он как бы владеет им. Подобное положение вещей 
схоже с феноменом коллекции [3, с. 123]. Иными словами, время представляет собой не явле-
ние объективной реальности. Оно становится атрибутом современного человека, то есть не 
условием его экзистенции, но лишь ресурсом, контролируемым различными девайсами. 

Современному индивиду уже нет необходимости находиться в каком-то месте физически. 
Ее успешно компенсирует виртуальное присутствие: общение, работа, обучение, тренировки – 
все это может иметь дистанционный характер. При таком положении вещей объединение лю-
дей происходит не в рамках их физического присутствия, а на основе причастности к опреде-
ленной цифровой области. В такой парадигме для многих индивидов общество как таковое пе-
рестает играть роль консолидирующего фактора. Необходимость в единстве сублимируется в 
причастность к виртуальному сообществу. Консолидацию индивидов при различном местопо-
ложении обеспечивает цифровое пространство и современные технологии. Возникает кризис 
общества как института. Оно теряет функцию регулирования и воздействия на индивида. 

Теперь необходимо проанализировать важную черту трансгуманистической риторики, 
которая состоит в реализации проекта потребления. Одной из негативных тенденций науч-
но-технического прогресса современного мира является ориентация на потребительство. Се-
годня человек имеет достаточно широкий спектр возможностей для удовлетворения своих 
потребностей благодаря развитию технологии. Массовый человек не заботится о производ-
стве благ, он желает лишь потреблять их по праву рождения [8, с. 58]. Отчасти этому способ-
ствовал рост массового производства. Данный вопрос о производительных силах решается 
трансгуманизмом достаточно просто, так как ими становится техника. Человеку останется 
лишь потребление. 

Развитие техники уже само порождает ряд искусственных дополнительных потребно-
стей, при этом не имеющих действительной необходимости. Оно порождает сверхнеобходи-
мость9, задавая тем самым вектор потребительства, которое уже не имеет целью собственно 
удовлетворение. При таком положении вещей доминирующим является не качество потреб-
ляемого, а его статус «новизны». Индивиду необходимо потреблять именно «новое», и совре-
менные технологии позволяют делать это. Всем известная формула «спрос рождает предло-
жение» изменяется, и теперь уже предложение рождает спрос. Индивид не выбирает, ведь за 
него это уже сделали бренды, производители, марки, компании и так далее. За него уже раз-
работали желаемое и само желание. Для индивида-потребителя отводится роль пассивно 
претерпевающего. Парадоксально, что зачастую такое «новое» – лишь по-новому «открытое» 
старое. Небольшое изменение вызывает экстатический взрыв в массах, хотя в действитель-
ности инновационные изменения отсутствуют. Индивид довольствуется минимальностью 
инноваций – это пессимум новизны. 

Важным аспектом современного, в том числе цифрового, мира является вырождение 
языка. Он не является статичным, а представляет собой динамически развивающуюся систему, 
трансформирующуюся в соответствии с особенностями времени и места. Можно отметить две 
наиболее яркие тенденции современного языка. Первая заключается в его редукции к чистому 
символу/знаку, который был бы способен передать совокупность информации с затратой 
наименьшего количества лингвистических элементов (яркими примерами являются стикеры, 
смайлы, неологизмы и так далее). Интенсивность процессов в обществе требует лингвистиче-
ских реформ, иногда радикальных для языка и коммуникации. Вторая тенденция связана с не-
кой универсализацией, которая предполагает как упрощение языка, так и его дополнение раз-
личными элементами из других языков, что предполагает потерю аутентичности языка10. 

                                                 
9 Сверхнеобходимостью можно назвать феномен, который представляет собой искусственно сформиро-
ванную ступень развития и интегрирования в сознание индивида идеи необходимости. Она не только 
аналогична (но не тождественна) неизбежности, но и в отличие от последней обладает аспектом эфе-
мерного сохранения свободы воли и выбора. Сверхнеобходимость не только не обладает какой-либо 
обязательностью или действительной необходимостью для человека, но и представляет собой успеш-
ный инструмент манипулирования, особенно эффективный в области применения в рамках массового 
сознания общества. 
10 Хайдеггер М. указывал, что язык «поддается нашей голой воле и активизму и служит орудием нашего 
господства над сущим» [15]. Когда же воля подчинена чисто техническому, то есть неживому, что не 
способно к индивидуальному и единственному, а также что упрощено до знаков и символов, тогда и 
язык становится аналогичным. Он выражает не бытие, а лишь схему, модель и регламент техники. 
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Изменение языка влияет на процесс, специфику и качество мышления человека. Транс-
гуманисты рассматривают развитие технических возможностей как несомненный критерий 
улучшения интеллектуальных способностей индивида [20, с. 21]. Подобная риторика о разви-
тии интеллектуализма и рациональности предполагает тенденцию подмены вышеуказанных 
феноменов компенсирующими техническими средствами. Более того, в современном мире ра-
дикальное доверие и опора на них со стороны человека носит гиперболический характер, что 
сказывается на развитии самого индивида (возникает слабое интеллектуальное напряжение). 

Далее стоит указать на концепцию технологической сингулярности, с которой трансгу-
манизм связывает будущее положение человека и социума. Данным термином описывается 
гипотетический момент, после которого технический прогресс станет настолько быстрым и 
сложным, что окажется недоступным пониманию [19]. Такими точками невозврата считают-
ся: создание сильного искусственного интеллекта, появление самовоспроизводящих машин, 
объединение человека и вычислительных машин и так далее11. Развитие научно-техниче-
ского прогресса, в том числе в рамках его автономного функционирования, становится 
настолько неконтролируемым и непрогнозируемым, что приобретает характер опасности 
для человека, так как не имея возможности регулирования данного процесса, он не может 
применить превентивные меры для ликвидации критических ситуаций (социальных, поли-
тических, экономических и так далее). Подобное положение вещей с одной стороны вызывает 
определенное опасение, которое продиктовано голосом разума и самосохранения12. С дру-
гой – панический ужас может вызвать острую технофобию и футурофобию, что приведет к 
иррациональному и репрессивному отношению к любой форме развития. От оптимального 
решения этого вопроса отчасти зависит будущее человека, социума и техники. 

Стоит обратить внимание на особый сотереологический статус, который присваивает се-
бе трансгуманизм. Данное течение предполагает, что техническое развитие может спасти чело-
вечество, в частности благодаря концепции равномерного распределения технических дости-
жений среди всех категорий/представителей социума. Одинаковый доступ к технологиям, та-
ким образом, является инструментом социального уравнивания индивидов в группе. Однако в 
действительности подобное положение вещей носит характер утопии. Дело в том, что такой 
принцип13 противоречит основам и содержанию социальных, политических, экономических и 
прочих установок функционирования групп и в особенности различных государств. 

Кроме того, сомнительным является принцип равномерного распределения, ведь инди-
виду/группе всегда хочется больше. Но трансгуманизм предполагает новый принцип абсо-
лютного равенства, не правовой, но технический, который гипотетически должен решить все 
проблемы человечества. Предполагается, что развитие технологии создаст некое единое уни-
версальное сознание, которое обеспечит вышеуказанный принцип. Но это также вызывает 
больше вопросов и сомнений. 

Подводя итог, стоит сделать следующие выводы. Будущность в рамках риторики транс-
гуманизма используется как алиби для драпирования процесса редукции «научного». При 
этом желаемое обретает спекулятивный статус существующего. Данное течение стремится 
интегрировать и использовать в своей идеологии понятие эволюции, отождествляя ее с 
научно-техническим прогрессом. Но возможность этого условна и формальна. Концепция 
«Постчеловека» обеспечивает перспективу и легитимность применения данного термина к 
процессу потенциального становления некоего нового вида. Это позволяет построить некую 
концепцию трансгуманистической эволюции, хотя ее жизнеспособность вызывает сомнение 
и зависит от ряда факторов. 

Трансгуманизм преднамеренно подменяет содержание понятия необходимость прима-
том термина неизбежность. Анализ указывает на отсутствие такой легитимности. Более того, в 

                                                 
11 Одним из идеалов трансгуманистов является возможность синтеза биологического и технического, 
что позволит взять лучшее и исключить недостатки каждой из этих сфер. 
12 Самосохранения не только в биологическом, но и в экономическом, политическом, социальном и про-
чих аспектах, то есть сохранение привычного; всего того, что делает жизнь человека комфортной, без-
опасной и удобной. 
13 Основная предпосылка проблематики заключается в том, что конфликты возникают только в борьбе за 
имеющиеся блага. Таким образом, равномерное их распределение, как в качественном, так и количе-
ственном аспекте, ликвидирует необходимость такого противостояния за ресурсы. Однако человеку не 
только всегда мало, но и он не будет ценить то, что будет ему доступно. Человек не ценит то, что не выде-
ляет его среди других [5, с. 82]. Конфликты людей носят иногда совершенно иррациональный характер. 
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рамках идеологии данного течения можно говорить лишь о номической необходимости, но да-
же это чрезмерно позитивный шаг. Человек в трансгуманизме рассматривается как нечто 
неполноценное, поэтому ему требуется усовершенствование. «Апгрейд» производится посред-
ством преодоления человека и всего, что можно назвать «человеческим». Таким образом, 
«Постчеловек» должен вытеснить менее совершенный вид, который «устарел» для нового мира. 
Феномен футурофобии связан с проблемой принятия будущего вместе с его нововведениями, в 
том числе научно-технического характера. Страх вызван ощущением зависимости человека от 
научно-технического прогресса. Она делает его пассивным и нивелирует исключительность. 

Трансгуманизм использует положение о том, что не существует основы, делающей че-
ловека человеком, а поэтому и нравственные, правовые и иные нормы не нарушаются, что 
позволяет инициировать категорическую необходимость модернизации индивида. Тенден-
ции к устроенности, удовлетворенности и потребительству являются позитивными факто-
рами для реализации идей трансгуманизма. Даже такие феномены объективной реальности, 
как время и пространство, трансформируются из объективных явлений в атрибуты/ресурсы 
человека. Сверхнеобходимость – это искусственное явление, вызванное научно-техническим 
прогрессом. Она не имеет целью собственно удовлетворение, а желаемый продукт всегда не-
что «новое», которое в действительности отсутствует. Современные метаморфозы языка 
приводят к изменению мышления. Трансгуманизм хоть и считает одной из своих главных 
задач интеллектуальное развитие человека, однако предполагает его подмену компенсиру-
ющими технологиями. Кроме того, стоит отметить, что трансгуманизм присваивает себе осо-
бый сотериологический статус. Он создает мир-утопию, в котором наличествует эфемерное 
«равномерное распределение благ». 

Иррационально игнорировать не только научно-технический прогресс, но и его необхо-
димость для человека и общества. Но важно понимать, что человеку следует разработать 
культуру использования технических средств. Индивид всегда пользуется словом «культура» 
для подчеркивания необходимости рационального построения и эффективного функциони-
рования собственной деятельности (например, «культура речи», «культура мышления», 
«культура тела» и так далее). Техника и технология и как сфера деятельности человека, и как 
некий инструмент, которым пользуется человек, может приносить разные плоды в зависимо-
сти от того, как ими пользоваться. Нетрезвый водитель (как субъект, использующий техниче-
ское средство) представляет опасность как для себя, так и для других. Поэтому необходимо 
избежать такой ситуации, в которой человечество может превратиться в подобного водителя. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of problematic issues related to the assessment of sc i-

entific and technological progress within the transhumanist paradigm. The relevance of this topic lies in the 
fact that the boundless faith in technical development, which is characteristic  of transhumanists and individ-
ual scientific researchers who support the former, prevents the possibility of an effective analysis of this pr o-
cess. Thus, there is a possibility of a situation that will lead to ambiguous consequences, including destructive 
ones. The main problem of this work is to identify those ideas of transhumanism (and the analysis of their 
content), which in the future, and some already now, are able to challenge man and society. The purpose of 
the work is to identify contradictions, speculative substitutions and pragmatic rhetoric of various ideas and 
principles of this trend. A set of different methods was used in this study. The deconstruction method was 
used as a provocation method to reveal the hidden (draped) content of the ideas o f transhumanism. The 
hermeneutic approach is necessary to identify the internal narrative of the main concepts of this trend. Me n-
tal modeling and construction allows us to reveal the potential development and embodiment of transh u-
manistic ideas, for which the need for implementation is asserted. The dialectical method makes it possible 
to identify the contradictory nature of transhumanism attitudes. In addition, ethical and psychological a p-
proaches were used in the work. Conclusions. The speculative applica tion of the principle of "futurity" as an 
alibi for the consequences of the ideas of transhumanism is revealed. The evolutionary principle of transh u-
manism as an artificial and pragmatic construction is analyzed and demonstrated. The phenomenon of tran s-
formation of time and space from the phenomena of material objectivity into the attributes of human co n-
sumption (their identification with consumed and controlled resources) is revealed. The phenomena of no v-
elty and language are analyzed, their destructive metamorphoses under the influence of modern technolo-
gies, including the digital world, are revealed. 

 
Keywords: transhumanism, digital world, evolution, pessimism of novelty, futurophobia, technological 
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Аннотация. Человек всегда желал знать свое будущее, а способности к его предчувствованию и 

предвосхищению высоко ценились. Сегодня, в эпоху постоянных и быстро сменяющих друг друга куль-
турно-исторических, социально-политических, экономических, научно-технических и других измене-
ний, научное предвидение будущего приобрело исключительно важное значение глобального характе-
ра. Близкое и далекое будущее стремятся предугадывать, предсказывать, предвещать, предусматри-
вать, прогнозировать, планировать, рассчитывать, программировать, конструировать, проектировать, 
созидать. Такого рода деятельность как в научных исследованиях, так и на практике направлена преж-
де всего на выявление лучших вариантов возможных действий в ситуациях неопределенности и посто-
янных изменений. В статье приводится ряд определений термина «форсайт», дается краткая характе-
ристика форсайта как результата активизации принципа конструктивизма в истории общественной 
мысли. Подчеркивается, что форсайт представляет собой активное, открытое, систематическое, разно-
векторное планирование и построение видений будущего на средне- и долгосрочную перспективу, сво-
его рода инструмент формирования приоритетов, а не просто его пассивное ожидание. Рассматривают-
ся базовые утверждения и основные этапы эволюции форсайта как прикладного фьючерсного исследо-
вания. Основное внимание уделяется последнему, третьему этапу – социально-экономическому 
форсайту, однако дается краткая характеристика и первым двум – технологическому и рыночно-ори-
ентированному этапам форсайта. На основе сравнения с традиционным линейным прогнозированием 
акцентируются такие характерные черты форсайт-исследования, как антропность, стремление к уходу 
от когнитивных шаблонов, аксиологическая направленность. Автор публикации высказывает мысль, 
что спектр применения социально-экономического форсайта на современном этапе значительно рас-
ширяется и с прикладного аспекта все чаще переходит на философско-методологический уровень, ле-
жащий в основе социоантропологической трансформации человека и общества. 

 
Ключевые слова: форсайт, социально-экономический форсайт, будущее, исследования будуще-

го, планирование будущего. 

 
Человек живет будущим. Возможно, в этом и кроется основная причина интереса к 

нему. В новейшее время для людей, по крайней мере, наиболее активных из них, характерно 
не фаталистическое мировоззрение, доминировавшее на протяжении большей части челове-
ческой истории, а представление об открытости, непредзаданности и созидаемости будущего. 
Собственно, одна из ведущих современных методологических позиций в исследованиях бу-
дущего как раз и состоит в том, что будущее не линейно и предопределено, а «вариативно и 
творимо» [13, с. 124], именно поэтому акцент с «видения» (пророчество и прорицание) и 
«расчета» (предвидение, предсказание и прогноз) переносится в плоскость практического 
действия: обсуждение возможных сценариев будущего, договоренности о способах достиже-
ния наиболее приемлемых из них, проведение конкретных шагов по их реализации. 

Исходя из одиннадцатого тезиса о Фейербахе («Философы различным образом объяс-
няли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [7, с. 4]), для К. Маркса будущее 
существует не в качестве некой универсальной утопической идеи, а как результат прямого 
действия, поступка. По его мнению, необходимо говорить «о сознательном участии в проис-
ходящем на наших глазах … преобразовании общества» [6, с. 451]. 

Активизация конструктивистского принципа в разнообразных исследованиях будущего 
свидетельствует собой появление нового вектора – «созидание, воплощение, конструирова-
ние будущего» [4, с. 198], а не просто его пассивное ожидание и безусловное принятие. В ка-
кой-то степени мысль К. Маркса о необходимости активного построения будущего, его пла-
нирования и проектирования поддержал основатель атеистического экзистенциализма  
Ж.-П. Сартр, отметив, что человек – это «проект, который переживается субъективно, а не мох, 
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не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на умопо-
стигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект бытия» [10, с. 323]. Переформули-
ровав данное высказывание, можно прийти к выводу, что будущее не познается, а создается. 

С нашей точки зрения, данный мировоззренческий вектор наиболее полно раскрывается 
в таком методологическом направлении изучения будущего, как форсайт, подразумевающий 
именно прикладной аспект фьючерсных исследований и ориентированный не на точное опи-
сание будущего, а на продумывание разнообразных неравновероятных возможностей, способов 
достижения желаемых, «целевых» и избегания нежелаемых вариантов развития событий. 

Термин «форсайт» (от англ. foresight, то есть предвидение, взгляд в будущее) был впер-
вые введен еще в 1930 г. Гербертом Уэллсом в одном из интервью. В современной практике 
под форсайт-исследованиями понимают систематически и целенаправленно осуществляе-
мый, открытый для участия различных субъектов процесс, ориентируемый на выработку в 
настоящем совместных решений и мобилизацию действий, объединяющий представления о 
будущем и формирующий видение на средне- и долгосрочную перспективу в случае соблю-
дения заранее известных условий. Иначе говоря, форсайт – это не угадывание будущего,  
а анализ его возможных вариантов, которые могут иметь место при соблюдении определен-
ных условий, а основной задачей форсайт-исследований является «минимизация неопреде-
ленности будущего, подготовка к внезапным изменениям внешней среды и минимизация 
ущерба от влияния негативных факторов» [11, с. 32]. 

Исторически сложилось так, что форсайт развился в 1950-х гг. из двух основных школ. 
Г. Бергер разработал французскую «перспективную школу» (фокус на совместном системном 
мышлении), в это же время американская корпорация RAND заложила основы школы «стра-
тегического форсайта» (фокус на методах прогнозирования будущего) [25]. А уже начиная с 
середины 1980-х гг., на «большую сцену» выходит корпоративный форсайт, когда такие ком-
пании, как BMW, Siemens, Shell разрабатывают и обнародуют собственные сценарии будуще-
го, касающиеся прежде всего сферы экономики и технологий. Правительства многих стран 
мира реализуют программы государственного форсайта, а международные правительствен-
ные и общественные организации проводят свои исследования перспектив глобального раз-
вития. В частности, можно назвать Шестую и Седьмую Рамочные программы по научным ис-
следованиям и технологическому развитию ЕС, программы инновационного развития ряда 
европейских (например, Великобритания, Ирландия, Испания) и азиатских (например, Индия, 
Китай, Сингапур, Южная Корея) стран. 

Основополагающими для форсайта являются следующие утверждения [8]: 
1) будущее можно создать, прилагая определенные усилия; 
2) будущее не детерминировано жестко прошлым, а зависит от решений заинтересо-

ванных сторон в настоящем; 
3) по отношению к некоторым сферам жизни можно строить прогнозы, но их реализа-

цию нельзя предсказать достоверно; 
4) нельзя быть уверенным в будущем, но можно быть готовым к его различным вари-

антам или самому участвовать в их подготовке. 
Во многом эти утверждения форсайта как процесса исследования пересекаются с со-

ставляющими будущего как объекта в понимании современного французского исследователя 
Ю. де Жувенеля [1, c. 182]: 

1. Будущее – территория свободы. Это открытая и инвариантная система, детерминиру-
емая реалиями прошлого и настоящего. 

2. Будущее – территория возможностей. Оно представляет собой пластичный и управ-
ляемый феномен. Через анализ вероятных событий мы можем к ним подготовиться. 

3. Будущее – территория желаний. Необходимо знать, чего мы хотим от жизни и зада-
вать направление, по которому хотим двигаться. 

Еще относительно недавно форсайт-исследования рассматривались как одно из направ-
лений синтетической концепции сугубо технологического прогнозирования, а именно стра-
тегического информирования (Strategic Intelligence), которая также охватывала прогнозиро-
вания развития технологии (Forecasting Technology) и оценку последствий ее внедрения 
(Technology Assessment). В настоящее время форсайт является вполне самостоятельной меж-
дисциплинарной парадигмой научной прогностики [15]. 

Классическое прогнозирование (обозначаемое в англоязычной научной традиции тер-
мином forecasting) предполагает видение лишь одного образа будущего, в то время как фор-
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сайт изначально базируется на предположении об их множественности. Причем каждый из 
возможных образов (вариантов, картин, сценариев будущего) является результатом действий 
в настоящем всех субъектов развития – государства, общества, науки и бизнеса. И если мы 
стремимся к наступлению именно желаемого, а не любого будущего, то анализ получаемых в 
результате форсайт-исследований вариантов должен одновременно сопровождаться разра-
боткой мер для оптимального построения траектории инновационного развития, то есть 
разработкой так называемых «технологических дорожных карт» (technology roadmapping) по 
формированию будущего (making the future, design of the future или shaping the future), в со-
здании которых прямо или косвенно принимают участие те, от кого оно непосредственно за-
висит или может зависеть. Иначе говоря, если прогноз по своей сути пассивен, то форсайт в 
большей степени ориентирован на активное формирование наиболее предпочтительных ва-
риантов развития. 

В свое время Э. В. Ильенков писал, что конкретного понимания факта действительности 
нельзя достигнуть без исторического подхода к нему [2, с. 197]. Если рассматривать историю 
становления форсайта как теории и практики исследования будущего, то можно увидеть эво-
люцию его целей [27, с. 26–30]. 

На первом этапе форсайт (Technology Foresight) носил однозначно технологический и в 
определенной мере директивный характер, давая представления о средне- и долгосрочных 
перспективах научно-технической сферы благодаря оценке имеющихся достижений, а также 
анализу их влияния на экономическое и социальное развитие. 

Второй этап (1990-е – 2000-е) – рыночно-ориентированный форсайт, название которого 
говорит само за себя. Форсайт-исследования используются различного рода государствен-
ными и бизнес-структурами исходя из нужд развития конкретного рынка, даже при учете 
ими социальных и экологических факторов. 

Третий, современный этап – социально-экономический. В условиях, когда обнаружи-
лись пределы невозобновляемых ресурсов, основной акцент сдвинулся на воспроизводство, 
сохранение и развитие «человеческого капитала», на первый план выходят не количествен-
ные, а качественные показатели. Именно с 2000-х гг. активно развивается идея адаптации 
людей к развивающемуся информационному обществу через «образование в течение всей 
жизни» (long life learning), что онтологически опирается на представления об устойчивом 
развитии. Мировая социальная модель модернизируется посредством разнообразных инве-
стиций в человеческие ресурсы и борьбы с социальной обособленностью. 

В связи с тем, что социально-экономический форсайт ставит во главу угла вопросы раз-
вития, формирования, совершенствования человека в обществе, его роли в преобразовании 
окружающей действительности, естественно, значительный потенциал получают направле-
ния исследований в сфере образования, медицины, информационных и биотехнологий, эко-
логии. Причем информация о новейших достижениях и перспективах в этих сферах на сего-
дняшний день широко представлена в разного рода источниках со свободным доступом. 
Именно поэтому основной проблемой их анализа является переизбыток, а вовсе не недоста-
ток данных. 

Интерес к социально-ориентированному форсайту отражается в расширении академиче-
ского участия в этой области [20]. Количество публикаций, в первую очередь зарубежных, по 
этому вопросу значительно увеличилось в последние годы и уже превышает количество пуб-
ликаций за предыдущие десятилетия [26]. При этом во многих из них подчеркивается, что для 
создания стратегий, которые заметно отличаются от статус-кво, необходимо преодолеть ко-
гнитивные ограничения [16; 20; 23], которые базируются на прошлом опыте и препятствуют 
выявлению и реализации отдаленных возможностей. По сути, инерционность нашего мышле-
ния и создает ситуации, когда «взгляда хватает не более чем на три шага вперед» [14, с. 349]. 

Именно на преодоление когнитивных ограничений направлено, в частности, активное 
использование в последние годы систем на основе информационно-коммуникативных техно-
логий (например, приложения для коммуникационных интерфейсов и специализированное 
программное обеспечение для принятия решений) и новых информационных технологий 
(например, машинное обучение, искусственный интеллект и инструменты интеллектуально-
го анализа текста) [17; 18]. По сути, эти технологические системы действуют в качестве вспо-
могательных средств для выполнения сложных количественных и качественных анализов 
данных, а также проведения процессов моделирования [24]. В свою очередь, это позволяет 
проводить контекстуальную идентификацию неопределенностей в настоящем и будущем, 



 Herald of Vyatka State University, Is. 4 (146), 2022  
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

 

53 
 

выявляя возможности и угрозы [18]. Другими словами, эти системы и технологии обеспечи-
вают «платформу для обмена и создания информации, сотрудничества, анализа и оценки… 
[это] должно позволить создать общий, но ориентированный на решение процесс прогнози-
рования для изучения краткосрочных и долгосрочных событий и сценариев» [22, c. 2]. 

Кроме того, A. Бойзен [17] подчеркивает, что преимущества сетевой системы многосто-
роннего совместного обмена знаниями и представлениями в данных технологиях позволяют 
свести к минимуму когнитивные искажения в процессе форсайта, а выработанные таким об-
разом идеи могут преобразовываться в культурные универсалии, получая распространение 
во всех структурах общества. 

Если на первом и втором этапе своего исторического развития базой форсайт-иссле-
дований были в первую очередь модели экстраполяционно-линеарного характера, опираю-
щиеся на перенос опыта прошлого на будущее, например, аналогия, моделирование, экстра-
поляция, то на третьем этапе ретроспективный анализ уступает место поискам уникального 
нового на основе неполной индукции. Социально-экономический форсайт предполагает не 
только достижение консенсуса и общественную активность, использование социально-диало-
говых, партнерских механизмов принятия и реализации решений, но и умение каждого быть 
гибким, готовым к переменам, не зацикливаться на уже имеющемся опыте, стереотипах и 
шаблонах. И здесь важным становится исследовательский принцип Э. Тоффлера: «Когда име-
ешь дело с будущим … важнее иметь хорошее воображение и быть проницательным, чем 
быть на сто процентов “правым”» [цит. по: 27, с. 122]. 

Согласно прогнозам авторов книги «Синергетика и прогнозы будущего» [3], в настоя-
щий момент происходит достаточно быстрый отход от предшествующей траектории разви-
тия человечества, масштабы ожидаемых и неожиданных перемен велики, и для того чтобы 
иметь «свое завтра», очень многое должно измениться в самом человеке как на уровне мыс-
лительной деятельности, так и ценностных ориентаций. И это при том, что ценности макси-
мально стабильны при всех изменениях в социуме. 

«Образцы будущего насыщены ценностными установками, – подчеркивала президент 
Всемирной федерации изучения будущего Э. Мазини, – и сознательно или бессознательно 
конструируются, исходя из ценностных оценок и ценностных приоритетов их создателей» 
[5, c. 15]. Поэтому смысл современных форсайт-исследований, с точки зрения Э. Тоффлера, как 
некого моста между теоретическими, фундаментальными исследованиями будущего и прак-
тически ориентированным планированием состоит не в том, чтобы «исследовать настоящее с 
позиции отыскания в нем возможностей для будущего» [цит. по: 9, с. 122], а «помочь найти 
путь примирения с будущим – помочь эффективнее справляться с личностным и обществен-
ным процессом перемен», «повысить степень осознания будущего» [там же]. 

Мы ожидаем, что проведение теоретических и эмпирических исследований в этом 
направлении может привести к полезному концептуальному продвижению по поводу того, 
как качественные изменения приоритетов в социальной сфере смогут изменить нашу реаль-
ность в соответствии с желаемым образом. 
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 Abstract. A person has always wanted to know his future, and the ability to anticipate and anticipate it 
was highly valued. Today, in the era of constant and rapidly changing cultural, historical, socio-political, eco-
nomic, scientific, technical and other changes, scientific foresight of the future has acquired an extremely im-
portant global significance. The near and distant future seek to predict, predict, foretell, foresee, predict, plan, 
calculate, program, design, design, create. This kind of activity, both in scientific research and in pract ice, is pri-
marily aimed at identifying the best options for possible actions in situations of uncertainty and constant 
changes. The article provides a number of definitions of the term "foresight", gives a brief description of fore-
sight as a result of the activation of the principle of constructivism in the history of social thought. It is empha-
sized that foresight is an active, open, systematic, multi-vector planning and building visions of the future for 
the medium and long term, a kind of tool for forming priorities, and not just its passive expectation. The basic 



 Herald of Vyatka State University, Is. 4 (146), 2022  
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

 

55 
 

statements and the main stages of the evolution of foresight as an applied futures research are considered. The 
main attention is paid to the last, third stage – socio-economic foresight, but a brief description is given of the 
first two – technological and market-oriented stages of foresight. Based on a comparison with traditional linear 
forecasting, such characteristic features of foresight research as anthropicity, the desire to move away from  
cognitive patterns, and axiological orientation are emphasized. The author of the publication suggests that the 
range of application of socio-economic foresight at the present stage is significantly expanding and is increas-
ingly moving from the applied aspect to the philosophical and methodological level underlying the socio-an-
thropological transformation of man and society. 

 
Keywords: foresight, socio-economic foresight, future, future research, future planning. 
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Аннотация. В статье делается попытка герменевтического анализа популярного корейского се-
риала «Игра в кальмара», выпущенного в сентябре 2021 г. Сериал, несмотря на всю критику, набрал 
большие рейтинги, и мы усматриваем данную популярность в отсылках к философским, социальным и 
этическим проблемам, таким, как проблема смысла, выбора, проблема моральных дилемм. 

Цель исследования заключается в раскрытии философского содержания сериала. В ходе анализа 
были выявлены следующие компоненты: экзистенциальный компонент – проблема смысла, проблема 
свободы выбора, компонент этической области – вопрос моральных дилемм, компонент структура-
листской философии – структуралистский подход к проблемам онтологии, компонент немецкой фило-
софии жизни – ницшеанское осмысление мира, социально-философский подтекст. 

Эти составляющие дают возможность сюжету существовать на различных уровнях понимания бы-
тия. Мы делаем вывод, что сериал отражает общественные запросы и саму социальную реальность. Сю-
жет сериала находится на грани художественного вымысла и философского контекста, возможно, он эк-
лектичен и сумбурен, но именно в этой стихийности текста прослеживается основная философская стезя. 

Игра в кальмара с философской точки зрения – проявление симптомов заболеваний общества и 
хронического течения болезни. Поэтому мы можем констатировать, что мир полон философской ано-
мии, нуждается в решении проблем социальной стратификации и находится в процессе решения мо-
ральных проблем. Процесс этот нескончаем и будет существовать, пока живо думающее человечество. 

 
Ключевые слова: этическая дилемма, свобода выбора, экзистенциальный смысл, ницшеанская 

философия, шизоанализ. 

 
Популярный корейский сериал «Игра в кальмара» бил все рейтинги осенью 2021 г. Его 

успех с философской точки зрения отражает глобальные общественные настроения. В неза-
висимости от того, нравится сериал человеку или нет, большинство усматривает в нем под-
текст острого социально-экономического конфликта в обществе, проблемы современного 
капитализма, проблемы этических дилемм, неоднозначность человеческих ценностей и даже 
отражение кризиса христианского религиозного мировоззрения. 

Мы решили остановиться на философском содержании сериала и разглядели в нем сле-
дующие компоненты: проблему смысла, проблему свободы выбора, вопрос моральных ди-
лемм, структуралистский подход к проблемам онтологии, ницшеанское осмысление мира, 
социально-философский подтекст. 

1. Проблема смысла. Все участники игры в кальмара стали заложниками собственных 
обстоятельств, все находятся на дне общества и не видят смысла в своем существовании, это 
состояние социальной аномии, которое ввел в оборот Э. Дюркгейм [8]. Некоторые из них ста-
ли люмпенизированными элементами, а те, кто имел достаточное воспитание, готовы покон-
чить жизнь самоубийством. 

Проблема смысла жизни, соотношения ценности жизни и настигших проблем – носят 
экзистенциальный характер. Быть в Dasien [20], чувствовать жизнь здесь и сейчас – такую 
возможность дает людям игра, в которой единственный выживший может получить сумму, 
решающую все его проблемы наперед. При этом выбор несет за собой свободу, свободу сарт-
ртовскую, которая не благо – которая наказание [16]. 

2. Свобода выбора. Образ человека в сюжете изначально наделен христианской свобо-
дой выбора, о которой говорил Августин Блаженный [2]. Августин заимствовал данный тезис 
из седьмой книги святого Амвросия «О добре и зле. О свободной воле»: «Воля свободна в сво-
ем решении и является причиной того, что мы творим зло и терпим справедливый суд». Сво-
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бода выбора предоставляется участникам игры, так как они сами дают свое согласие на игру, 
и в договоре есть пункт, гласящий, что игра может быть окончена, если большинство игроков 
проголосуют за ее окончание. Согласимся, что перед первой игрой не было четкого понимания 
происходящего: людям не сообщили, что цена проигрыша – это их жизнь, поэтому после первой 
же игры произошло голосование, где большинство проголосовало за остановку. Игра была 
окончена. Каждый вернулся в свою привычную жизнь, но им предоставили возможность вер-
нуться. И теперь, уже зная все обстоятельства данной игры, вернулась большая часть участни-
ков. Люди выбрали шанс и надежду несмотря на то, что шансы очень невелики, так как выиг-
рать должен только один человек из двухсот. И если человек еще может принять то, что умрет 
он сам, то куда сложнее принять то, что другие должны умереть, чтобы выжил ты. 

3. Этические, моральные дилеммы. В ходе игры между участниками складываются от-
ношения и возникает привязанность, некоторые давно знают друг друга, формируются груп-
пировки и дружественные отношения. Эта ситуация приводит к тому, что игры начинают 
приобретать характер этических дилемм, ситуаций, где нет абсолютно правильных решений. 
И человек, если он совсем не деструктивная личность, будет испытывать муки совести – чем 
больше людей выбывает, тем существенней становится выигрыш. Получается, что деньги – 
это жизнь конкретного человека, поэтому победитель сталкивается с конфликтом совести и 
не тратит выигранные деньги, хотя изначально они ему были очень нужны. Показательной 
здесь становится игра с шариками, где, не зная условий игры, участники должны выбрать се-
бе напарника, а напарника они выбирают исходя из симпатии и иных привязанностей, далее 
выясняется, что играть они должны со своим напарником, и проигравший, соответственно, 
умирает. В целом этика игры носит консеквенциалистскую природу, так как результат игры 
важен для всех, ведь деньги могут решить проблемы большинства. 

4. Рассуждая о социальной структуре, описанной в сериале, можно провести параллели с 
работой Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» [18]. 

В своих трудах М. Фуко описывает тюрьму как один из дисциплинарных институтов. 
Сериал «Игра в кальмара» также иллюстрирует некий дисциплинарный институт. Можно 
различить два варианта. Первый, когда мы рассматриваем дисциплину на примере системы 
персонала игры и его взаимоотношений с руководством. Мы наблюдаем строгие рамки: раз-
деление персонала по отдельным комнатам по одному человеку; запрет на общение без раз-
решения начальства; мгновенная смерть при нарушении должностных обязанностей; рас-
крытие личности персонала (никаких документов, имен и любой другой личной информа-
ции – все унифицировано); нарушение прав игроков на честную игру (случай, когда персонал 
давал игроку информацию о том, какой будет следующая игра за его услуги по извлечению 
органов выбывших игроков, другие игроки такой возможности не имели); в операторском 
центре персонал пристально следит за всем происходящим по камерам видеонаблюдения. 
Отлично видна хорошо выстроенная система подчинения в виде условных обозначений на 
масках персонала, где треугольник – солдат, круг – обслуживающий персонал, квадрат – 
начальник подразделения, который дает персоналу право разговаривать. Мы видим, что всей 
обстановкой управляет «главный», он имеет особый костюм и маску. Он лично решает, как 
поступить во внештатной и конфликтной ситуациях, применяя оружие незамедлительно. 
Стоит отметить, что главный всегда разъясняет причину, по которой он лишает или же не 
лишает жизни персонала/игроков, дабы зрители могли дать оценку его действиям и поду-
мать, как бы они поступили на его месте. Все эксперименты (голосование, ночная потасовка, 
изменение правил игры) проводятся строго с его разрешения. 

Второй стороной медали становится сама игра в кальмара. Взаимоотношения героев 
являются неким проявлением дисциплинарного института, который направлен не строго на 
воспитание нравственности и морали в человеке, а на испытание (проверку) его воспитания, 
его нравственности и его ценностей. Человек оказывается в ситуации, когда преступление 
(насилие, убийство) становится допустимым. Он понимает, что его жизнь на кону. Но правила 
игры нарушать нельзя. Тут мы и видим, как воспитание человека, все его жизненные ценно-
сти подвергаются жесткой проверке. Сломается он, дрогнет или нет? Готов ли он предать и 
изменить собственное мировоззрение ради игры, денег, сохранения жизни? Поначалу игроки 
не понимали, как жизнь человека может быть дороже денег, и какие правила могут лишать 
его этой жизни. Будучи заключенными в эти рамки, кто-то остался верен нравственным 
принципам, как игрок 199, который спас 456-го от верной смерти в первой игре, сам 456-й, 
который на протяжении всего своего участия в играх рассуждал, исходя из принципов совре-
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менной морали, он не убил игрока 218 в финале, сохранив ему жизнь. Но не будем забывать, 
что 456-й обманом одержал победу в игре «шарики», обрекая игрока 1 на смерть. Если же мы 
посмотрим на игроков 101 и 218, то мы увидим, как люди изменили свои жизненные уста-
новки относительно ценности жизни другого человека. Для них убить стало синонимом слову 
продвинуться, выиграть, выжить, и они делали свой выбор. Если игрок 101 и был связан с 
криминалом, то 218-й, Сан Воо, считался успешным на своей родине, окончил университет, 
бизнесмен и так далее. Почему он изменил свое отношение к человеческой жизни? Именно в 
противостоянии чувств и инстинктов мы видим проявление игры в кальмара как дисципли-
нарного института. Поступить, как поступил бы нравственный и воспитанный человек, или 
же, руководствуясь инстинктом самосохранения, убить и сохранить собственную жизнь.  
В первом случае, если вы сталкиваетесь с игроком (человеком), который готов поставить соб-
ственную жизнь выше морали и нравственных ценностей в критической ситуации, – убить 
вас, вы погибаете. 

Рассматривая игру в кальмара через призму работы Мишеля Фуко, можно сказать, что 
его работа помогла провести аналогию между дисциплинарными институтами современного 
общества. Действительно, тюрьма изолирует человека от внешнего общества, но на террито-
рии тюрьмы он становится частью другого общества, еще более безнравственного и жестоко-
го, деградируя до уровня люмпена. Получается, что тюремное заключение должно рассмат-
риваться не с точки зрения формы наказания для осужденных, а именно привития им дисци-
плины, изменения их отношения к жизненным процессам и людям, дабы они больше не 
совершили правонарушений. Дисциплинарных институтов в современном обществе много: 
детский сад, школа, университет, тюрьма, военная служба (армия), работа, обыденная жизнь. 
Проходя их, человек формирует жизненные ценности и свое отношение к другим людям в той 
или иной ситуации. Сериал «Игра в кальмара» становится еще одним примером, видеопосо-
бием, которое заставляет людей задуматься о том, как они поступают и как бы поступили, 
оказавшись на краю пропасти... 

5. В сюжете явно прослеживаются две ницшеанские идеи. Первая – это «Сверхчеловек», 
который над или под социальной структурой общества, всех игроков в этом значении можно 
отнести к категории стремящихся стать сверхчеловеком, так как они выпали из социальной 
структуры, но еще не забрались над ней, хотя с точки зрения того, что они находятся под со-
циальной структурой, свою цель они достигли. Истинным же сверхчеловеком здесь будет яв-
ляться победитель: он теперь все понял, он достиг первоначальной цели, но не это его цель, 
он теперь сверхчеловек. Все значимые персонажи сюжета достаточно однобоки, их характер 
понятен, понятно, как они поступят, ведь внутренний мир не развивается. На этом фоне вы-
деляются два персонажа: друзья, которые дойдут до финала, и именно в их характерах мы ви-
дим явные изменения. Первый герой – идеальный выпускник cельского университета, кото-
рый работал на престижной работе, но влез в долги и попал в игру, второй – безработный 
неудачник, увлекающийся азартными играми, но именно этот герой имеет возможность со-
страдать, и его персонаж в конце концов доходит до конца, именно его персонаж в самом кон-
це отказывается от приза, лишь бы его друг остался живым… Друг убивает себя с просьбой 
забрать деньги и помочь его матери, ведь эту цель он преследовал. 

Вторая ницшеанская идея – «Бог умер». В сюжете есть прямая отсылка к христианскому 
Богу [10]. Один из игроков, очень набожный, он читает молитвы, цитирует Библию, но все же 
не выполняет главную заповедь христианства: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». 
Он не идет на самопожертвование, для него становится важна собственная выгода, выгода, 
которую можно достичь ценой жизни других людей. 

Попадая на остров, где будут происходить основные этапы игры, участники поначалу 
просто пробуют оценить обстановку вокруг. Факт того, что их доставили в бессознательном 
состоянии, почему-то их не сильно тревожил. Начинается первая игра «Тише едешь – дальше 
будешь». Обыкновенная детская игра, в которую каждый играл, будучи ребенком, но что бы-
ло на кону тогда, в детстве и сейчас? Люди не оценили серьезности намерений организаторов 
«игры». Как только первый выбывший игрок «получает пулю» и погибает, все остальные за-
мирают от страха. За 2,5 минуты погибает половина от общего числа участников. Именно то-
гда оставшиеся понимают, что поставили собственную жизнь на чашу весов. 

Изначально в игре установлен таймер в 5 минут. Как бы ни хотели выжившие участни-
ки покинуть игру, осознав ее опасность, этого сделать у них не получится. И тут на первое ме-
сто вырывается мужчина преклонного возраста с раком мозга. Наше внимание обращают на 
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таймер. У игроков остается всего лишь 2,5 минуты, чтоб пересечь финишную черту. Войдя на 
площадку, все приняли правила игры. Незнание того, что они ставят на кон свою жизнь, не 
спасет никого. Перед самым финишем игрок № 456 начинает падать, что сулит ему верную 
смерть, но пакистанец Али хватает его за одежду и удерживает 456-го, пока игра не позволит 
игрокам продолжить движение. Ницше писал, что человеческая добродетель – порок челове-
ка. Поступил бы так сверхчеловек Фридриха Ницше? Спас бы он жизнь тому, кого не знает? 

После первой игры игроки пребывают в ужасе от того, что слово «выбывший» означает 
«мертвый». Оставшаяся половина участников разделилась на два лагеря. На тех, кто отказы-
вается продолжать игру. Судя по всему, люди осознали, что жизнь им дороже любых денег.  
И на тех, кто готов продолжить играть. По их мнению, жизнь в людском мире не лучше, и там 
им тоже уготована смерть в нищете и долгах. 

Голосование показало, что большая часть людей решила закончить игру. Отдельную 
часть внимания нужно уделить тому моменту, что процесс голосования был строго демокра-
тическим, и соблюдалось право каждого человека сделать свой выбор без всякого давления, а 
прецеденты вмешательства пресекались. 

Недолго пробыв на свободе, люди снова возвращаются в игровое поле. Что заставило их 
вернуться? Скорее всего – деньги, ресурс существования, который эти люди утратили и не 
могут обрести. 

Основой всего является риск. Вы либо минимизируете риск, получая небольшой доход 
на протяжении долгого времени, либо риск на пределе, когда вы ставите все, включая свою 
жизнь, но доход обеспечит вам достойное существование в случае выигрыша. Очень многие 
люди проводят параллель между двумя факторами: «проиграть все деньги» и «проиграть 
собственную жизнь». Каждый из игроков сделал свой выбор… 

Теперь происходит этап социализации в новом коллективе, выявляются лидеры из об-
щего числа участников, те, кто оценивает силы, интеллект и возможности каждого из участ-
ников, подтягивая за собой лучших. Но, как показал сериал, союзы сформировались не по 
принципу лучших и худших, а по обстоятельствам. Кто-то был знаком между собой, кого-то 
связывает криминальное прошлое, кого-то взяли от безысходности. 

На обеде происходит потасовка из-за того, что несколько участников обманом и нагло-
стью забрали еду у других. По итогу игрок № 101 запинывает оппонента до смерти. Осталь-
ные игроки в ярости от того, что убийство никак не пресеклось персоналом. Деньги за жизнь 
убитого поступили в игровой фонд. В этот момент те, кто готов лишить жизни другого, ради 
увеличения выигрыша поняли, что будут действовать. Ницше верит в спартанскую дисци-
плину и способность терпеть так же, как и причинять боль ради важной цели. Игроков охра-
няли и держали под контролем солдаты, которые не стеснялись применять силу в случае 
конфликта. Для организаторов правила равенства – превыше всего, поэтому все строго со-
блюдают дисциплину и конфиденциальность, а главный смотритель лично устраняет нару-
шителей порядка без раздумий. Жесткий видеоконтроль и применение грубой силы, вплоть 
до лишения жизни персонала. А для всех игроков в рамках игры убить – убрать с дороги еще 
одного конкурента и увеличить выигрыш. 

Уже по ходу других игр участники понемногу осознают, что если не убьют они, убьют 
их. Для них на первое место выходит инстинкт самосохранения, а не человеческие отноше-
ния. Но что кроется за этим инстинктом? Их размышления, планы и отношение к тому или 
иному игроку. Слово инстинкт применимо к диким существам, например, животным. Человек 
же этот момент обдумывает и решается на него осознанно. Отчасти здесь мы видим проявле-
ние другой морали, морали Ницше, когда человек склонен думать о том и совершать то, что 
традиционной морали противоречит. Почему отчасти? Думаем, Ницше хотел, чтобы люди са-
ми дошли до таких рассуждений и это был каждый человек, которого не вынуждает ситуация 
и условия, в которых он оказался. 

Ярким примером переоценки ценностей, по Ницше, являются поведение и действия иг-
рока № 218. По мере прохождения игр Сан Воо только убеждался в том, что для продвижения 
вперед нужно хитрить, предпринимать серьезные решения (выстроить обстановку в команде 
так, чтобы те сплотились для убийства других – игра по перетягиванию каната). «Падающего 
подтолкни», – так писал Фридрих Ницше. В пятой игре на исходе времени Сан Воо понял, что не 
станет жертвовать собой из-за неуверенности игрока перед собой. Он понимал, что вероятность 
успеха/неудачи игрока № 13 равна 50 %, и решил за него. Игрок № 13 стоял на краю пропасти, 
вопрос «Куда бы он ступил?» не имел бы значения, его подтолкнули к следующей точке. 
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«Так говорил Заратустра», книга Фридриха Ницше [11]. В ней автор описывает трех су-
ществ, которыми человек по очереди становится на пути к переоценке собственных ценностей. 
Яркий пример, игрок № 456, который, собственно, и прошел игру до конца. Поначалу он стал 
верблюдом, потерял семью, средства к существованию, стал одиноким и никому ненужным. На 
этапе игры в «Шарики» он испугался, что потеряет свою жизнь. Этот страх заставляет его стать 
львом и сказать себе, что может так поступить, ведь жизнь на кону. Пусть через слезы и состра-
дание к игроку № 1 он обманывает его, забирая победу, думая, что обрек его на верную смерть. 
Ближе к концу наступает самая интересная сцена, пик жестокости, детская «Игра в кальмара». 
Правила просты – добраться до нужной точки любым способом, вплоть до убийства оппонента. 
Одержав физическую победу, игрок № 456 не убивает игрока № 218. Тут он становится ребен-
ком. Он переосмыслил суть своего присутствия здесь, на игровом поле, в мире, в жизни. Ведь 
после победы он не устремился тратить выигрыш. Он продолжил жить в ином ключе, опираясь 
на неоценимый опыт своей жизни до игры, во время игры и после игры. 

«Причинять боль ради важной цели». А что было целью всех шести игр? Развлечение бо-
гатых людей, интерес которых может подогреть игра людей на жизнь? Пройти все испытания и 
унести с собой огромную сумму денег, продолжив жить в роскоши? Или же эксперимент того, 
как поведут себя люди в таких «игровых» условиях? Что человек, социализированное существо, 
поставит во главе своих интересов, когда его могут лишить жизни? Как раз в этом мы видим 
смысл и проявление переоценки ценностей человеком. Мораль Ф. Ницше абсолютно противо-
положна той, которую принято считать «правильной» в современном обществе [1]. Мы увидели 
ее проявление в рамках игры, участниками которой стали люди из этого же современного об-
щества, бывшие бизнесмены, бандиты, обыкновенные люди. Когда они осознали, что могут 
лишиться жизни, они полностью изменили свой взгляд на мораль. В тот момент для них убить 
человека – продвинуться дальше к выигрышу, обманом одержать победу, которая стоит друго-
му жизни – сделать шаг вперед, то есть любым способом продвинуться к цели (для каждого она 
была своей – деньги, сохранить свою жизнь и другое). Но мы помним, что мораль для Ницше – 
это ее отсутствие в современном мире. Все то, что мы считаем аморальным, неправильным и 
подлым в понимании немецкого философа есть неотъемлемая часть жизни человека, попробо-
вать все, что может и способен сделать человек, включая убийство себе подобного. 

6. Отражение социальных настроений. Бесспорно, есть много литературы, фильмов и 
других сюжетов, где эти философские проблемы поднимаются и описываются как напрямую, 
так и иносказательно. Все-таки кажется, что создателям сериала удалось преподнести данные 
сюжеты в более понятной и доступной трактовке, трактовке, которая отвечает запросам мо-
лодых людей. Это неплохо и нехорошо, это лишь показывает актуальность этических про-
блем в ситуации экономического и общественного кризисов, схожесть которых в сериале с 
реалиями заметна каждому. Ценным становится тот факт, что победитель игры в конце оста-
ется человеком, человеком, который теперь страдает еще больше, человеком, который понял, 
что значит этот выигрыш, некий намек на то, что надежда у гуманности и гуманизма есть для 
будущего. Кроме того, для нас он напоминает абстрагированного философа из мыслей М. Ма-
мардашвили [9]. Суть философии – абстрагироваться от обыденности и повседневности,  
а главный герой выпадает из повседневности, так как теперь он пребывает в отчаянии. 

Кроме этого, для нас образ социального в тексте сериала начинает попадать под рамки 
шизоанализа Ж. Делеза и Ф. Гватари. Здесь прослеживаются маргинальные группы, как внут-
ри игроков, так и сами игроки по отношению к остальному обществу маргинальны. Их мир, их 
мотив попадания в игру завязан на концепте мира желаний, где «все возможно» – возможно 
здесь и сейчас решить все проблемы или лишиться жизни, и тогда так же проблем не будет. 
Главные герои, несомненно, шизоиды вынужденного порядка, ими движет их социальное ди-
станцирование и стремление получить желаемое любой ценой. 

В анализе содержания сериала «Игра в кальмара» нам удалось определить несколько 
основных вещей, которые экранизация преподносит с философской точки зрения. Во-первых, 
красной нитью проходит экзистенциальный компонент и моральные дилеммы – проблема 
смысла, проблема свободы выбора, философская категория ценности человеческой жизни, 
экзистенциальность выбора, готовность человека рискнуть самими собой, чтобы жить в до-
статке и ни в чем не нуждаться, определяет его отношение не только к себе, но и к миру, осо-
знание самоценности только при наличии денег выдает безответственное отношение к об-
ществу само по себе. 
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Во-вторых, сюжет раскрывает нам дисциплинарный институт как структуралистское 
основание. Структура дисциплинарного института трактуется здесь как жесткий устав с то-
талитарным режимом, в то же время дисциплинарный институт – площадка для испытания 
физических и нравственных качеств человека. 

В-третьих, мы видим ницшеанское перерождение героя, проходящего тяжелый путь 
борьбы в процессе достижения желаемого. Но позже он осознает, что желаемое абсолютно 
несоизмеримо с теми испытаниями, которое ему пришлось пройти. Он, как ребенок, начинает 
переосмысливать и узнавать жизнь по-новому, как будто формируя новое мировоззрение, 
новый взгляд на всю грядущую жизнь с оглядкой на прошлое. 

В-четвертых, жизнь представлена здесь в виде социальной игры, находится на грани с 
контекстом симулякра, но второй версии игры не будет. В жизни героя в случае выживания 
ждет лишь полное изменение взгляда на ценность человеческой жизни, собственной жизни и 
жизни другого человека. Эти выводы так или иначе может сделать для себя каждый зритель 
сериала «Игра в кальмара». 

Подводя итоги и вспоминая того же Ж. Делеза и Ф. Гватари [7], мы цитируем их идею – 
«художники отражают клиническую картину мира». Популярные художественные произве-
дения – проявления симптомов заболеваний общества и хронического течения болезни. По-
этому мы можем констатировать, что мир полон философской аномии, нуждается в решении 
проблем социальной стратификации и находится в процессе решения моральных проблем. 
Процесс этот нескончаем и будет существовать, пока живо человечество. 
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Abstract. The article attempts a hermeneutic analysis of the popular Korean TV series "The Squid Game", 

released in September 2021. The series, despite all the criticism, has gained great ratings, and we see this populari-
ty in references to philosophical, social and ethical problems, such as the problem of meaning, choice, the problem 
of moral dilemmas. 

The purpose of the research is to reveal the philosophical content of the series. During the analysis, the 
following components were identified: the existential component – the problem of meaning, the problem of 
freedom of choice, the component of the ethical field – the question of moral dilemmas, the component of struc-
turalist philosophy – the structuralist approach to the problems of ontology, the component of the German phi-
losophy of life – Nietzschean understanding of the world, socio-philosophical subtext. 

These components make it possible for the plot to exist at different levels of understanding of being. We 
conclude that the series reflects public demands and social reality itself. The plot of the series is on the verge of 
artistic fiction and philosophical context, perhaps it is eclectic and chaotic, but it is in this spontaneity of the text 
that the main philosophical path can be traced. 

The game of squid from a philosophical point of view is a manifestation of the symptoms of diseases of 
society and the chronic course of the disease. Therefore, we can state that the world is full of philosophical an-
omie, needs to solve the problems of social stratification and is in the process of solving moral problems. This 
process is never-ending and will exist as long as thinking humanity is alive. 

 
Keywords: ethical dilemma, freedom of choice, existential meaning, Nietzschean philosophy, schizo-

analysis. 
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Аннотация. В данной статье автор проводит обзор современной отечественной научно-исследо-

вательской литературы, посвященной феномену юродства. Представленный обзор демонстрирует две 
проблемы: слабую изученность юродства отечественным религиоведением и отсутствие работ, в кото-
рых была бы применена единая целостная методология по поднимаемой теме. Между тем в современ-
ной России появился целый сонм научных трудов, анализирующих юродство в контексте того или ино-
го подхода. Автор выделил ведущие направления, по которым проводились и продолжают проводиться 
научные исследования феномена юродства. В качестве основных подходов представлены культуроло-
гический подход, берущий начало в советской России, исторический подход, к которому можно также 
отнести исследования в области агиографии и иконографии. Доминирующими на данный момент яв-
ляются филологический и литературоведческий подходы, в рамках которых представлено наибольшее 
число фундаментальных исследований. Также автор отмечает, что основательные труды по теологиче-
ской составляющей изучаемого феномена относятся к дореволюционному периоду, сегодня известно 
лишь несколько работ, рассматривающих те или иные аспекты юродства в контексте православной 
теологии. Философское осмысление феномена юродства впервые было представлено в работах именно 
современных авторов, юродство рассматривалось с позиции философской антропологии и феномено-
логии. В статье делается вывод о том, что на сегодняшний день отсутствует полноценный общефило-
софский анализ феномена юродства в отечественной науке, который бы ко всему прочему не противо-
речил религиозной составляющей данного типа христианского подвижничества. Развитие изучения 
феномена юродства автор связывает с применением систематического анализа, основные положения 
которого сформулировал голландский религиовед Ж. Ваарденбург. 

 
Ключевые слова: юродство, методологические подходы, систематическое исследование, отече-

ственная наука, историография. 

 
В истории и культуре России есть много уникальных феноменов, личностей и событий, 

которые оставили свой след на всем ее развитии. Одним из них стал феномен юродства. Со-
временное постсекулярное общество активно обращается к нему как в различных формах 
массового искусства, так и на страницах научных изданий гуманитарного профиля. Этико-ак-
сиологическое и онтологическое наполнение феномена юродства являются теми важнейши-
ми его аспектами, которые позволяют нам говорить об актуальности его исследования мето-
дами современной науки. Обзор современной отечественной литературы по данной пробле-
матике, представленный в нашей работе, демонстрирует две проблемы. Во-первых, слабую 
изученность феномена юродства отечественным религиоведением, во-вторых, зримое отсут-
ствие работ, в которых бы было представлено применение целостного методологического 
подхода к феномену юродства в рамках религиоведения. Между тем данный феномен являет-
ся религиозным феноменом, и потому, на наш взгляд, он должен стать самостоятельным объ-
ектом исследования именно религиоведения, поскольку любое иное его описание будет оста-
ваться внешним и неполным без применения современных философских подходов. Прежде 
чем перейти к возможному решению обозначенных проблем, рассмотрим основные исследо-
вательские направления современной отечественной науки, изучающие феномен юродства. 
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Отечественные исследования, посвященные феномену юродства, появляются в дорево-
люционное время [3; 76]. В советский период в большей степени издается научная литерату-
ра, в которой юродство предстает как неотъемлемый и оригинальный феномен русской куль-
туры [37; 38; 71]. Подлинный интерес в научных кругах к феномену юродства появляется у 
современных авторов, что обусловлено спецификой постсекулярной культуры. 

Большое число исследований в отечественной науке по данной теме можно сгруппиро-
вать по дисциплинарным направлениям. Во-первых, сегодня продолжается традиция иссле-
довать юродство в рамках культурологии. В 1985 г. вышла в свет статья Б. А. Успенского [69]. 
Автор пишет об антиповедении как неотъемлемом сегменте русской культуры, юродство он 
трактует как дидактическое антиповедение. Позже статья вошла в первый том его избранных 
трудов [70]. Антиповедение исследовалось и в известной монографии С. Е. Юркова [82]. Куль-
турологический подход также был представлен А. М. Панченко [38; 46; 47]. Переиздание тру-
дов А. М. Панченко и включение в них данной темы говорит о несомненной актуальности ее 
изучения для современной отечественной гуманитарной науки. 

Интересной в контексте данной темы представляется статья А. Г. Козинцева [33], даю-
щая повод к размышлениям о соотношении смеха и плача в фигуре русского юродивого.  
В 1993-м г. вышла в свет статья С. С. Аверинцева [1]. В ней автор отмечает то, что М. М. Бахтин, 
изучая карнавал, не применял данное понятие к отечественной культуре. С. С. Аверинцев пы-
тался разобраться в вопросе, поднимаемом всеми исследователями смеховой культуры Руси – 
почему в Священном Писании не упоминается смех Христа? Автор пишет, что «смех – это 
освобождение» [1]. Поэтому абсолютно свободному смех не нужен. Результаты исследования 
С. С. Аверинцевым феноменологии смеха можно применить к анализу смеха юродивого (был 
ли смех?) и вопросу осмеяния блаженного его современниками. Тема места юродивого в сме-
ховой культуре Древней Руси также была отражена на страницах книги А. В. Юдина [79].  
В целом данное направление продолжает быть востребованным в отечественной науке. При-
мером тому является диссертационное исследование 2004-го г. А. В. Пешковой о русской сме-
ховой культуре, в которой юродству и скоморошеству посвящен отдельный параграф [50]. 

Сегодня встречаются работы, на страницах которых юродство фигурирует в качестве 
культурного типа антиповедения, характерного для конкретного человека, речь идет о 
«юродствовании». Это работы следующих авторов: А. Р. Ермолюк, А. В. Ермолюк [21], В. Т. Фа-
ритов [72], К. Б. Васильев [7]. Выделение типологически схожих явлений в иных культурных 
традициях встречается на страницах работ Е. А. Воронковой [10], Д. Б. Дорофеева [19]. Фено-
мен русского юродства стал объектом изучения исследователей истории и семиотики куль-
туры: Р. А. Мишина [42], Н. З. Гаевской [11], С. В. Герасимовой [12] и других. 

Также предпринимаются попытки проанализировать место и значение феномена юрод-
ства и юродствования в современном мире. С. И. Маленьких отмечает, что православное 
юродство и образ юродивого, который сегодня нам транслируют с телеэкранов и со страниц 
художественных произведений современные авторы, – это несколько разные вещи. К юрод-
ству обращаются как фигуре эпатажной, забытой (что особенно актуально в постсекулярном 
мире), к той, которая может сказать нечто важное, значимое для каждого. Однако современ-
ные писатели и режиссеры несколько далеки от реальной сущности юродства как такового, 
поэтому современное их прочтение является всего лишь попыткой «обретения, приближения 
к этому явлению» [39, с. 56]. Исследователь М. А. Антонян обозначает общие черты между 
юродством и современным акционизмом [4]. Место юродства и юродствования в простран-
стве современной культуры изучали также А. И. Шаклеева [77] и В. Б. Рожковский [51]. В це-
лом мы видим, что традиция изучения феномена юродства с позиции культурологического 
подхода, начатая в советское время, сегодня продолжает активно развиваться. 

Вторым дисциплинарным направлением, в котором феномен юродства становится объ-
ектом специального исследования, является история. Сегодня продолжаются попытки уточ-
нения максимально объективных исторических данных о юродивых: это труды Т. А. Недоспа-
ровой [44], Е. В. Грудевой [15]. Интересными представляются работы А. Л. Юрганова, в кото-
рых юродство рассматривается сквозь призму феноменологии истории [80; 81]. Также можно 
выделить авторов, в исследованиях которых юродство представлено наряду с иными чинами 
православной святости: это игум. Дамаскин (Орловский) [18], иером. Иоанн (Кологривов) 
[30], В. Н. Топоров [61], И. В. Семененко-Басин [57]. Статья с историческим очерком о юродстве 
содержится в Кратком словаре агиографических терминов В. М. Живова [22]. 
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История почитания юродивых отражается в истории становления, развития и распро-
странения их иконографии. По данной теме сегодня печатаются статьи, например, А. П. Ел-
шиной и Б. М. Сергеева [20], выходят в свет словари, посвященные христианскому искусству, 
например, В. О. Гусаковой [17]. Исследователь О. А. Туминская посвятила иконографии юрод-
ства множество небольших очерков и докторскую диссертацию [62]. Работы О. А. Туминской 
представляют собой памятник юродивым, сквозь призму которого прослеживается традиция 
почитания блаженных праведников. 

Источниковедческая база исследования феномена юродства сегодня также является 
объектом специального рассмотрения. Это работы О. А. Туминской [63; 67], С. В. Городилина 
[14], Т. Р. Руди [55]. Продолжают издаваться жития святых Русской Православной Церкви, со-
ставленные ранее [45], а также появляются новые собрания житийной литературы, напри-
мер, таких авторов, как еп. Александра (Милеанта) [2], мон. Таисии (Кравцовой) [60]. 

Особое место занимают статьи в области медицины, рассматривающие историю ста-
новления науки о душевных расстройствах с отсылкой на блаженных (напр., П. И. Сидоров,  
И. Б. Якушев [58]). 

В качестве нового исследовательского направления начинают выделяться работы, де-
лающие акцент на политической составляющей юродства. Отметим исследование, посвящен-
ное истории и сущности политического юродства в России, Е. А. Горобинской [13], а также 
статьи Д. М. Коренева [34], И. В. Черниговского, В. Д. Черных, С. И. Сулимова [76], А. С. Лаврова 
[36], В. В. Петрунина, Е. А. Шарабариной [49]. 

Огромный сонм работ, посвященных феномену русского юродства, представлен в обла-
сти филологии, языкознания и литературоведения. В основном в них рассматривается образ 
юродивого, представленного на страницах художественных произведений различных писа-
телей и поэтов. Подавляющее число научных трудов в этом направлении посвящено рассмот-
рению образа «Божьих людей» на страницах художественных произведений Ф. М. Достоев-
ского. Значительным трудом в этой области стали диссертационные исследования В. В. Ива-
нова [23], Е. П. Гуровой [16], последняя также рассматривала юродство в пространстве 
художественного мира Г. И. Успенского. Также выделяются труды О. А. Мартиросяна [40],  
К. А. Янчевской [83], И. В. Мотеюнайте [43], И. Г. Чеботарева [75] и И. А. Казанцевой [32]. 

Далее выделяется философское направление. Монографией, претендующей на ком-
плексный общефилософский анализ феномена юродства, стала работа Н. Н. Ростовой «Чело-
век обратной перспективы как философско-антропологический тип» [54]. Н. Н. Ростова рас-
сматривает юродивых в категориях современной антропологии. Следует сказать, что это пер-
вая в России работа, посвященная философскому исследованию юродства. Стоит отметить 
выдающийся труд по религиоведению Е. А. Воронковой [10], автор впервые применил к ана-
лизу юродства феноменологический метод. Несмотря на убежденность автора в том, что 
юродство является транскультурным феноменом и присутствует в разных формах в различ-
ных религиозных традициях, то есть не является исключительно православным уникальным 
явлением, с чем многие исследователи могут не согласиться, Е. А. Воронковой была продела-
на огромная работа по применению исторического, сравнительного и контекстуального ме-
тодов по отношению к религиозному феномену. Также перу автора принадлежат статьи, по-
священные обобщению и интерпретации полевых исследований, проведенных в начале  
XXI-го столетия в Амурской области [8; 9]. Сегодня появляется множество работ, рассматри-
вающих те или иные аспекты юродства в философском контексте. Это труды И. В. Рынкового 
[56] и И. К. Мироненко-Маренковой [41], А. Н. Ильина [24; 25; 26; 27; 28], С. В. Радаевой [51],  
Ю. А. Разиновой, А. Н. Атяскиной [52], А. А. Сычева [59], О. А. Туминской [65; 68], К. Г. Исупова 
[31], О. Н. Кузнецовой [35], Н. В. Федоровой [73], Е. С. Петриковской [48], Н. А. Хренова [74]  
и других. 

К последней группе мы отнесем современные исследования феномена юродства в обла-
сти православной теологии. В 1994-м г. вышла рецензия А. В. Бармина на книгу С. А. Иванова 
«Византийское юродство» [5], где автор критикует этот фундаментальный труд за отсутствие 
рассмотрения собственно религиозной стороны вопроса. Из современных работ можно выде-
лить всего пару статей, в которых те или иные аспекты русского юродства рассматриваются в 
контексте православной традиции: это исследования О. А. Туминской [64; 66]. Наиболее объ-
емным трудом по теологии является работа Е. В. Грудевой [15]. Здесь исторические сведения 
перекликаются с теологическим пояснением и обобщаются в виде научных выводов. Е. В. Гру-
дева раскрывает богословскую сущность юродства Христа ради, выделяет особенности жен-
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ского юродства в сравнении с мужским, анализирует уникальные черты, присущие женским 
изображениям в иконографии юродивых. Представленная работа позволяет нам говорить о 
том, что дальнейшее исследование феномена юродства в контексте православной теологии 
имеет потенциал для своего развития. В целом все труды о юродстве предваряются теологи-
ческими вступлениями, что говорит о необходимости глубинного и детального изучения фе-
номена русского юродства, прежде всего как религиозного феномена – выразителя право-
славной традиции. 

Таким образом, современная отечественная наука вернулась к изучению феномена рус-
ского юродства. Как появление юродивых в обществе связано с известным его обмирщанием, 
социально-политическими, духовными или культурными кризисами, так и актуализация 
данного предметного поля имеет в своей основе те же причины. Множество работ о феномене 
юродства, появившихся в современной отечественной науке, мы сгруппировали по основным 
дисциплинарным направлениям, выделив специфику изучения рассматриваемого нами 
предмета в каждом из них. Важным поворотным моментом в отечественной науке стало по-
явление первых философских работ, посвященных феномену юродства. Интересно отметить, 
что среди множества озвученных выше направлений можно назвать лишь одного автора –  
Е. А. Воронкову, чьи работы были направлены на исследование феномена юродства с позиции 
феноменологии религии. Более в корпусе религиоведческих дисциплин юродство не стано-
вилось объектом специального рассмотрения. 

На наш взгляд, концепция систематического исследования религии голландского уче-
ного Ж. Ваарденбурга способна ликвидировать данный пробел. Его теория и методология за-
нимают особое место в современном религиоведении. Автор определяет религию как систему 
ориентирования и предлагает ее изучение через анализ объективных и субъективных рели-
гиозных фактов [6, с. 41]. Систематический подход Ж. Ваарденбурга основывается на приме-
нении четырех методов, результаты которых будут взаимно дополнять друг друга: историче-
ского, сравнительного, контекстуального и герменевтического. На данный момент все рабо-
ты, посвященные исследованию феномена юродства, раскрывают те или иные его стороны. 
Концепция Ж. Ваарденбурга позволяет объединить их результаты в единую стройную систе-
му и возвести исследование феномена юродства на новый уровень. 

 
Список литературы 

1. Аверинцев С. С. Бахтин, смех, христианская культура. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_ 
Averincev/svjaz-vremen/4_12 (дата обращения: 23.07.2022). 

2. Александр (Милеант), еп. Избранные Жития святых: Январь – декабрь / сост. архиеп. Пермский и 
Соликамский Афанасий. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/izbrannye-zhitija-svjatyh/1_1 (дата 
обращения: 15.07.2022). 

3. Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_ 
svjatykh/yurodstvo-i-stolpnichestvo/ (дата обращения: 24.07.22). 

4. Антонян М. А. Визуальный язык древнерусских юродивых и современных художников-пер-
формансистов // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Волго-
град, 2014. № 8 (93). C. 62–66. 

5. Бармин А. В. Рецензия на книгу Иванова С. А. Византийское юродство. М. : Международные от-
ношения, 1994 // Византийский временник. М. : Наука, 1999. Т. 57. № 82. С. 292–296. 

6. Ваарденбург Ж. Религия и религии: систематическое введение в религиоведение. СПб. : Изд-во 
РХГА, 2016. 216 с. 

7. Васильев К. Б. Иван Прыжков как зеркало русского социализма, пьянства и юродства // Vox. 
Философский журнал. 2016. Вып. 20. С. 1–12. 

8. Воронкова Е. А. Юродство: взгляд изнутри (анализ мировосприятия современного юродивого). 
Статья первая // Религиоведение. Благовещенск : АГУ, 2011. № 2. С. 94–105. 

9. Воронкова Е. А. Юродство: взгляд изнутри (анализ мировосприятия современного юродивого). 
Статья вторая // Религиоведение. Благовещенск : АГУ, 2012. № 3. С. 123–138. 

10. Воронкова Е. А. Юродство как транскультурный религиозный феномен : дис. … канд. филос. 
наук. Благовещенск, 2011. 216 с. 

11. Гаевская Н. З. Культурная функция юродства // Вестник ВХГА. СПб., 2013. С. 198–204. 
12. Герасимова С. В. Юродство, потемневшие иконы и механизм забвения в контексте семиотиче-

ской системы культуры // Вестник РУДН. М., 2019. Т. 10. № 4. С. 957–976. 
13. Горобинская Е. А. История и сущность политического юродства в России : дис. … канд. полит. 

наук. Екатеринбург, 2000. 138 с. 
14. Городилин С. В. Между «немечьскою землею» и Ростовом: исторические реалии в Житии Иси-

дора Твердислова // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. 2018. № 2. С. 414–450. 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/izbrannye-zhitija-svjatyh/1_1
https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnyy-yazyk-drevnerusskih-yurodivyh-i-sovremennyh-hudozhnikov-performansistov
https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnyy-yazyk-drevnerusskih-yurodivyh-i-sovremennyh-hudozhnikov-performansistov
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/slov-ne-slov-ne-international-journal-of-slavic-studies


 Herald of Vyatka State University, Is. 4 (146), 2022  
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                       Philosophy of religion and religious studies  
 

 

69 
 

15. Грудева Е. В. Женское юродство в Православной Церкви: история и содержание подвига. Саар-
брюкен : LAP LAMBERT, 2014. 100 с. 

16. Гурова Е. П. Образы «Божьих людей» в русской прозе 1860-х – 1880-х гг. : дис. … канд. филол. 
наук. Пермь, 2016. 247 с. 

17. Гусакова В. О. Православный словарь церковного искусства. СПб. : Лита, 2004. 196 с. 
18. Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Пра-

вославной Церкви XX столетия : жизнеописания и материалы к ним. В 7 кн. Булат, 1992–2003. 
19. Дорофеев Д. Б. Феномен странничества в западноевропейской и русской культурах // Вестник 

культурологии. М. : ИНИОН РАН, 2010. С. 63–87. 
20. Елшина А. П., Сергеев Б. М. Феномен юродства и его интерпретация в иконографии // В мире 

науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Н. : СибАК, 2016. № 8 (63).  
С. 5–11. 

21. Ермолюк А. Р., Ермолюк А. В. Мудрость и юродство Василия Розанова (Размышления над ста-
тьей М. В. Чекмарева и А. С. Чупрова «Векордизм, или Мироощущение как способ защиты») // Социум и 
власть. Челябинск, 2012. № 3 (35). С. 127–129. 

22. Живов В. М. Краткий словарь агиографических терминов. URL: https://azbyka.ru/svyatost-
kratkij-slovar-agiograficheskix-terminov#a_z44 (дата обращения: 19.05.2022). 

23. Иванов В. В. Христианские традиции в творчестве Ф. М. Достоевского : дис. … докт. филол. 
наук. Великий Новгород, 2004. 428 с. 

24. Ильин А. Н. Новое истолкование юродства // Общество: философия, история, культура. Крас-
нодар : Хорс, 2016. № 3. С. 27–29. 

25. Ильин А. Н. Онтология женского юродства // Вестник Вятского государственного университе-
та. Киров : ВГУ, 2015. С. 9–13. 

26. Ильин А. Н. Осмысление юродства с позиции детерминизма и синергетического историзма // 
Общество: философия, история, культура. Краснодар : Хорс, 2016. № 6. С. 34–36. 

27. Ильин А. Н. Путь юродивого как идеал аскезы // Общество: философия, история, культура. 
Краснодар : Хорс, 2022. № 5. С. 57–60. 

28. Ильин А. Н. Юродство как мировоззрение инакомыслящего // Вестник Вятского государ-
ственного университета. Киров : ВГУ, 2016. № 5. С. 12–16. 

29. Иоанн (Ковалевский), свящ. Юродство о Христе и Христа ради юродивые восточной русской 
церкви: исторический очерк и жития сих подвижников благочестия. М. : Издание книгопродавца Алек-
сея Дмитриевича Ступина, 1902. 308 с. 

30. Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Италия : ISTINA, 1991. 413 с. 
31. Исупов К. Г. Юродство (из авторского словаря «космос русского самосознания») // Общество. 

Среда. Развитие (Terra Humana). СПб. : Астерион, 2013. № 1 (26). С. 246–248. 
32. Казанцева И. А. Православная аксиология в русской прозе XX–XXI веков : дис. … докт. филол. 

наук. Тверь, 2011. 484 с. 
33. Козинцев А. В. Феномен «плач-смех»: о различии сходного // Антропологический форум. 2010. 

№ 13. С. 124–177. 
34. Коренев Д. М. «И кажется мне, окаянному, что наполовину я уже чернец…» К вопросу о воз-

можном прижизненном монашеском чине Ивана Грозного в контексте проблемы истоков происхожде-
ния опричной одежды // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гумани-
тарные и социальные науки. 2012. № 1 (2). С. 94–99. 

35. Кузнецова О. Н. Мировоззренческие основы феномена юродства Христа ради в русской право-
славной традиции // Культура в евразийском пространстве: традиции и новации. Барнаул : АГИК, 2019. 
№ 1 (3). С. 35–40. 

36. Лавров А. С. Юродство и «регулярное государство» // Труды Отдела древнерусской литерату-
ры. СПб. : Ленинград, 2001. С. 432–447. 

37. Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси (Из истории мировой культуры). 
Л. : Наука, 1976. 204 с. 

38. Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л. : Наука, 1984. 295 с. 
39. Маленьких С. И. Попытка юродства как одна из стратегий современной культуры : мат-лы 

научной конференции. СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2001. C. 54–56. 
40. Мартиросян О. А. Юродство в русском литературном сознании : дис. … канд. филол. наук. Ар-

хангельск, 2011. 203 с. 
41. Мироненко-Маренкова И. К. Концепт святости в культурной традиции России и Франции 

XIX столетия : дис. … канд. ист. наук. М., 2009. 502 с. 
42. Мишин Р. А. Диагональ юродства (общее исследование этимологии термина «юродство») // 

Культурное наследие России. М. : Российский научно-исследовательский институт культурного и при-
родного наследия имени Д. С. Лихачева. 2013. № 3-4. С. 23–29. 

43. Мотеюнайте И. В. Восприятие юродства русской литературой XIX–XX вв. : дис. … докт. филол. 
наук. Великий Новгород, 2006. 330 с. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9614
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-strannichestva-v-zapadnoevropeyskoy-i-russkoy-kulturah-1
https://cyberleninka.ru/journal/n/v-mire-nauki-i-iskusstva-voprosy-filologii-iskusstvovedeniya-i-kulturologii
https://cyberleninka.ru/journal/n/v-mire-nauki-i-iskusstva-voprosy-filologii-iskusstvovedeniya-i-kulturologii
https://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-filosofiya-istoriya-kultura
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-orlovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-orlovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
http://anthropology.ru/ru/person/malenkih-si
http://anthropology.ru/ru/text/malenkih-si/popytka-yurodstva-kak-odna-iz-strategiy-sovremennoy-kultury
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
https://www.dissercat.com/content/vospriyatie-yurodstva-russkoi-literaturoi-xix-xx-vv


Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 4 (146) 
© ВятГУ, 2022         ISSN: 2541–7606                                                                                Философия религии и религиоведение  
 

 

70 
 

44. Недоспарова Т. А. Русское юродство XI–XVI вв. // ЛитРес: Самиздат. 1997. 84 с. 
45. Новый эклогион: избранные жития святых, пересказанные преподобным Никодимом Свято-

горцем. Псков : Лит. фонд России, Псковское региональное отд-ние, 2008. 704 с. 
46. Панченко A. M. Роль скоморохов в культуре Древней Руси // Славянские литературы. IX Меж-

дународный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983. С. 79–88. 
47. Панченко А. М. Юродивые на Руси // Русская история и культура: работы разных лет. СПб. : 

Юна, 1999. С. 392–407. 
48. Петриковская Е. С. Рождение «Личности» из духа нигилизма // Лабиринт : журнал социально-гу-

манитарных исследований. Иваново, 2016. № 1-2. С. 30–36. 
49. Петрунин В. В., Шарабарина Е. А. Социально-политические аспекты русского юродства в эпоху 

правления Ивана IV Грозного // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2020. Т. 9. № 6А. 
С. 50–56. 

50. Пешкова А. В. Русская смеховая культура: Истоки и становление (XI–XVIII вв.) : дис. … канд. 
культурологии. М., 2004. 127 с. 

51. Радаева С. В. Феномен юродства в контексте философской антропологии // XVIII Царскосель-
ские чтения. СПб. : Изд-во Ленинградского университета им. А. С. Пушкина, 2014. С. 154–157. 

52. Разинов Ю. А., Атяскина А. Н. Юродство // Международный журнал исследований культуры. 
СПб. : Эйдос, 2020. С. 32–48. 

53. Рожковский В. Б. Фарисейство как форма «благочестия» и его антиподы в христианской культу-
ре // Философия права. Р. н/Д. : Ростовский юридический институт МВД РФ, 2018. № 2 (85). С. 115–120. 

54. Ростова Н. Н. Человек обратной перспективы: философско-антропологическое исследование 
феномена юродства Христа ради : дис. … канд. филос. наук. М., 2008. 193 с. 

55. Руди Т. Р. Об аскезе юродивых (из истории агиографической топики) // Slověne = Словѣне. 
International Journal of Slavic Studies. 2015. № 1. C. 456–473. 

56. Рынковой И. В. Подвижничество как феномен философско-религиозного сознания : дис. … 
канд. филос. наук. М., 2006. 175 с. 

57. Семененко-Басин И. В. Святость в русской православной культуре XX века: история персони-
фикации. М. : Издательский центр РГГУ, 2010. 296 с. 

58. Сидоров П. И., Якушев И. Б. Феномен юродства как катализатор становления психиатрического 
законодательства в России // Российский психиатрический журнал. М., 2010. № 2. С. 95–100. 

59. Сычев А. А. К истокам этики юродства // Этическая мысль. М. : Институт философии РАН, 
2017. Т. 17. № 1. С. 110–123. 

60. Таисия (Карцова), мон. Русские святые: Жития святых русской церкви. СПб. : Пальмира, 2017. 720 с. 
61. Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства 

на Руси. М. : Гнозис, 1995. 875 с. 
62. Туминская О. А. Образ юродивого во Христе в русском искусстве конца XV в. – начала XX в. : дис. … 

докт. искусствоведения. СПб., 2014. 648 с. 
63. Туминская О. А. Рукописные жития юродивых XVI–XIX веков (по материалам рукописного отдела 

РНБ) // Вестник САФУ: Гуманитарные и социальные науки. Архангельск : САФУ, 2013. № 1. С. 110–113. 
64. Туминская О. А. Русское юродство в свете монашеского служения // Вестник Русской христи-

анской гуманитарной академии. СПб. : РХГА, 2017. Т. 18. Вып. 3. С. 44–56. 
65. Туминская О. А. Синтез и синкретизм феномена православного юродства // Синтез в русской и 

мировой художественной культуре : мат-лы конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. М. : МГПУ, 
2002. С. 102–105. 

66. Туминская О. А. Смирение – главная черта нравственного облика и художественного образа 
юродивого // Искусство и диалог культур. VII Международная межвузовская научно-практическая 
конференция. СПб. : РГПУ, 2013. Вып. 7. С. 69–71. 

67. Туминская О. А. Черты юродствующего поведения в агиографии преподобных северно-рус-
ской ветви монашества // Пути духовного влияния иноческой жизни Троице-Сергиева монастыря. Тро-
ице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. III Международная конференция. 
Сергиев Посад : СПГИХМЗ, 2002. С. 23–24. 

68. Туминская О. А. Энтелехия юродства в русской культуре средневековья // Вестник Ленин-
градского государственного университета им. А. С. Пушкина. СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. № 4.  
С. 220–228. 

69. Успенский Б. А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Проблемы изучения культурного 
наследия. М., 1985. С. 326–336. 

70. Успенский Б. А. Избранные труды. Том 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М. : Школа 
«Языки русской культуры», 1996. 608 с. 

71. Успенский Б. А., Лотман Ю. М. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы 
литературы. 1977. № 3. C. 148–166. 

72. Фаритов В. Т. Аскетизм и юродство в философии Ф. Ницше // Вестник ТГУ. Томск, 2021. 
№ 446. С. 64–70. 

https://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-lichnosti-iz-duha-nigilizma
https://cyberleninka.ru/journal/n/labirint-zhurnal-sotsialno-gumanitarnyh-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/journal/n/labirint-zhurnal-sotsialno-gumanitarnyh-issledovaniy
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-askeze-yurodivyh-iz-istorii-agiograficheskoy-topiki
https://cyberleninka.ru/journal/n/slov-ne-slov-ne-international-journal-of-slavic-studies
https://cyberleninka.ru/journal/n/slov-ne-slov-ne-international-journal-of-slavic-studies


 Herald of Vyatka State University, Is. 4 (146), 2022  
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                       Philosophy of religion and religious studies  
 

 

71 
 

73. Федорова Н. В. Жизнь как противопоставление норме // Вестник Омского государственного 
педагогического университета. Гуманитарные исследования. Омск : ОГПУ, 2021. С. 62–65. 

74. Хренов Н. А. Творческая личность как пороговая личность: от юродства инока Авраамия до пер-
форманса О. Кулика // Ярославский педагогический вестник. Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-
го. 2015. Т. 1. № 1. С. 74–82. 

75. Чеботарев И. Г. Фасцинативный типаж «юродивый» в русской лингвокультуре : дис. … канд. 
филол. наук. Волгоград, 2015. 227 с. 

76. Черниговских И. В., Черных В. Д., Сулимов С. И. Самозванчество и юродство как социокультур-
ные механизмы ограничения абсолютной политической власти // Социально-гуманитарные знания. 
2019. № 4. С. 302–316. 

77. Шаклеева А. И. Юродствование как феномен российских культурных практик // Ярославский 
педагогический вестник. 2020. № 2 (113). С. 209–215. 

78. Экземплярский В. И. Христианское юродство и христианская сила (К вопросу о смысле жизни) // 
Христианская мысль. Киев, 1916. № 1. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Ekzemplyarskij/hris-tianskoe-
yurodstvo-i-hristianskaja-sila/ (дата обращения: 24.07.2022). 

79. Юдин А. В. Русская народная духовная культура. М. : Высшая школа, 1999. 334 с. 
80. Юрганов А. Л. Нелепое, или Над чем смеялись святые в Древней Руси? // А. Г. Каравашкин,  

А. Л. Юрганов. Опыт исторической феноменологии. Трудный путь к очевидности. М., 2003. С. 211–290. 
81. Юрганов А. Л. Убить беса. Путь от средневековья к Новому времени. М. : РГГУ, 2006. 433 с. 
82. Юрков С. Е. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI – начало ХХ вв.). СПб. : 

Летний сад, 2003. 210 с. 
83. Янчевская К. А. Юродство в русской литературе второй половины XIX в. : дис. … канд. филол. 

наук. Барнаул, 2004. 195 с. 

 
 

The phenomenon of foolishness:  
the main research directions in modern Russian science 

 

E. A. Sharabarina 
lecturer, Central Russian Institute of Management – branch, Russian Academy of National Economy  

and Public Administration under the President of the Russian Federation.  
Russia, Orel. ORCID: 0000-0002-3633-6185. E-mail: eva.sharabarina@mail.ru 

 
Abstract. In this article, the author reviews the modern Russian scientific research literature devoted to 

the phenomenon of foolishness. The presented review demonstrates two problems: the weak study of foolish-
ness by domestic religious studies and the lack of works in which a single holistic methodology on the topic 
raised would be applied. Meanwhile, a whole host of scientific works have appeared in modern Russia analyzing 
foolishness in the context of one approach or another. The author has identified the leading areas in which sc i-
entific research on the phenomenon of foolishness has been conducted and continues to be conducted. The 
main approaches are the culturological approach originating in Soviet Russia, the historical approach, which 
can also include research in the field of hagiography and iconography. The dominant approaches at the moment 
are philological and literary approaches, within which the largest number of fundamental studies are presented. 
The author also notes that the thorough works on the theological component of the phenomenon under study 
belong to the pre-revolutionary period, today there are only a few works that consider certain aspects of fool-
ishness in the context of Orthodox theology. The philosophical understanding of the phenomenon of foolishness 
was first presented in the works of contemporary authors, foolishness was considered from the standpoint of 
philosophical anthropology and phenomenology. The article concludes that today there is no full-fledged gen-
eral philosophical analysis of the phenomenon of foolishness in Russian science, which would not contradict the 
religious component of this type of Christian asceticism. The author connects the development of the study of 
the phenomenon of foolishness with the use of systematic analysis, the main provisions of which were form u-
lated by the Dutch religious scholar J. Waardenburg. 
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Аннотация. В работе рассматриваются интернет-мемы, публикуемые в сообществах социальной 

сети «ВКонтакте», ориентированных на христианскую аудиторию. В теоретическом отношении опира-
ясь на концепции культуры участия (H. Jenkins) и проживаемой религии (R. Orci, N. Ammerman, 
M. McGuire), автор статьи исследует шесть сообществ «ВКонтакте» посредством сравнительного анали-
за их контента и интервьюирования представителей администрации. В результате проделанной рабо-
ты удается прийти к выводам о том, что 1) обогащенные элементами религиозного происхождения ме-
мы широко используются как средство коммуникации в конфессионально-ориентированном онлайне; 
2) религиозно-ориентированные мемы являются одним из способов приспособления религии к языко-
вым реалиям современности; 3) концепции культуры участия и проживаемой религии за некоторым 
исключением удовлетворяют целям описания данного феномена и могут становиться теоретическим 
фундаментом схожих исследований в дальнейшем; 4) религиозно-ориентированные мемы отличаются 
смысловым и структурным разнообразием, достаточно представлены в русскоязычном сегменте ин-
тернета, и еще более – в англоязычном.  

 
Ключевые слова: мемы, ВКонтакте, социальные сети, культура участия, проживаемая религия, 

религиозно-ориентированные мемы. 

 
Интернет-мемы возникли и популяризовались как жанр сетевой коммуникации срав-

нительно недавно (в близком к современному виде они стали массово создаваться и публи-
коваться не ранее середины 2000-х годов), но быстро стали универсальным средством меж-
культурного и трансъязыкового общения в Интернете. Сегодня сложно представить себе 
культурный феномен, влиятельную организацию, яркого политического деятеля и т. п., о ко-
торых в том или ином виде не говорилось бы языком мемов. В этом смысле исключением не 
является и религия: с помощью мемов говорят о ней (как говорили и раньше: к примеру, при 
помощи фольклора и малых литературных форм) и от ее лица, вкладывая в уста и действия 
персонажей мемов религиозные идеи, упоминания обычаев или, vice versa, делая культурных 
героев религиозного происхождения действующими в рамках мема акторами. Одна из осо-
бенностей интернет-мема как коммуникативного средства состоит в его гибкой структуре и 
простоте использования, позволяющей отдельным пользователям при минимальных техни-
ческих навыках начинить высказывание элементами разнородных культурных сред, соста-
вить из этих элементов коллаж, в рамках которого они начинают продуцировать множество 
новых, подчас неожиданных смыслов. По этой причине в рамках настоящего исследования 
было сочтено целесообразным отказаться от использования понятия религия, указывающего 
на нечто целостное, обладающее границами и имеющее вид организованной системы, в поль-
зу термина религиозное, под которым понимаются отдельные идеи, визуальные образы, пер-
сонажи, артефакты, элементы культа и т. п., заимствованные из религиозных традиций. По-
скольку в фокусе работы находятся интернет-мемы, создающиеся и распространяемые в рам-
ках сообществ «ВКонтакте», ориентированных на конфессиональную аудиторию, а их содер-
жание отсылает к элементам религиозных традиций, для обозначения таких мемов, на наш 
взгляд, корректно использовать термин религиозно-ориентированные мемы (РОМ).  

Для описания сущности интернет-мемов в работах по филологии и лингвистике часто 
используются термины креолизованный текст, интертекст, полимодальный дискурс [6] и 
подобные им. В рамках специальных исследований эти дефиниции обладают рядом частных 
различий, и используются в зависимости от теоретико-методологического подхода и задач 
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конкретных авторов. Однако важное для целей настоящей работы значение этих терминов 
может быть сведено к тому, что содержание некоторого интернет-мема определяется взаи-
модействием в его рамках нескольких каналов трансляции информации. К примеру, сочета-
ние определенного визуального наполнения и сопроводительной подписи, как двух различ-
ных семиотических систем в рамках интернет-мема, определяет его полимодальный харак-
тер, усложняет структуру, затрудняет сведение значения мема к значениям его отдельных 
компонентов. Дешифровка сообщения, содержащегося в интернет-меме, таким образом, ока-
зывается возможна при условии внимания к характеру взаимодействия элементов, а также 
понимании контекста, в котором они функционируют. 

Еще одной характерной чертой интернет-мемов является их нацеленность на создание 
комического эффекта: эта особенность подобного контента стала одним из важнейших крите-
риев отбора эмпирического материала для данной статьи. Исследованиям конкретных меха-
низмов, благодаря которым этот эффект достигается, посвящен ряд трудов, преимущественно 
филологической направленности [3; 7; 8]. Определенных успехов отечественной и зарубежной 
гуманитаристике удалось добиться и в разработке проблем взаимоотношений религиозных 
систем и их отдельных представителей как с цифровой средой [1; 2], так и с юмором [4; 9; 11]. 
Однако по вопросам взаимоотношений в рамках триады «религия – интернет – мемы», состав-
ляющим смысловое ядро данной работы, в публичном доступе на русском и английском языках 
было обнаружено лишь несколько исследований разной степени полноты [13; 17], появление 
которых отчасти было стимулировано подъемом академического интереса к реакции религи-
озных сообществ на пандемию COVID-19 и связанные с ней события [12; 15].  

Исходя из того, что РОМ являются продуктами свободного индивидуального творче-
ства пользователей сети, а среда, в которой они создаются и распространяются, предположи-
тельно характеризуется отсутствием жесткой вертикальной иерархии и располагает к транс-
формациям формы и содержания, можно предположить, что адекватным целям исследования 
теоретическим фундаментом могут быть концепции проживаемой религии (R. Orci, N. Ammer-
man, M. McGuire) и культуры участия (H. Jenkins). Основу первой из них составляет представ-
ление о том, что транслируемое через институты, официальный текст и ритуал религиозное 
знание органично вплетено в ткань повседневных действий и опыта, на первый взгляд не 
имеющих религиозного содержания [14]. В русле данного подхода оказывается возможно 
распознать воплощения религиозных смыслов в артефактах, действиях и высказываниях, 
подчас не вполне отрефлексированных самими практиками, но наиболее аутентичных, соот-
ветствующих личному пониманию веры и связанного с ней опыта [10]. Проживаемая религия, 
таким образом, представляет собой совокупность практик и представлений, укорененных в 
повседневном опыте встречи и общения со священным, динамически изменяющихся и кон-
ституирующих религиозную идентичность людей, вовлеченных в эту деятельность. Посколь-
ку производство/потребление контента (и, в частности, мемов) посредством социальных се-
тей, несомненно, является повседневной практикой для урбанизированной части современ-
ного общества, возможность научного исследования содержащихся в этой практике элементов 
религиозного представляется обоснованной. В центре разработанной Г. Дженкинсом теорети-
ческой модели культуры участия [16] (participatory culture) находится тезис о том, что процессы 
производства и потребления контента, в доцифровую эпоху носившие скорее вертикальный 
характер и осуществлявшиеся разными по существу своих ролей акторами (например: один 
автор/издатель/производитель – множество читателей/потребителей), ныне оказались сосре-
доточены в руках «просьюмеров»: множества равноправных членов сетевого сообщества, 
участвующих в непрерывном и одновременном процессе создания, потребления, интерпрета-
ции и «переплавки» культурных продуктов. Особенности формы и содержания этих культур-
ных продуктов, по мысли Г. Дженкинса, способны многое рассказать исследователю о том, ка-
ким образом индивидуальные представления о чем-либо становятся общим местом в той или 
иной среде, либо, напротив, отбраковываются сообществом. Поместив РОМ в фокус исследова-
ния, можно увидеть, какие элементы религиозной культуры или связанные с религией темы 
интересуют пользователей некоторой группы в наибольшей степени и обозначить контуры 
того, как эти элементы и темы интерпретируются на индивидуальном уровне. 

В число целей настоящей работы, таким образом, входили попытки, опираясь на эмпи-
рический материал, исследовать возможности интернет-мема как инструмента репрезента-
ции религиозного, выявить специфические черты религиозно-ориентированных мемов и 
охарактеризовать среду, в которой они создаются и распространяются. 
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За период с 01.01.2021 по 01.05.2021 было исследовано шесть религиозно-ориенти-
рованных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», публикующих юмористический кон-
тент: «Православные шутят», «Православные тоже шутят», «Скименъ», «Terra Orthodoxa», 
«Christian memes» и «Христианские мемы на каждый день». Исследование было проведено в 
три этапа. На первом из них был отобран круг сообществ социальной сети ВКонтакте, специа-
лизирующихся на публикации юмористического контента, имеющего отношение к религии. 
Выяснилось, что наиболее широко представленной в таком формате конфессией является 
христианство. На втором этапе была проведена аналитическая работа, целью которой было 
выявление сходств и различий в подходах к репрезентации религиозного через интер-
нет-мемы в рамках выборки из шести сообществ. Для этого публикации, появившиеся в них 
за рассматриваемый период, локально архивировались в виде скриншотов, а затем анализи-
ровались с целью установить преобладающую смысловую направленность этих медиа-текс-
тов, а также выявить основные тематические направления для данных групп, уловить общее 
и различное в сути и способе подачи освещаемых на этих площадках проблем. В качестве ин-
струмента количественного анализа была использована таблица, в которую для каждой 
группы заносилось общее количество единиц контента, их распределение по тематическим 
блокам, типам мемов и их смысловой окраске. Для того, чтобы выделить мемы из общей мас-
сы контента сообществ, была использована классификация, в рамках которой выделяются 
следующие группы: двусоставные М., персонажные М., синтаксические М., ситуативные М., и 
демотиваторы. Данная классификация, несомненно, не являясь исчерпывающей [5], в сово-
купности с достаточным личным опытом взаимодействия с подобным контентом позволила 
составить выборку, в которую попали 112 мемов. Третий этап исследования заключался в 
проведении полуструктурированных онлайн-интервью с членами администрации сообществ. 
Целью данных интервью было получение сведений о личной религиозности и взглядах ад-
министраторов, их связи с церковными институтами, либо отсутствии таковой, принципах 
генерации и публикации мем-контента в подведомственных им сообществах, а также о демо-
графической картине в них. В результате удалось провести интервью с администраторами 
четырех групп: «Православные шутят», «Христианские мемы на каждый день», «Terra 
Оrthodoxa» и «Christian memes».  

По признаку смысловой окраски, публикуемые в группах мемы были ранжированы по 
трем категориям: «положительная», «ироничная», «критическая». К первой категории были 
отнесены мемы, смысл и эмоциональная тональность которых не были направлены на порица-
ние, критику, побуждение к сомнению в справедливости/уместности тех или иных суждений и 
действий. Мемы, отнесенные нами к этой категории, в целом можно охарактеризовать как 
«беззлобные», «добрые» и «нейтральные»: т. е. либо направленные на то, чтобы вызвать у ре-
ципиента положительные эмоции от одобрения до умиления, либо просто сообщающие некий 
факт. Вторая категория мемов «ироничные», как следует из ее названия, характеризуется тен-
денцией к высмеиванию, сатирической репрезентации тех или иных сторон религиозной жиз-
ни, побуждению реципиента к размышлению о сравнительных достоинствах и недостатках не-
которых явлений. Несмотря на общий сатирический характер, в мемах этой категории редко 
можно встретить открытый негатив в отношении обсуждаемого в их рамках предмета. Послед-
ней выделенной нами категорией мемов по смысловой окраске являются «критические». Они, 
как правило, посвящены бичеванию недостатков и заблуждений представителей конкретных 
конфессий и философских взглядов, формированию отношения реципиента к чему-либо как 
«неправильному», «неуместному», «негативному», «еретическому». Зачастую такой эффект до-
стигается взаимодействием текстовой и визуальной составляющих: подвергающиеся критике 
явления и объекты представлены в виде шаблонных карикатурных персонажей, в уста которых 
вложены высказывания, так же сконструированные по шаблону мема. 

В первую очередь оказалось возможным подразделить исследуемые сообщества на две 
группы, с некоторой долей условности названные «массовыми» («Православные шутят», «Пра-
вославные тоже шутят») и «элитарными» («Скименъ», «Terra Orthodoxa», «Christian memes» и 
«Христианские мемы на каждый день»). Такое разделение было произведено по следующим 
причинам. Первая, и наиболее очевидная из них: количество подписчиков. Разница в их числе 
теоретически могла бы объясняться различным возрастом групп, однако сопоставление дат 
основания отдельных сообществ и количества подписанных на них людей не позволяют удо-
влетвориться таким ответом. К примеру, сообщество «Православные тоже шутят», основанное 
в апреле 2019 года, имеет аудиторию 30 500 подписчиков, в то время как на имеющий гораздо 
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более продолжительную историю «Скименъ» (основан ок. 2015 года) подписано почти в пять 
раз меньше людей. Второе основание, позволяющее констатировать принципиальную разницу 
между этими двумя группами сообществ, связано со спецификой контента, публикуемого в них. 
Во всех отобранных нами группах присутствуют мемы и шутки на религиозную тематику, од-
нако, они, во-первых, в ряде случаев не являются единственным типом содержащегося там кон-
тента, во-вторых, стилистически, существенно отличаются от группы к группе. Стилистическая 
и эмоциональная специфика содержимого сообществ «Православные шутят» и «Православные 
тоже шутят», позволяет констатировать их обособленность от менее масштабных из рассмот-
ренных нами сообществ, и отнести их к группе «массовых». 

Отличия между двумя выделенными категориями обнаруживаются и в демографиче-
ском измерении. Так, удалось установить, что среди подписчиков «Православные шутят» со-
отношение мужчин к женщинам составляет 30 и 70 % соответственно, а возраст участников в 
среднем превышает 35 лет. Ряд косвенных признаков позволяет предположить, что в сообще-
стве «Православные тоже шутят» (несмотря на созвучие названий никак не связанном с 
«Православные шутят») половозрастной состав участников выглядит схожим образом. Со-
вершенно иную картину обнаруживают три группы «элитарного» блока, данные по которым 
удалось получить: средний возраст подписчиков колеблется в пределах 18–24 лет, а доля 
мужчин в составе их аудитории составляет в среднем 78 %1.3  

Четыре из шести исследованных нами групп имеют выраженную ориентацию на право-
славный вариант христианства. К ним относятся «Православные шутят», «Православные тоже 
шутят», «Скименъ», и «Terra orthodoxa». «Православные шутят» (основана около 2012 года) 
декларируют это через свое название; кроме того, двое из пяти администраторов группы яв-
ляются действующими священнослужителями РПЦ МП. В ходе беседы один из администрато-
ров сообщил, что не имеет отношения к созданию группы, и присоединился к работе по ее 
модерированию спустя значительное время после ее основания, которое было частной ини-
циативой женщины, по-видимому, не имеющей отношения к церкви как институту.  

Ориентированность на православие сообщества «Православные тоже шутят» так же с 
очевидностью прослеживается в названии, однако поверхностного взгляда на публикуемый 
там контент может быть недостаточно для того, чтобы с уверенностью идентифицировать 
его как «православный». Достоверно установить, занимает ли администратор группы ка-
кое-либо положение в церковной иерархии не удалось, однако, исходя из указанной на его 
странице в социальной сети информации, можно с высокой степенью уверенности заключить, 
что он является мирянином. Юмористический контент этих двух групп, отнесенных выше к 
категории «массовых» представлен не только (а в случае с «Православные тоже шутят» – и не 
столько) мемами в собственном смысле этого слова: здесь можно встретить текстовые анек-
доты; шутки, визуальная составляющая которых несет только иллюстративный характер, 
мало участвуя в процессе смыслообразования; призывы к сбору средств для больных детей; 
видеозаписи выступлений церковных деятелей. Вместе с тем, интернет-мемы тоже встреча-
ются здесь, и их специфика представляет интерес в рамках настоящей работы. 

Группа «СкименЪ» уже в информационной шапке позиционирует себя как «Православ-
ный паблик – паблик нового поколения». Из текста, описывающего цели группы и ее отличи-
тельные особенности, явствует глубокая теоретическая проработка позиции администрации 
по вопросам самопозиционирования и направлений деятельности. Перечисленные здесь 
принципы, которыми сообщество руководствуется в своей работе, оказываются частично 
обоснованы вероучительными положениями православия: «2. Самобытность – мы не сты-
димся называть себя православными и обращать внимание на двухтысячелетний опыт Церк-
ви.», «3. Верность – есть только два гендера и 15 Поместных Церквей (Американская, да-да, мы 
о тебе!)». Администрация группы «СкименЪ» отказалась беседовать с нами, сославшись на то, 
что выработка консенсуса по поводу задаваемых в рамках исследования вопросов слишком 
трудозатратна ввиду наличия у группы трех администраторов. То, имеют ли эти люди ка-
кое-либо отношение к церкви как институту, так же осталось непроясненным. 

Подобно сообществу «СкименЪ», группа «Terra Orthodoxa» (основана около начала 
2020 года) в шапке группы позиционирует себя как «Проект, посвященный православному 
христианству, от Рима и Константинополя до нынешних дней.», а в качестве целей своей ра-

                                                 
1 В частности: 77 % для «Christian memes», 82 % для «Христианские мемы на каждый день» и 75 % для 
«Terra Orthodoxa». 
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боты декларирует, что «Сообщество создано с целью дополнить Интернет-пространство ин-
формацией в доступной форме о нашей вере, которая, как мы надеемся, будет интересной, 
нужной и полезной». Здесь же отдельно указано, что группа не является миссионерской, что 
вполне коррелирует с ее содержимым. На вопрос об институциональной принадлежности к 
церкви администратор группы сообщил, что в настоящее время исполняет обязанности по-
номаря, однако, создание и модерирование группы было его частной инициативой, связанной 
с его прошлым опытом работы с интернет-медиа. 

Эти два сообщества, кроме религиозно-ориентированных мемов наполнены цитатами 
из Священного Писания и святоотеческой литературы, постами с информацией об истории 
церкви и ее актуальных проблемах. Публикации подобного содержания составляют значи-
тельную часть всего массива контента, и религиозно-ориентированные мемы служат скорее 
дополнением, разбавляющим публикации просветительского характера. 

Сообщества «Христианские мемы на каждый день» (основано около начала 2020 года)  
и «Christian memes» (основано около марта 2020 года) не заявляют о себе как об ориентиро-
ванных исключительно на православие и православную аудиторию. Это можно заключить 
как исходя из названий и информации, которую сообщества предоставляют о себе, так и из 
того, что публикуемый в них контент репрезентует мнения и касается проблем, свойствен-
ных скорее христианству вообще, а не исключительно православию. «Подпишись, и ты точно 
станешь христианином», заявлено в информационной шапке «Христианских мемов на каж-
дый день»: призыв, который сразу же настраивает пользователя на непринужденный лад, 
отвлеченный от глубоких проблем богословия и межконфессиональных отношений. В ин-
формационной секции группы «Christian memes» заявлено «Some pic about our faith» (картинки 
о нашей вере. – англ.), «Христианские юморески, так сказать», что так же свидетельствует об 
отсутствии жесткой конфессиональной привязки, и в целом легкой тональности контента. 
Среди блока «элитарных» сообществ эти две группы отличает их целенаправленная ориента-
ция именно на интернет-мемы, отраженная в названиях и проявленная в содержимом, кото-
рое представлено исключительно этим типом контента. 

Анализ контента групп позволил выявить ряд тематических блоков, встречающихся во 
всех рассмотренных случаях. Сюжеты и смысловая нагрузка обнаруженных мемов в абсолют-
ном большинстве случаев находились в русле одной из следующих тем: 

1) «Манифестация» – декларирование специфических черт, моделей поведения и мыш-
ления, которыми должны обладать люди, придерживающиеся определенных религиозных и 
философских взглядов. 

2) «Ритуал» – мемы, содержание которых вращается вокруг практической стороны ре-
лигиозной жизни: религиозных праздников, обрядов, таинств, регламентированного религи-
ей пищевого поведения. 

3) «Самокритика» – категория мемов, высвечивающих проблемы и недостатки отдель-
ных групп внутри конфессии, а также церкви как института. 

4) «Полемика с другими» – мемы, смысл которых отражает те или иные разногласия как 
между христианскими конфессиями, так и между христианством и различными направлени-
ями философской мысли: атеизмом, русской религиозной философией ХIX–XX веков. 

5) «История и богословие» – мемы, сюжет и комическая составляющая которых основа-
ны на фактах церковной истории или проблеме, имеющей отношение к богословию. Зачастую 
обе темы могут освещаться в рамках одного мема. 

6) Уникальной категорией для группы «Христианские мемы на каждый день» оказались 
мемы, в юмористической форме представляющие некоторые сюжеты из Ветхого Завета и Еван-
гелия. Подобный контент удалось обнаружить в ориентированной на иудаизм группе «Мемный 
завет», содержимое которой подробно не рассматривается в рамках настоящей работы. 

Говоря о мемах в «массовых» сообществах, в рамках настоящей работы мы ограничимся 
погружением в содержимое группы «Православные шутят», поскольку оно на основе разно-
образного материала достаточно наглядно демонстрирует специфику контента таких групп. 
Обнаруженные в «Православные тоже шутят» мемы, во-первых, малочисленны, во-вторых, по 
стилю, тематике и в смысловом отношении крайне похожи на таковые в «Православные шу-
тят». В общей сложности в двух этих группах было обнаружено 32 мема (26 в «Православные 
шутят» и 6 в «Православные тоже шутят»). 

Содержимое сообщества «Православные шутят», как явствует из названия, представля-
ет из себя разнообразные юмористические высказывания, раскрывающие те или иные сторо-



 Herald of Vyatka State University, Is. 4 (146), 2022  
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                       Philosophy of religion and religious studies  
 

 

81 
 

ны жизни православных верующих, духовенства, церкви вообще. Некоторая часть публика-
ций, вместе с тем, посвящена не только религии: здесь достаточно часто можно встретить 
юмор, построенный на комизме повседневных, бытовых ситуаций. Формы, в которые облечен 
этот юмор, отличаются разнообразием. Здесь можно встретить карикатуры, текстовая и ви-
зуальная составляющие которых монолитны, а специфика их взаимодействия предопределе-
на автором рисунка; текстовые анекдоты; анекдоты, сопровождаемые картинками, несущими 
иллюстративную функцию, и напрямую не вовлеченными в процесс смыслообразования:  
к примеру, тексты, комизм которых построен на нетривиальной реакции ребенка на некото-
рый факт или событие, зачастую сопровождаются фотографиями детей. На стене сообщества 
периодически публикуются фотографии, на которых запечатлены различные бытовые пред-
меты, объекты городской инфраструктуры и благоустройства, помещенные в специфический 
контекст, отсылающий к элементам православного вероучения или религиозной практики 
(например, фотография кружки с надписью «Best teacher ever», стоящей на фоне иконы, изоб-
ражающей Христа Пантократора; фото желтой кнопки на светофорном столбе с надписью 
«ждите», к которой кто-то приписал маркером «…чуда»).  

Наиболее широко освещаемой темой для этой группы оказалась тема религиозной 
практики (11 мемов). Чаще всего в рамках этого направления упоминались крупные религи-
озные праздники, празднование которых пришлось на период составления выборки: Рожде-
ство, Масленица, Великий пост, Благовещение, Пасха. В периоды до и во время этих значимых 
событий религиозной жизни количество тематических публикаций закономерно увеличива-
лось. Примечательно, что среди проанализированных публикаций категории «Ритуал» прак-
тически не встречалось мемов, посвященных основным таинствам Церкви (евхаристии, испо-
веди и т. д). В основном роль персонажей мемов, через реплики и действия которых репре-
зентуются элементы религиозного, играют священнослужители, изображаемые как в процес-
се отправления культа, так и в повседневных ситуациях; персонажи популярной культуры и 
исторические личности, олицетворяющие простых верующих; животные, в основном пред-
ставленные котами, запечатленными на фото в забавных ситуациях; простые верующие. 

Исторические личности и персонажи произведений искусства, фигурирующие в мемах 
на религиозную тематику, могут весьма неожиданным образом окрашивать содержащееся в 
меме высказывание. Так, мем, посвященный Великому Посту и празднику Благовещенья, 
представляет собой фотографию Адольфа Гитлера, эмоционально бьющего себя кулаком в 
грудь, и задающего невидимой аудитории гневный вопрос: «Это я не пощусь?! Я даже на Бла-
говещение рыбу не ем!». Спектр и характер смысловых коннотаций, вызываемых таким ме-
мом, легко можно себе представить, об интерпретациях остается только гадать. Любопытно, 
что автором мема является действующий настоятель одного из приходов на территории 
Украины: человек, предположительно, обладающий представлением о границах допустимого 
в отношении смешения элементов поп-культуры и истории с элементами учения церкви и 
религиозной практики. 

Куда менее провокативными, но не менее наглядно отражающими неоднозначность 
смыслов, которые могут возникнуть в результате помещения элементов религиозного в кон-
текст интернет-мема, являются два изображения, сюжет первого из которых посвящен 
празднованию Масленицы, а второго – Крещенскому омовению в купели. В первом случае ве-
рующие, столпившиеся вокруг лопаты, на которой им преподносятся блины, сравниваются с 
орками – одними из антагонистов в романе Дж. Толкиена «Властелин колец» и трилогии 
фильмов по его мотивам. Во втором случае вопрос, «почему в прорубь не окунаетесь?» звучит 
из уст персонажа экранизации романа М. А. Булгакова «Собачье сердце» – управдома Швонде-
ра, в первоисточнике являющегося карикатурой на агрессивного малообразованного оппор-
туниста, для которого онтологическим значением обладают не принципы человечности и 
здравого смысла, а буква наспех сочиненного закона и формального распоряжения. Судя по 
наличию таких примеров, можно предположить, что администрация группы в целом доста-
точно лояльно относится к творческим интерпретациям элементов православной культуры, 
предлагаемым подписчиками. 

Впрочем, подобные мемы являются скорее исключениями из общего массива, пред-
ставленного в группе. Преобладающей смысловой окраской для контента «Православные шу-
тят» оказалась «положительная». Характерный для сообщества юмор можно в целом охарак-
теризовать как беззлобный и доступный для понимания реципиента, не обладающего специ-
альными познаниями, направленный не на критику и полемику, а на освещение религиозной 
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повседневности простых верующих и служителей культа. Мемы, посвященные церковной ис-
тории или богословским вопросам, отсутствуют в «Православные шутят» как класс, равно как 
и иной контент, который можно было бы назвать религиозно-просветительским. Админи-
стратор группы сообщил, что «нашего (т. е. созданного администрацией) контента процен-
тов 10, наверное. В основном группу наполняют люди».  

Полученные данные о контенте «массовых» групп позволяют заключить, что содержащи-
еся в них мемы в основном репрезентуют актуальные для участников проблемы, связанные с 
практической стороной их религиозности, а формат интернет-мема служит для пользователей 
инструментом индивидуальной творческой интерпретации связанного с религией опыта. 

На контенте «элитарных» групп мы остановимся несколько подробнее, так как он силь-
нее отличается от сообщества к сообществу, и позволяет уловить специфику различных под-
ходов к репрезентации религиозного через интернет-мемы. 

Старейшим по времени основания и крупнейшим по количеству подписчиков среди 
рассмотренных нами «элитарных» групп является сообщество «СкименЪ». Хотя группа не по-
зиционирует себя как исключительно юмористическая, контент, который можно здесь обна-
ружить, в основном представлен либо мемами (их в выборку попало 20), либо религиоз-
но-просветительскими материалами: цитатами из святоотеческой литературы, высказыва-
ниями некоторых философов-теистов, ссылками на статьи, содержащие критику того, что по 
мнению администрации и части подписчиков группы можно классифицировать как ересь. 
Косвенные данные указывают на то, что контент здесь является авторским и создается чле-
нами администрации, хотя достоверно установить соотношение его источников не удалось. В 
шапке группы, сказано, что подписчики имеют возможность опубликовать свои материалы 
на стене, если они не противоречат мировоззрению администраторов. Общая тональность 
публикаций в группе имеет выраженный полемический характер: значительная часть постов 
в той или иной мере посвящена критике русской религиозной философии ХХ века, иных хри-
стианских конфессий, идей и отдельных лиц, связанных с экуменистическими, модернист-
скими и либеральными инициативами.  

Публикация мемов, направленных на критику тех или иных идей, личностей и конфес-
сий, порой порождает неоднозначную реакцию подписчиков в комментариях. Под постами, 
высмеивающими то, что в дискурсе данной группы обобщенно маркируется как «ереси» 
(экуменизм, модернизм, католицизм, протестантизм, варианты учения об апокатастасисе, 
концепции персонализма русских религиозных философов: этот список может быть продол-
жен), подчас можно обнаружить комментарии, выражающие разочарование отдельных под-
писчиков в контенте группы, а также вполне аргументированные сомнения в том, что язви-
тельное, а иногда и просто грубое (см. Рис. 1, где сторонники взглядов о. Андрея Кураева в 
сущности названы баранами) подшучивание над «заблуждающимися» людьми – есть поведе-
ние, плохо согласующееся с учением Христа. Впрочем, в этих случаях находится достаточное 
количество защитников позиции сообщества, демонстрирующих высокий уровень погружен-
ности в историко-церковную и богословскую проблематику и обладающих серьезными навы-
ками ведения дискуссии.  

 

 
Рис. 1. Мем «СкименЪ» 1 
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Администрация активно участвует в дискуссиях подписчиков, периодически блокируя 
тех из них, позиция и аргументы которых кажутся некорректными или неубедительными. 
Встречаются здесь и мемы, содержание которых раскрывает более двух точек зрения на не-
которую проблему, а специфический внешний вид персонажей, олицетворяющих их носите-
лей, позволяет реципиенту уяснить отношение авторов к различным позициям (Рис. 2). 
Впрочем, критика «ересей» с помощью мемов не сводится здесь исключительно к сатире раз-
личной степени злобности: встречаются изображения, транслирующие снисходительное или 
жалостливое отношение к идейным оппонентам: они изображены поверженными и кающи-
мися, а фигура, олицетворяющая в данном контексте истину, протягивает им руку, дабы по-
мочь встать и направиться по верному пути (Рис. 3). Несколько меньшее количество мемов 
здесь посвящено истории и богословию: в них чаще всего не содержится острой критики, а 
тональность в целом можно охарактеризовать как нейтрально-юмористическую.  

 

  
Рис. 2. Мем «СкименЪ» 2 Рис. 3. Мем «СкименЪ» 3 

 
Рисунки 3 и 4 иллюстрируют то, как при помощи мема, построенного на одном и том же 

шаблоне, создается высказывание на различные религиозные темы. В случае с рисунком 3 
очевиден антагонизм между лежащей и стоящей фигурами, отраженный как в текстовом со-
держании мема, так и в образе, протягивающем руку помощи: он воплощен в виде лягушонка 
Пепе с седой бородой, одетого в рясу. Мем с Пепе за время своего существования оброс мно-
жеством различных коннотаций, в том числе, с легкой руки экс-президента США Дональда 
Трампа и его сторонников, стал символом расовой (и, порой, любой другой) нетерпимости и 
идей ультраправого спектра. Этот мем был отнесен нами к категории посвященных полеми-
ке, поскольку его персонажи олицетворяют две конфликтующих точки зрения, а используе-
мые выразительные средства создают однозначную дихотомию «ложное – истинное». Рису-
нок 4, построенный на том же самом шаблоне с заменой одного из визуальных элементов и 
текста, изображает уже не идейных противников, а Спасителя и того, кто нуждается в спасе-
нии. Данный мем, на наш взгляд, является мемом-манифестацией идеи, причем не исключи-
тельно православной, а христианской вообще. 

 

 
Рис. 4. Мем «СкименЪ» 3 
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В целом контент сообщества «СкименЪ» сильно отличается от содержимого «массовых» 
групп: он часто посвящен темам, далеким от повседневного опыта верующих, требует подго-
товки для считывания его смыслов, по-видимому, имеет просветительскую функцию, ориенти-
рован на более эрудированную аудиторию, обладающую отрефлексированной и аргументиро-
ванной позицией по вопросам веры и религии, готовую отстаивать эту позицию в дискуссиях. 

Группа «Terra Оrthodoxa» наполняется в основном авторскими мемами (19 шт.). На во-
прос об источнике контента администратор сообщил следующее: «как правило я [делаю ме-
мы], бывает и подписчики предлагают (но часто отклоняю, не всегда подходит). Стараюсь все 
же какую-то планку держать». В группе отсутствует возможность комментировать публика-
ции, поэтому установить специфику реакции на тот или иной контент со стороны аудитории 
не представляется возможным.  

В количественном отношении по ряду параметров мы видим схожую со «СкименЪ» кар-
тину. Тематически здесь преобладают полемические мемы, за ними с небольшим отрывом 
следуют публикации, посвященные элементам ритуальной практики. Спектр критикуемых 
явлений частично совпадает с таковым в «СкименЪ»: это русская религиозная философия и 
различные проявления религиозного модернизма. Критика эта, однако, носит иной характер, 
и раскрывает не столько радикальное несогласие автора с той или иной позицией, сколько 
подталкивает реципиента к размышлению о проблеме (Рис. 5 и 6). Представлены здесь и ме-
мы, темой которых является повседневный опыт верующего человека, манифестация специ-
фической идентичности людей, вовлеченных в деятельность сообществ, подобных рассмат-
риваемому. Общая сдержанная тональность контента группы не предполагает жестких или 
провокационных высказываний на темы, связанные с религией. 

 

  

Рис. 5. Мем «Terra Orthodoxa» 1   Рис. 6. Мем «Terra Orthodoxa» 2 
 
Мемы в публикациях группы не являются преобладающим типом контента. В основном 

они встречаются между несколькими постами с информацией о религиозных праздниках, ци-
татами из Евангелия и Предания, размышлениями на богословские темы. Не-юмористическое 
содержимое сообщества имеет выраженный религиозно-просветительский характер. 

На вопрос о том, считает ли он формат интернет-мемов удачным для разговора о рели-
гии, администратор группы ответил отрицательно. По мнению информанта, мемы восприни-
маются людьми «несерьезно», и являются в массе своей информационным шумом. Вместе с 
тем, современные реалии требуют современных способов коммуникации, поэтому использо-
вание интернет-мемов в процессе разговора на религиозные темы наш собеседник счел неиз-
бежным. Кроме того, существование христианских мемов и публикующих их сообществ спо-
собствует трансформации стереотипного представления о христианах, которые «не сидят в 
интернете и не смотрят эти самые мемы (а некоторые на полном серьезе так считают)». 
Если рассматривать мемы как инструмент приобщения людей к религии или информирова-
ния о различных ее сторонах, то они не являются в этом отношении гарантированно эффек-
тивными: «…Если мы это [мемы] рассмотрим как последующий «путь к воцерковлению», то 
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это ну максимум первый шаг», «…Мемом можно донести информацию. Но в большинстве слу-
чаев ты даешь лишь «верхушку», а остальную часть айсберга ты уже предлагаешь познавать 
читателю, если она еще ему незнакома. Допустим у нас частенько бывают мемы про Флорен-
тийскую унию. Человек может про это не знать ничего, но увидев мем, он пойдет гуглить», 
сообщил администратор. 

Группа «Christian memes», как следует из ее названия, является специализированным 
мем-сообществом. По количеству обнаруженных мемов оно является лидером в нашей вы-
борке (33 шт.). Мемы, так или иначе касающиеся межконфессиональной полемики, так же, как 
и в предыдущих исследованных сообществах, составляют большой процент от общего коли-
чества. Примечательным данный факт выглядит в свете того, что сообщество внешне не по-
зиционирует себя как ориентированное на репрезентацию точки зрения какой-то конкрет-
ной ветви христианства, а посвящено мемам на христианскую тематику вообще. Практически 
все полемические мемы здесь отражают аспекты разногласий между ветвями христианства, в 
отдельных можно усмотреть критику современного атеизма, сциентизма и людей, тяготею-
щих к современным формам внеконфессиональной религиозности. 

Мемы, с помощью которых осуществляется манифестация религиозного, частично сви-
детельствуют о том, что несмотря на внешнее отсутствие ориентации на конкретный вари-
ант христианства, их создатель тяготеет к православию. В интервью администратор, по обра-
зованию являющийся религиоведом, а по вероисповеданию православным, сообщил, что яв-
ляется автором 90 % контента группы. В целом мемы категории «манифестация» здесь 
освещают темы, характерные для христианского (а иногда и религиозного) дискурса в целом: 
борьба с грехом, спасение, особенности мышления и поведения неофитов. В группе представ-
лен пласт тем, связанных с религиозной практикой: из пяти мемов этого блока два посвяще-
ны Великому Посту, два Литургии и один Таинству исповеди. Среди прочего сообществе об-
наружен уникальный в рамках нашей выборки пример критики в адрес высшего руководства 
РПЦ, а именно – патриарха Московского и всея Руси Кирилла, для чего использован ставший 
популярным в марте-апреле 2021 года шаблон мема «Сынуля-аболтус» , в оригинале пред-
ставлявшего собой серию фотографий женщины с ее сыном, на одной из которых последний 
вскинул руку в нацистском приветствии. В комментариях к мему нашлись как критики по-
добного контента, так и те, кто солидаризовался с такой характеристикой патриарха. 

В целом, преобладающей смысловой окраской для контента «Christian memes» является 
положительная либо ироничная. Здесь не встречается мемов, с помощью которых какие-либо 
идеи объявлялись категорически неверными, а контент полемического содержания направ-
лен скорее на информирование реципиента о существовании тех или иных слабых мест в по-
зициях христианских конфессий и разногласий между ними, способен подтолкнуть к само-
стоятельному погружению в вопрос. В отношении порога вхождения содержимое группы от-
личается разнообразием: с одной стороны, оно часто рассчитано на аудиторию, погруженную 
в религиозную проблематику, однако, здесь можно встретить и мемы, которые могут быть 
актуальны для неофитов, верующих, для которых практическая сторона религиозной жизни 
первостепенна по отношению к теоретической, и даже людей в целом далеких от религии. 

Для опубликованных за указанный период мемов в группе «Христианские мемы на 
каждый день» преобладающими оказались темы манифестации, а также истории и богосло-
вия. Содержимое группы, по-видимому, ориентировано на достаточно молодую аудиторию: 
например, это можно констатировать исходя факта из включения в состав мемов-манифес-
таций отсылок к мультфильмам на телеканале «Союз» (сам канал впервые запустил эфир в 
2005 году) и к аниме «Евангелион» в контексте рассуждения о детстве. В мемах достаточно 
часто фигурируют персонажи фильмов, компьютерных игр, мультфильмов. Уникальной те-
матической категорией, не встречавшейся в остальных сообществах, являются мемы, в юмо-
ристической форме обыгрывающие сюжеты из Ветхого Завета и Евангелия (рис. 7). Подоб-
ный контент, хотя и не встречался в исследованных ранее группах, обнаруживается в ориен-
тированном на иудаизм сообществе «Мемный завет». Такого рода мемы примечательны тем, 
что они апеллируют не к межконфессиональным различиям ветвей христианства, что в той 
или иной степени было характерно для предыдущих рассмотренных групп «элитарного» бло-
ка, а к одной из главных вещей, которая их объединяет – Священному Писанию. Администра-
тор группы сообщил, что «…сообщество нацелено на то, чтобы с помощью мемов подтолк-
нуть людей к более глубокому изучению христианства, чтению самых базовых книг, как Биб-
лия, сочинения святых отцов…», и именно по этой причине «…на паблик подписывались не 
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только христиане, но и атеисты/агностики, у нас не было пропаганды религии…». В секции 
комментариев группы, вместе с тем, периодически разворачивались достаточно оживленные 
дискуссии между представителями разных направлений христианства. 

 

 
Рис. 7. Мем «Христианские мемы на каждый день» 

 
Рассмотрев совокупность мемов в контенте религиозно-ориентированных сообществ 

«ВКонтакте», мы можем констатировать следующее. Во-первых, сам формат интернет-мема, 
как средства разговора на религиозные темы, более распространен в «элитарных» группах с 
малочисленной и молодой аудиторией. Подписчики «массовых» сообществ этой форме юмора 
в основном предпочитают более традиционные: анекдоты, карикатуры, текстовые шутки, 
хотя периодически обращаются и к мемам. Во-вторых, существует достаточно устойчивый 
круг тем, которые освещаются в этих группах при помощи данного формата. Проанализиро-
вав выборку мемов в шести сообществах, мы обнаружили, что вне зависимости от количества 
участников, их демографических характеристик и институциональной принадлежности ад-
министрации к церкви, в мемах оказываются тем или иным образом отражены специфиче-
ские представления о свойственных религии практиках, определенная идентичность, ре-
флексия по поводу взаимоотношений с другими конфессиями и философскими учениями. 
В-третьих, от группы к группе различным является происхождение поступающего в них кон-
тента. Для «массового» сообщества «Православные шутят» основным источником мемов яв-
ляются подписчики, подчас крайне своеобразно воплощающие свои представления о религи-
озном в этом формате. Для «элитарных» сообществ типичной оказалась ситуация, при кото-
рой большая часть контента создается одним или несколькими администраторами, 
транслирующими через них свои взгляды, и заявляющими в интервью о том, что формальное 
и содержательное качество материала, предлагаемого подписчиками, в целом довольно низ-
ко. В-четвертых, формируемая мемами тональность, в русле которой развивается разговор на 
какую-либо тему, так же отличается для разных групп. Вне зависимости от тематического 
направления разговора для контента «массовых» групп свойственна легкая и в чем-то даже 
наивная тональность, здесь практически не встречается жесткой критики по отношению к 
чему бы то ни было, распространен беззлобный юмор на темы, касающиеся быта, религиоз-
ной повседневности и практики. «Элитарные сообщества» сильнее ориентированы на теоре-
тические аспекты религиозного: местный юмор часто посвящен тонкостям богословских раз-
ногласий между конфессиями, довольно жесткой критике целых мировоззрений и филосо-
фий. В смысле определения своей идентичности и способов ее отстаивания через мемы 
«элитарные» группы в разной степени радикальны: наиболее непримиримые, такие как 
«СкименЪ», несколько мягче иронизирующие по поводу заблуждений иных конфессий и фи-
лософий как «Terra Оrthodoxa», и в каком-то смысле нацеленные на диалог «Христианские 
мемы на каждый день». В-пятых, элементы, заимствованные из православной культуры и 
дискурса, оказываясь творчески интерпретированы и соединены в контексте религиоз-
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но-ориентированного мема с остальными его частями, могут видоизменять свое значение, 
порождая такие нетривиальные феномены как управдома Швондера, советующего искупать-
ся в проруби, или целые коллекции «православных» мемов, в которых едко высмеиваются и 
обвиняются в «ересях» представители иных христианских конфессий. В целом, можно заклю-
чить, что интернет-мемы, в которые включены элементы православного происхождения, от-
личаются интенсивностью представленности определенных тем и эмоциональной тонально-
стью, однако, выполняют в рамках двух групп сообществ одну и ту же функцию, а именно – 
раскрывают специфику взглядов администрации и подписчиков на самих себя и мир вокруг. 

Несомненным представляется тот факт, что для трансляции религиозных идей, эле-
ментов культуры и религиозного опыта отдельных верующих достаточно широко использу-
ется формат интернет-мема, являющийся, таким образом, одним из способов репрезентации 
элементов религиозного комплекса в медиапространстве. По всей видимости, в отношении 
механизмов генезиса и функционирования, религиозно-ориентированные интернет-мемы не 
имеют существенных отличий от мемов, распространенных в пределах иных субкультур, ак-
тивных в виртуальном пространстве: для них характерны общеупотребительные структур-
ные типы, шаблоны и элементы популярной культуры, с которыми оказываются срощены 
специфическая лексика, образы и темы, характерные для рассматриваемой среды.  

По-видимому, процесс приспособления религии к современной языковой реальности, 
фактически выражающийся в существовании религиозно-ориентированных мемов, протека-
ет вне контроля со стороны религиозных институтов. Несмотря на то, что администрирова-
нием специализирующихся на таком контенте сообществ порой занимаются действующие 
священнослужители, эта работа, по их утверждениям, никак не курируется со стороны офи-
циальной церкви, а спектр причин, по которым они ей занимаются, варьируется от стремле-
ния к развенчанию стереотипов о христианах до желания поделиться собственным опытом 
веры и религии. В основном же возникновение таких сообществ является последствием част-
ных инициатив людей, не связанных с церковью институционально, но обладающих религи-
озным опытом, гуманитарно образованных и исповедующих православие. 

Справедливость рассмотрения религиозно-ориентированных мемов как продукта 
культуры участия с определенными оговорками подтверждается эмпирическим материалом. 
Подобный контент действительно может быть продуктом со-творчества пользователей: ме-
мы, основанные на одном и том же шаблоне принимают в рамках одного сообщества различ-
ные значения, а там, где открыта возможность оставлять комментарии могут разворачивать-
ся ожесточенные споры, в которых религиозно образованные комментаторы пытаются обо-
юдно оспорить точки зрения, и где исходный мем демонстрирует интерпретационный 
потенциал. Вместе с тем, практика публикации пользовательского контента оказалась рас-
пространена всего лишь в одном из рассмотренных нами сообществ; в основном авторами 
большей части содержимого являются члены администрации, а потому процесс производ-
ства/потребления информации носит здесь скорее вертикальный характер. Однако следует 
отметить, что в фокус данного исследования попали только сообщества в социальной сети: 
суть – организации, в которых всегда присутствует иерархия, выражающаяся отношением 
«администратор – подписчик». За пределами нашего внимания к настоящему времени оста-
лись страницы отдельных пользователей, в пределах которых картина может быть иной. 

Тезис о том, что религиозно-ориентированные мемы являются одним из материальных 
проявлений проживаемой религии, в целом подтверждается результатами исследования.  
В пределах сообществ с помощью мемов ведется разговор на актуальные для верующих лю-
дей темы, причем в зависимости от демографических характеристик и масштаба аудитории 
одни темы оказываются проявлены сильнее, а другие отходят на второй план. Специфика 
формата интернет-мема: повсеместно распространенного, простого в освоении, предостав-
ляющего широкие возможности для конструирования и трансляции смыслов, подталкивает 
пользователей (в контексте нашего исследования – преимущественно администрацию групп) 
к тому, чтобы делиться с его помощью элементами собственного, в том числе религиозного 
мировоззрения и опыта, находить единомышленников или встречать суровую критику. Эле-
менты культуры, практики и образы религиозного происхождения, будучи помещены в кон-
текст мема, нередко оказываются аберрированы и могут порождать не свойственные им из-
начально смыслы. 
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Abstract. The paper examines Internet memes published in the communities of the VKontakte social 

network, aimed at a Christian audience. Theoretically, based on the concepts of participatory culture (H. Je n-
kins) and lived religion (R. Orci, N. Ammerman, M. McGuire), the author of the article explores six VKontakte 
communities through a comparative analysis of their content and interviewing administration representatives. 
As a result of the work done, it is possible to come to conclusions that 1) memes enriched with elements of rel i-
gious origin are widely used as a means of communication in a confessional-oriented online; 2) religiously-
oriented memes are one of the ways of adapting religion to the linguistic realities of modernity; 3) the concepts 
of culture of participation and lived religion, with some exceptions, satisfy the goals of descriptions of this phe-
nomenon can become the theoretical foundation of similar studies in the future; 4) religiously-oriented memes 
differ in semantic and structural diversity, they are sufficiently represented in the Russian–speaking segment of 
the Internet, and even more so in the English-speaking one. 

 
Keywords: memes, VKontakte, social networks, culture of participation, lived religion, religiously-

oriented memes. 



 Herald of Vyatka State University, Is. 4 (146), 2022  
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                       Philosophy of religion and religious studies  
 

 

89 
 

References 
1. Grishaeva E. I., Shumkova V. A. Teorii srednego urovnya v issledovanii religii i media: mediatizaciya, me-

diaciya i RSST [Middle-level theories in the study of religion and media: mediatization, mediation and RSST] // 
Gosudarstvo, religiya, cerkov' v Rossii i za rubezhom – State, religion, church in Russia and abroad. 2020. No. 38 (2).  
Pp. 7–40. 

2. Grishaeva E. I., Shumkova V. A. Cerkov' "VKontakte". Issledovanie samoprezentacii pravoslavnyh prihodov 
v social'noj seti vk.com [Church "VKontakte". Study of self-presentation of Orthodox parishes in the social net-
work vk.com] // Mediatizaciya kul'tury: konstruirovanie novyh tekstov i praktik : materialy mezhdunarodnoj 
nauchnoj konferencii – Mediatization of culture: constructing new texts and practices : materials of the interna-
tional scientific conference. M. Neolith, 2018. Pp. 36–42. 

3. Gutorenko L. S. K voprosu ob ambivalentnosti trollinga i ego ispol'zovanii v komicheskih kreolizovannyh 
Internet-memah [On the ambivalence of trolling and its use in comic creolized Internet memes] // Litera – Lit-
era. 2018. No. 4. Pp. 244–250. 

4. Efimova O. B., Tumanyan T. G. K voprosu o meste smekha i yumora v tradicii islama [On the question of 
the place of laughter and humor in the tradition of Islam] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya: 
Filosofiya i konfliktologiya – Herald of St. Petersburg University. Series: Philosophy and Conflictology. 2016. Is. 2. 
Pp. 126–134. 

5. Zinov'eva N. A. Vozdejstvie memov na Internet-pol'zovatelej: tipologiya Internet-memov [The impact of 
memes on Internet users: typology of Internet memes] // Vestnik ekonomiki, prava i sociologii – Herald of Eco-
nomics, Law and Sociology. 2015. No. 1. Pp. 195–201. 

6. Kanashina S. V. Semanticheskie osobennosti internet-mema kak polimodal'nogo diskursa [Semantic fea-
tures of the Internet meme as a polymodal discourse] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvistich-
eskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Herald of the Moscow State Linguistic University. Series: Hu-
manities. 2018. Is. 16 (811). Pp. 74–79. 

7. Kanashina S. V. Effekt obmanutogo ozhidaniya v internet-memah kak osobaya kommunikativnaya 
strategiya [The effect of deceived expectations in Internet memes as a special communicative strategy] // Vest-
nik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Herald of Tomsk State Pedagogical University. 
2017. No. 10 (187). Pp. 9–14. 

8. Postnov A. G. Narusheniya logicheskih zakonov kak priyomy sozdaniya internet-memov [Violations of 
logical laws as techniques for creating Internet memes] // Vestnik Hakasskogo gosudarstvennogo universiteta 
im. N. F. Katanova – Herald of the Khakass State University n. a. N. F. Katanov. 2019. No. 27. Pp. 74–76. 

9. Rokotyanskaya L. O., Gubanov N. N., Gubanov N. I. Religiya i yumor: istoki protivostoyaniya i problemy 
razresheniya konfliktov [Religion and humor: the origins of confrontation and problems of conflict resolution] // 
Gumanitarnyj vestnik – Humanitarian herald. 2019. No. 4. Pp. 1–16. 

10. Trubina E. G., Lubna S. Ot issledovanij povsednevnosti k issledovaniyam religioznoj povsednevnosti: po-
nyatie "zhivoj religii" [From studies of everyday life to studies of religious everyday life: the concept of "living 
religion"] // Manuskript – Manuscript. 2020. Vol. 13. Is. 11. Pp. 185–188. 

11. Fedorova M. V. Gelotologicheskaya problematika v kontekste sovremennyh podhodov k izucheniyu 
religii [Gelotological problematics in the context of modern approaches to the study of religion] // Manuskript – 
Manuscript. 2016. No. 12–2 (74). Pp. 187–190. 

12. Fedorova M. V. Hajp-eskhatologiya ili "igra v COVID-19": izmenenie religioznogo soznaniya v epohu 
global'nogo krizisa [Hype-eschatology or "the game of COVID-19": changing religious consciousness in the era of 
global crisis] // Filosofskaya mysl'– Philosophical thought. 2021. No. 1. Pp. 40–55. 

13. Jenkins H. Convergence culture: where old and new media collide. New York University Press. 2008. 
368 p. 

14. Morgan D. Religion and Humor in the Time of Pandemic / Religious matters in an Entangled World. 
Available at: https://religiousstudies.duke.edu/news/religion-and-humor-time-pandemic (date accessed: 16.04.2021). 

15. Orsi R. Everyday Miracles: The study of Lived religion // Lived Religion in America: Toward A History 
of Practice. Princeton, NJ. Princeton University Press. 1997. Pp. 3–21. 

16. Reading Religion in Internet Memes / Bellar W., Campell H. A., Cho K. J., Terry A., Tsuria R., Yaldin-Se-
gal A., Ziemer J. // Journal of Religion, Media and Digital Culture. 2013. Vol. 2. Is. 2. 39 p. 

17. Regiani H., Borelli V. Memetizing and mediatizing: memes as an evangelical discursive strategy // 
Journal for Communication Studies. 2017. Vol. 10. No. 3 (20). Pp. 9–31. 

 
  



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 4 (146) 
© ВятГУ, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

90 
 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

 
 

УДК 821.161-31"16": 37.016 DOI: 10.25730/VSU.7606.22.058 
 

Проблема выбора и ответственности в бытовых повестях XVII в.: 
деятельностный подход к анализу произведений 

24 

А. Г. Маслова 
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы  

и методики обучения, Вятский государственный университет.  
Россия, г. Киров. ORCID: 0000-0002-9118-2983. E-mail: usr11021@vyatsu.ru 

 
Аннотация. В статье анализируются ключевые мотивы «Повести о Горе и Злочастии» и «Повести 

о Савве Грудцыне», связанные с проблемой выбора героями своего жизненного пути и уходом их из ро-
дительского дома. Актуальным является предлагаемый автором статьи деятельностный подход к ана-
лизу произведений, основанный на самостоятельном постижении обучающимися значимой для них 
проблемы. Представлена система заданий для организации учебно-исследовательской и коммуника-
тивной деятельности студентов по выявлению и характеристике сквозных для повестей мотивов: 
ослушание родителей; появление «названого брата», обманным путем ведущего героя в бездну поро-
ков; неразумность поступков героев, покорность Горю или бесу; борьба за спасение Молодца и Саввы; 
уход героев в монастырь. В результате анализа отдельных фрагментов и сопоставления произведений 
обучающиеся приходят к выводу, что в бытовых повестях XVII в. человек представлен в душевной 
борьбе с самим собой, а его нравственный выбор предполагает соответствующую ответственность. Ге-
рои обеих повестей захотели жить по-своему, но не смогли противостоять своим слабостям и попали в 
зависимость от темных сил. В то же время они не были порочными, поэтому заслужили небесное про-
щение. Мотивацией активного вовлечения обучающихся в чтение и обсуждение текстов XVII в. являет-
ся аналогия с современной жизнью. Аналогия жизненных ситуаций позволяет студентам поставить 
себя на место героев, эмоционально пережить прочитанное. Все это способствует как лучшему понима-
нию прочитанных текстов, так и обретению нового личного жизненного опыта. Результаты исследова-
ния могут применяться в практике преподавания литературоведческих дисциплин. 

 
Ключевые слова: древнерусская литература, мотивный анализ, сопоставительный анализ, цикл 

познания Д. Колба, метод направленного чтения. 

 
Введение. В древнерусской литературе не так много произведений, которые прибли-

жены по своему содержанию к проблемам, волнующим молодого человека XXI столетия. Сре-
ди этих произведений, безусловно, можно выделить повести XVII в. «О Горе-Злочастии» и  
«О Савве Грудцыне», в которых впервые в Древней Руси затрагивается такая «вечная» тема, 
как проблема взаимоотношения поколений, конфликта старого и нового, «отцов и детей». 
Объединение обсуждения этих повестей закономерно, так как «в идейном отношении обе по-
вести очень близки: обе отстаивают интересы «отцов», показывают «детям» рискованность 
их попытки жить без опеки старших, заставляют своих героев, совершавших необдуманные, 
неосторожные поступки, кончать жизнь в монастыре. Такой приговор выносят авторы своим 
героям, такой «наглядный урок» они дают молодому поколению» [10, c. 202]. Как справедли-
во отмечает И. О. Скрипиль, «в более раннюю эпоху эти вопросы, как общественная проблема, 
не могли даже и возникать. Для Древней Руси здесь все было ясно: родительская власть была 
непререкаемым и непоколебимым авторитетом. По отцам судили о детях именно потому, что 
воля первых формировала характер и направляла поступки последних. Но ко второй поло-
вине XVII в. под влиянием ряда внутренних причин, протестов против общественных «не-
строений», новые понятия коснулись и семьи, этой крепости древнерусского жизненного 
уклада» [16, с. 222]. При знакомстве современных студентов с древнерусской литературой 
именно на занятии, посвященном изучению данных художественных текстов, целесообразно, 
на наш взгляд, реализовать деятельностный подход, позволяющий вовлечь обучающихся в 
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исследовательский и поисковый процесс, активизировать их интерес к чтению и обсуждению 
как содержательных, так и эстетических вопросов, касающихся анализа древнерусских худо-
жественных произведений. В этом и состоит выдвигаемая в данном исследовании гипотеза. 

Деятельностный подход является одним из наиболее продуктивных в современном об-
разовании, так как в процессе деятельности, организуемой на занятиях, обучаемые не полу-
чают готовые знания, а учатся их обнаруживать в результате собственной исследовательской 
и творческой активности. Это в свою очередь способствует их личностному росту, развитию 
чувства ответственности, формированию способностей, позволяющих «выбирать оптималь-
ные стратегии жизненного пути» [7, с. 44]. Деятельностный подход в образовании склады-
вался и обосновывался как в зарубежной, так и в отечественной педагогике на протяжении 
нескольких десятилетий. Это труды таких ученых, как А. Дистерверг [3], Дж. Дьюи [4], 
Л. С. Выготский и его последователи [11], А. В. Хуторской [19] и другие, анализ и подробный 
обзор которых представлен во многих современных статьях [7; 14; 18]. Главный принцип де-
ятельностного подхода в образовании можно определить так: «Образовательный процесс 
должен быть организован с предельной степенью самостоятельности обучаемого и содер-
жать различные виды деятельности, влияющие на формирование личности, ее социальных 
норм и профессиональных качеств» [14, с. 26]. 

Данное исследование посвящено практической проблеме – организации учебно-иссле-
довательской и коммуникативной деятельности обучающихся на учебном занятии, посвя-
щенном анализу бытовых повестей XVII в. Цель работы – разработать технологию организа-
ции деятельностного подхода к анализу художественных произведений. Задачи: обозначить 
круг проблем и мотивов повестей XVII в., которые могут стать основой организации деятель-
ностного подхода к анализу обсуждаемых произведений на практическом занятии со студен-
тами-филологами, определить этапы организации деятельности студентов на практическом 
занятии и описать каждый из этапов. 

Методы. В основу структуры учебного занятия был положен метод американского уче-
ного Д. А. Колба, разработавшего циклическую модель познания, включающую 4 этапа: 1) не-
посредственный опыт; 2) рефлексия по поводу имеющихся знаний и опыта; 3) теоретическое 
осмысление новой информации, построение абстрактных моделей, которые исходя из имею-
щегося опыта могут быть применены на практике; 4) практическое экспериментирование, 
проверка идей, созданных моделей, концепций, результатом чего является новый опыт, на 
основе которого можно выстраивать новый цикл [20, с. 118]. 

Метод Д. А. Колба в трансформированном варианте активно применяется в процессе 
преподавания экономических дисциплин, при этом цикл познания выглядит следующим об-
разом: 1) вовлечение студента в смоделированную ситуацию через осмысление личного опы-
та; 2) «рефлексивное наблюдение», заключающееся в осмыслении студентом как своего опы-
та, так и опыта других участников обсуждения; 3) «абстрактная концептуализация», в про-
цессе которой студент анализирует теоретические концепции, соотносит их с опытом, 
наблюдениями и выводами, сделанными на предыдущих этапах; 4) «активное эксперименти-
рование», заключающееся в проверке своих умозаключений на практике. Результатом дол-
жен стать новый опыт [5, с. 40]. 

Результаты. В процессе моделирования учебного занятия по анализу художественных 
текстов Древней Руси возникли закономерные трудности. Занятие по литературе не преду-
сматривает активного экспериментирования в конкретной профессиональной сфере, оно 
направлено на осмысление художественной природы произведений словесного искусства, вы-
явление эстетической специфики изучаемого текста в ряду других ранее созданных произведе-
ний. В результате перед преподавателем стоит серьезный вопрос: как можно использовать 
жизненный опыт и полученные ранее знания студентов для анализа конкретных текстов, при-
чем не просто содержательного, но и такого, который позволит встроить изучаемые тексты в 
литературный процесс, позволит студентам осмыслить традиционные и новаторские черты 
бытовых повестей XVII в. Безусловно, проще дать студентам список научной литературы, изу-
чив которую обучающиеся выпишут уже готовые исследовательские наблюдения о художе-
ственном новаторстве древнерусских авторов повестей «О Горе-Злочастии» и «О Савве Груд-
цыне», но такой метод работы не станет эмоциональным опытом обучающихся, не затронет их 
сердце и, следовательно, приведет к очень быстрому «забвению» выписанных из чужих работ 
сведений. В связи с этим возникла потребность в разработке новой формы занятия, актуализи-
рующего деятельностный подход в обучении и основанного на цикле познания Д. Колба. 
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Основной проблемой практического занятия по изучению древнерусских произведений 
«Повесть о Горе-Злочастии» и «Повесть о Савве Грудцыне» может стать проблема конфликта 
отцов и детей, в частности, вопрос, касающийся актуальной для современной молодежи про-
блемы – жить по-своему, по-новому, или следовать принципам жизни своих родителей? На 
данный момент эта проблема актуальна как никогда, так как современное поколение карди-
нально отличается от своих родителей, ведь «сегодняшние дети и подростки родились в реа-
лиях наиболее полной включенности человека в цифровое общество» [6], поэтому в их созна-
нии опыт родителей по созданию коммуникативной среды априори не является образцом. 
В то же время осознание того, что каждое поколение, в том числе и в далекую эпоху отсут-
ствия не только цифровых технологий, но даже книгопечатания, сталкивалось с проблемами 
поиска нового образа жизни, не совпадающего с традициями, поможет современным студен-
там определиться в своей позиции. Главное при этом – соотнести эту позицию с вековечными 
этическими постулатами, с проблемой выбора между добром и злом, почувствовать личную 
ответственность каждого человека за сделанный им выбор. Этому учит вся древнерусская 
литература, и эти традиции восприняла, конечно, и русская классическая литература. 

В структуре занятия по изучению древнерусских произведений «Повесть о Горе-Злочас-
тии» и «Повесть о Савве Грудцыне» выделяется четыре этапа:  

1. «Актуализация», или вовлечение студентов в тему, обращение к их личному опыту. 
2. «Рефлексивное наблюдение», связанное с разбором сюжетов известных студентам 

литературных произведений, соотносимых с выделенной проблемой. 
3. «Абстрактная концептуализация», которую мы понимаем как осмысление и обсужде-

ние теоретических знаний по изучаемому вопросу, изложение исследовательских точек зре-
ния на изучаемые художественные произведения и затронутые в них проблемы. Этот этап не 
должен занимать более 15 минут. Теория дается в концентрированном формате, в виде пре-
зентации, в форме краткого сообщения преподавателя. 

4. «Активное экспериментирование», которое в нашем случае предполагает чтение и 
анализ художественных текстов в группах, соотнесение личного опыта и судеб литературных 
персонажей, аналитическое осмысление эстетических вопросов о месте анализируемых про-
изведений в литературном процессе. Этот этап является основным, именно здесь реализуется 
деятельностный подход к анализу художественных текстов, поэтому на практический этап 
должно отводиться как минимум две трети занятия. 

Результатом работы должно стать новое понимание как проблем, касающихся личного 
опыта, связанного с взаимоотношениями поколений, так и вопросов литературоведческого 
плана, соотносимых с осмыслением новаторского подхода древнерусских авторов к изобра-
жению человека в повестях XVII в. Это можно констатировать как получение нового опыта и в 
личностном плане, и в изучении литературного процесса Древней Руси. 

Проанализируем каждый из этапов занятия. 
1. На этапе актуализации студенты оценивают по десятибалльной шкале свою позицию 

по вопросу: «Как Вы планируете строить свою жизнь – так же, как Ваши родители, или 
по-своему?» Если студент считает, что он будет строить жизнь однозначно не так, как делали 
это его родители, то он ставит 10 баллов, если в большей степени планирует следовать по 
стопам своих родителей, то ставит ниже 5 баллов, и тому подобное. Свои баллы студенты 
располагают на шкале, расположенной на доске, либо в электронной форме в системе google. 
В результате всем видно, какие баллы ставятся большинством группы. Результаты опроса 
обсуждаются, участники высказывают свое мнение, почему они поставили тот или иной балл. 
Большинство, как правило, ставят баллы выше пяти, то есть планируют строить свою жизнь 
не так, как их родители. При этом отмечается и то, что такая позиция современной молодежи 
не приводит к конфликту с родителями. В большинстве случаев родители понимают, что 
время другое, что их дети должны адаптироваться в новых условиях, которые существенно 
отличаются от тех, что были в самом недалеком прошлом. Так, современные статистические 
данные указывают, что «тургеневский конфликт перестает быть актуальным – 68 % россиян 
уверены, что молодые люди вполне могут находить общий язык со старшим поколением. 
«Ворчунов», считающих, что «старики» и «молодежь» не в состоянии понять друг друга, с го-
дами становится меньше – если в 2004 г. их было 42 %, то в 2014 г. таких пессимистов оста-
лось меньше трети (29 %). Только 5 % молодежи оценивает свои отношения с родителями 
как «прохладные», в то время как у остальных сложились «очень близкие, доверительные» и 
«дружеские, теплые»» [13]. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114890
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114890
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2. На этапе «рефлексивного наблюдения» студентам предлагается вспомнить литера-
турные произведения, в которых затрагивается проблема смены поколений, противостояния 
отцов и детей. На основе обсуждения известных студентам художественных текстов, таких 
как комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», драма 
А. Н. Островского «Гроза» и других, формулируется вывод о том, что затронутая проблема 
волнует каждое поколение, но у каждой эпохи есть свои особенности. Студентам также пред-
лагается вспомнить изученные древнерусские произведения XI–XVI вв. и определить, подни-
малась ли в них обсуждаемая проблема. Участники отмечают отсутствие данной темы в лите-
ратуре обозначенного периода, в связи с чем им предлагается подумать, с чем это связано, и 
почему именно в XVII в. стало возможно появление темы самоопределения молодого поколе-
ния, нарушающего родительские заветы. Совместно анализируется отрывок из работы 
М. О. Скрипиля «Повесть о Савве Грудцыне», приведенный в начале данной статьи. В качестве 
вывода выделяются следующие причины актуализации темы отцов и детей в русской лите-
ратуре XVII в.: 

• общественные конфликты и «нестроения» (Смута, война с поляками, церковный рас-
кол, крестьянские бунты и войны), пошатнувшие многовековые устои; 

• влияние европейской культуры; 
• тяга к просвещению; 
• протест против косного домостроевского быта; 
• интерес к человеческой личности. 
Выводом из этого обсуждения должно стать осознание того, что новая эпоха способ-

ствовала зарождению новых тем и новых эстетических принципов, утверждающихся в лите-
ратуре. 

3. Следующий этап занятия – «абстрактная концептуализация» – посвящается теорети-
ческим вопросам, касающимся художественных особенностей повестей XVII в., вынесенных на 
обсуждение. Преподаватель концентрированно излагает сведения о рукописных списках, 
композиции, жанровых особенностях, новых художественных тенденциях, проявившихся в 
произведениях. Исследовательской базой служат работы Д. С. Лихачева «Повесть о Горе-Зло-
частии» [9] и «Предпосылки возникновения жанра романа в русской литературе» [8], 
М. О. Скрипиля «Повесть о Савве Грудцыне» [16], В. Е. Багно «Договор человека с дьяволом в 
«Повести о Савве Грудцыне» и европейской литературной традиции» [1]. 

«Повесть о Горе и Злочастии, как Горе Злочастие довело молодца во иноческий чин» 
обнаружена в единственном списке академиком А. Н. Пыпиным в 1856 г. среди рукописей со-
брания М. Н. Погодина, в сборнике первой половины XVIII в. В композиции произведения вы-
деляются вступление, в котором повествуется о грехопадении первых людей и изгнании их 
из рая, основная часть, представляющая собой рассказ о жизни молодца как иллюстрацию 
безотрадного жизненного пути всего человечества, и заключение: «А сему житию конец мы 
ведаем. Избави, господи, вечные муки, а дай нам, господи, светлый рай. Во веки веков. Аминь» 
[12, с. 38]. Ю. Л. Воротников подчеркивает, что в этой повести «происходит эмансипация ху-
дожественного пространства и сюжета, появляется новый тип персонажа, находящегося в 
разладе с миром. Коренным образом изменяется точка зрения, организующая мир произве-
дения» [2, с. 29]. 

Д. С. Лихачевым выделяются следующие новаторские черты повести: «народный стих, 
народный язык, необычный безымянный герой, высокое сознание человеческой личности, 
хотя бы и дошедшей до последних степеней падения» [9, с. 207]. Можно также дополнить этот 
список и другими новыми для литературы Древней Руси чертами: впервые участием автора 
пользуется человек, нарушивший житейскую мораль общества; автор не занимает позы про-
поведника, не поучает читателя, он с ним беседует как с равным; происходит открытие цен-
ности человеческой личности самой по себе, независимо от ее официального положения на 
лестнице феодальных отношений. 

В жанровом отношении эта повесть отличается «обилием разнородных связей с раз-
личными жанрами народной поэзии» [9, с. 220]: с лирическими песнями о горе, былинами, 
жанром духовного стиха, но все-таки это образец книжной поэзии. 

«Повесть о Савве Грудцыне», как отмечено в работе М. О. Скрипиля, «переписывалась, 
иллюстрировалась и читалась на протяжении всего XVIII в. Большинство сохранившихся ее 
списков, – а их всего около 80, – относится именно к этому веку. Встречающиеся на ее листах 
пометки – Новая-Ладога, Тверь, Ярославль, Астрахань и прочие – свидетельствуют о повсе-
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местном распространении ее в это время. Круг ее читателей, насколько можно судить по 
надписям на ее списках, – купечество, духовенство небольших городов и сел, мещане и кре-
стьяне» [16, с. 227]. Как можно заметить, это произведение имело более широкую популяр-
ность, чем «Повесть о Горе и Злочастии», обнаруженная всего в одном рукописном списке. 
В повествовании о Савве Грудцыне описываются события, относящиеся к первой половине 
XVII в., но создание произведения исследователями определяется более поздним периодом – 
конец 60-х годов XVII в. [16, с. 222]. 

В композиции повести можно выделить, согласно древнерусским традициям, вступление, 
основную часть и заключения, но первый и последний элементы здесь значительно сокраще-
ны, им отводится минимум строк. Основное повествование занимает описание жизненных пе-
рипетий главного героя Саввы, представителя купеческого рода Грудцыных. Новаторские чер-
ты повести выделены в исследовании М. О. Скрипиля: ее «действие развертывается на широ-
ком полотне, по нескольким сюжетным линиям», «в повести дается многократная перемена 
места действия», каждый из героев «наделен индивидуальными чертами и представляет собою 
законченный художественный образ», жизнь главного героя Саввы Грудцына «изображена от 
его рождения до смерти во всех важнейших проявлениях живой человеческой личности XVII в. – 
отношение к семье, религии, любовь, борьба за место в жизни» [16, с. 225–226]. 

В жанровом отношении в «Повести о Савве Грудцыне» проявляются черты таких жан-
ров древнерусской литературы и устного народного творчества, как религиозная легенда 
(легенды о продаже души дьяволу, о Богородичных иконах), волшебная сказка и былина, ис-
торическое сказание, житие, воинская повесть, хожение. В целом исследователи рассматри-
вают это произведение как один из первых опытов создания в русской литературе жанра ро-
мана. Так, М. О Скрипиль пишет: «Всестороннее изучение этой Повести заставляет нас в 
настоящее время видеть в ней одно из крупнейших произведений древнерусской беллетри-
стики, начатки русского романа» [16, с. 227]. Студентам предлагается изучить таблицу, в ко-
торой выделены черты повести, свидетельствующие о формировании нового романного 
жанра (см. таблицу 1 «Черты романного жанра в «Повести о Савве Грудцыне»). 

 
Таблица 1 

Черты романного жанра в «Повести о Савве Грудцыне» 
1. жизнь героя в развитии, на разных этапах его существования 
2. широкий исторический фон 
3. внимание к окружающей природной и социальной среде 
4. «многонаселенность» 
5. внимание к психологической стороне жизни 
6. отход от «этикетности» 
7. индивидуализация и типизация образа главного героя 
8. переплетение нескольких сюжетных линий 
9. развитие сюжета нового типа, обусловленного личными качествами героя, его страстью, безво-

лием, личной удачливостью или неудачливостью 

 
Заключительным моментом теоретического анализа бытовых повестей XVII в. должно 

стать обсуждение вопроса о мотивах, которые являются общими для повестей «О Горе и Зло-
частии» и «О Савве Грудцыне». Результатом этого этапа является выделение общих мотивов, 
которые станут основой для последующей практической работы: 

– ослушание родителей; 
– появление «названого брата», обманным путем ведущего героя в бездну пороков; 
– неразумность поступков героев, покорность Горю или бесу; 
– борьба за спасение Молодца и Саввы; 
– уход героев в монастырь. 
4. Наиболее значимым этапом в реализации деятельностного подхода к анализу пове-

стей XVII в. является практический этап «активного экспериментирования», когда каждый 
студент вовлекается в процесс обсуждения рассмотренных ранее проблем и пытается опре-
делить свою позицию по отношению к предложенному его студенческой группе вопросу на 
основе анализа художественного текста. Методика предполагает деление студенческой груп-
пы на команды. Каждая из команд обсуждает определенный мотив, являющийся сквозным 
для повестей «О Горе-Злочастии» и «О Савве Грудцыне». 
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В рамках аудиторного практического занятия невозможно ориентировать студентов на 
прочтение текстов повестей в полном объеме. С ними они знакомятся заранее или включают-
ся в процесс непосредственно на практическом занятии, так как для решения тех или иных 
задач предлагаются к анализу конкретные фрагменты, с которыми можно детально ознако-
миться в процессе выполнения предложенного для осмысления задания. На занятии студен-
ческим «командам» предлагается анализировать эпизоды, в которых наиболее ярко концен-
трируются мотивы, соотносимые с темой нравственного выбора и ответственности героев за 
их выбор и являющимися сквозными для обеих повестей. Предлагаемые для изучения на 
практическом занятии эпизоды, анализ которых проводится студенческими группами, выде-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Эпизоды для изучения и анализа 
Повесть о Горе и Злочастии 

1 Наставления родителей  
и ослушание 

Со слов: «Милое ты наше чадо…» до слов «Как ни стало деньги и полу-
деньги, так не стало ни друга ни полдруга, род и племя отсчитаются, все 
друзи прочь отпираются…» [12, с. 29–31] 

2 
 

Раскаяние, наставления 
добрых людей в чужой 
стороне, возвышение  
и причины появления  

Горя-Злочастия 

Со слов: «Молодец на пиру невесел сидит…» до слов «хочу я, Горе, в лю-
дех жить, и батагом меня не выгонить, а гнездо мое и вотчина во браж-
никах!» [12, с. 32–34] 

3 Молодец покорился Го-
рю-Злочастию – наставле-
ния перевозчиков – финал 

Со слов: «Али тебе, Молодец, неведома нагота и босота безмерная…» до 
слов «а Горе у святых ворот оставается, к Молодцу впредь не привяжет-
ца!» [12, с. 35–38] 

Повесть о Савве Грудцыне 
1 Савва познакомился  

с бесом и подписал 
 «грамотку некую» 

Со слов: «И некогда той Савва изыде из града на поле един…» до слов  
«И пойдоша убо во град Орел» [12, с. 43–44] 

2 Савва посещает царство 
тьмы 

Со слов: «По многом же времени абие входит <…> слух во град Казань к 
до матери Саввиной…» до слов «Паки приидоша во град Орел, и оставил 
бес Савву» [12, с. 44–46] 

3 Эпизод со старцем в селе 
Павловом Перевозе 

Со слов: «И паки бес поем Савву, и об едину ночь оттуда приидоша на 
реку Оку в село, нарицаемое Павлов Перевоз» до слов «И сие изрече со 
гневом, и потом поем Савву, оттуда приходит во град, нарицаемый Шую, 
и тамо пребываху неколикое время» [12, с. 47–48] 

4 Чудесные путешествия  
и подвиги Саввы 

Со слов: «Бес же Савву постави во единую нощь от Соли Камской на реке 
Волге во град, нарицаемый Козмодемьянск…» до слов «И паки бес поем 
Савву, и об едину ночь оттуда приидоша на реку Оку в село, нарицаемое 
Павлов Перевоз» [12, с. 47]; со слов «Бес же и Савва живяше в граде 
Шуе…» до слов «И многих убиваху, и тако от них бежаху, токмо след 
свой показываху, сами же ни от кого ни малого повреждения себе, вре-
ды, не имяху» [12, с. 48–50] 

5 Болезнь и исцеление  
Саввы, финал 

Со слов: «И тако скоро отидоша в Москву и нача обитати в доме того же 
вышереченнаго сотника [Якова Шилова]» до слов «И пожив лет довол-
но, и преставися, ко Господу душу предаде» [12, с. 51–54] 

 
Каждой команде предлагаются вопросы для анализа. 
Так, первой команде дается задание проанализировать мотив «ослушание родителей». 

Студентам в ходе анализа текста нужно ответить на следующие вопросы: 
1. Какие наставления дают родители Молодцу? Выделите их, зачитайте и прокоммен-

тируйте. 
2. В чем раскаивается Молодец, ласково принятый в чужой стороне? Выделите отрывки, 

зачитайте и прокомментируйте. 
3. Какие советы дают Молодцу люди, увидевшие искреннее покаяние Молодца? Выде-

лите их, зачитайте и прокомментируйте. 
4. Какие советы дают Молодцу перевозчики, согласившиеся бесплатно перевезти его на 

другой берег? Выделите их, зачитайте и прокомментируйте. 
5. Исходя из наблюдений над проанализированными фрагментами, сделайте вывод: ка-

кая сквозная мысль присутствует в этих эпизодах?  



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 4 (146) 
© ВятГУ, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

96 
 

6. Как эта мысль соотносится со вступлением к «Повести» (о грехопадении Адама и Евы)? 
7. Дайте краткую сравнительную характеристику с «Повестью о Савве Грудцыне»: насколь-

ко глубоко, по Вашему мнению, проявляется тема «ослушания» родителей и возможного спасе-
ния героя через возвращение в родной родительский дом в «Повести о Савве Грудцыне»? 

Вторая команда анализирует мотив появления «названого брата», обманным путем ве-
дущего героя в бездну пороков, опираясь на следующую систему вопросов: 

1. Проанализируйте эпизод из «Повести о Горе-Злочастии» о «названом брате» Молод-
ца. Какие события предшествовали этому эпизоду? Что советует Молодцу названый брат, как 
реагирует Молодец, к каким последствиям это приводит? В чем автору видятся причины по-
добного исхода событий? 

2. Проанализируйте эпизод появления «названого брата» Саввы в «Повести о Савве 
Грудцыне». Какие события предшествовали этому эпизоду? Как автор показывает внутрен-
нее психологическое состояние героя перед появлением беса? Как автор интерпретирует 
причины, вызвавшие появление беса? 

3. Найдите определение понятия «названый брат» в доступных интернет-источниках. 
Обсудите и выскажите свою точку зрения по вопросу: почему мнимые друзья героев пред-
ставлялись «назваными братьями»? 

Третья группа студентов обращается к анализу мотива неразумности поступков глав-
ного героя, покорности Горю или бесу. Их работа с текстами выстраивается исходя из следую-
щих заданий: 

1. Проанализируйте эпизод из «Повести о Горе-Злочастии» о появлении Горя-Злочас-
тия. Каковы причины его появления в жизни героя, согласно авторской интерпретации? За-
читайте и прокомментируйте соответствующий фрагмент. 

2. Проанализируйте эпизод, в котором Молодец, пытающийся утопиться, в конце кон-
цов покоряется Горю-Злочастию. Как это описано автором? Каковы причины такой покорно-
сти Молодца? Зачитайте и прокомментируйте соответствующий фрагмент. 

3. Как в «Повести о Горе-Злочастии» Горе помогает Молодцу, поклонившемуся ему? Как 
Вы думаете, в чем состоит эта помощь? Почему перевозчики согласились перевезти его бес-
платно, хотя до этого отказывались? Почему в Молодце изменилось его внутреннее психоло-
гическое состояние?  

4. Проанализируйте эпизод «Повести о Савве Грудцыне» о подписании Саввой «рукопи-
сания» о продаже души Дьяволу. Зачитайте и прокомментируйте соответствующий фрагмент. 
Как в этом эпизоде проявляется отношение автора к герою? 

5. Сопоставьте проанализированные эпизоды из «Повести о Горе-Злочастии» и «Пове-
сти о Савве Грудцыне». Что в них общего, что различного? Что приводит героев этих произве-
дений к подчинению силам Зла? Был ли у них другой путь? 

Четвертой группе предлагается работа над анализом проявления в повестях мотива 
борьбы за спасение Молодца и Саввы. Вопросы для обсуждения: 

1. Кто из героев «Повести о Горе-Злочастии» борется за Молодца, наставляя его на путь 
истинный? Слушает ли их советы Молодец? Почему, на Ваш взгляд, Горе не отпускает Молодца? 

2. Проанализируйте эпизоды «Повести о Савве Грудцыне», в которых показано участие 
родителей в судьбе Саввы. Какие попытки они предпринимали, чтобы спасти сына от путей 
неправедных? 

3. Проанализируйте эпизод со старцем в селе Павловом Перевозе. Какую роль играет 
этот эпизод в развитии сюжета «Повести о Савве Грудцыне»? 

4. Как борется за спасение Саввы жена сотника Шилова? 
5. Проанализируйте эпизоды, связанные с образом Богородицы. Почему, на Ваш взгляд, 

именно Богородица сыграла решающую роль в спасении Саввы от бесовских мук? 
6. Сопоставьте произведения «Повесть о Горе-Злочастии» и «Повесть о Савве Грудцыне» 

с точки зрения мотива борьбы за спасение души героев. В каком произведении этот мотив 
проработан более детально? 

Пятая группа детально прорабатывает вопросы, связанные с мотивом ухода героев в 
монастырь. 

1. Зачитайте и прокомментируйте развязку (уход героя в монастырь) «Повести о Го-
ре-Злочастии». Какую позицию по отношению к герою занимает автор? Носит ли эта развязка 
поучительный смысл? 
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2. Зачитайте и прокомментируйте развязку (уход героя в монастырь) «Повести о Савве 
Грудцыне». В чем отличие этого описания от развязки «Повести о Горе-Злочастии»? Имеет ли 
эта развязка поучительный смысл? 

3. Исследователь Всеволод Евгеньевич Багно, анализируя «Повесть о Савве Грудцыне», 
отметил, что в этом произведении раскрывается «идея ограниченности бесовских сил и зави-
симости результатов ее воздействия от душевного склада человека» [1, с. 372]. Определите, 
почему влияние бесовских сил на Савву и Молодца оказалось ограниченным? Как это связано 
с «душевным складом» героев? Как авторы показывают душевную борьбу Молодца и Саввы? 
Покажите, что есть общего, что различного в изображении этой душевной борьбы. 

4. Сделайте вывод, определив свою позицию по проблеме: заслуживали ли герои «Пове-
сти о Горе-Злочастии» и «Повести о Савве Грудцыне» спасения? 

После разбора вопросов в отдельных группах каждая команда озвучивает результаты 
обсуждения. Общим выводом должна стать мысль о том, что в бытовых повестях XVII в. чело-
век представлен в душевной борьбе с самим собой, а его нравственный выбор предполагает 
соответствующую ответственность. Герои обеих повестей захотели жить по-своему, но не 
смогли противостоять своим слабостям и страстям, поэтому по своему «неразумию» попали в 
зависимость от темных сил. В то же время они не были порочными, не приносили зла другим 
людям, поэтому заслужили небесное прощение. 

Обсуждение. Данная статья содержит обобщение результатов педагогического экспе-
римента, реализованного в процессе изучения «Истории русской литературы» со студентами 
первого курса в Вятском государственном университете. Апробация описанного выше заня-
тия показала, что студенты с интересом воспринимают предложенную методику проведения 
занятия, все вовлечены в чтение и обсуждение вопросов. Так как в каждой группе несколько 
заданий, то в финальном озвучивании результатов работы команды выступать приходится 
всем, в этом случае невозможно оказаться в стороне. Вовлеченность в общую деятельность, 
связанную с чтением и анализом фрагментов художественных произведений, обусловлена и 
заявленной темой, актуальной для современного молодого поколения, так же, как и герои 
XVII в., стоящего перед выбором. В цифровом мире многое поменялось, жить старыми ценно-
стями в новой ситуации невозможно, но следует в любом случае осознавать, что за любой вы-
бор человек несет ответственность, и выбор, не опирающийся на разум и добрые намерения, 
может привести к трагическим последствиям. Аналогия жизненных ситуаций позволяет сту-
дентам поставить себя на место героев, эмоционально пережить прочитанное. Как справед-
ливо замечает А. В. Смахтина, «проводя аналогии положительных и отрицательных действий 
героя и перекладывая их на свою жизнь, человек осваивает нравственно-эстетические ценно-
сти, оценивает свои поступки, знакомится с вариантами решения различных ситуаций, что 
помогает читателю обрести в процессе чтения ответы на волнующие его вопросы» [17, с. 695]. 
Все это способствует как лучшему пониманию прочитанных текстов, так и обретению нового 
личного жизненного опыта. 

Сопоставление представленного в статье методического опыта с другими исследовани-
ями, например, с опытом, описанным в статье Т. Б. Рудомазиной, связанным с анализом «По-
вести о Савве Грудцыне» со студентами-журналистами, показывает, что речь идет о разных 
подходах к организации работы студентов. В исследовании Т. Б. Рудомазиной даются методи-
ческие рекомендации, способствующие осуществлению «студентами глубокого и адекватного 
анализа «Повести о Савве Грудцыне» как образца древнерусской беллетристики» [15, с. 326], 
мы же актуализируем личностный потенциал студентов, апеллируя к их личному опыту. 
Кроме того, предложенный нами анализ направлен на активную самостоятельную работу 
студентов по сопоставлению двух повестей, на поиск общего и различного в них, что также 
предполагает углубленную вовлеченность всех участников деятельности в личностное 
осмысление прочитанных произведений. 

Заключение. Предложенная в исследовании технология анализа художественных про-
изведений может стать основой для разработки планов проведения практических занятий, 
посвященных интерпретации литературных текстов. Существенными в данной технологии 
являются этап актуализации, обращенный к личному опыту обучающихся, и этап «активного 
экспериментирования», предполагающий работу с текстами. В связи с этим далеко не на каж-
дом практическом занятии по истории русской литературы может быть применена данная 
технология. Для ее реализации необходимы как минимум два условия: во-первых, актуаль-
ность проблематики изучаемого текста для современного молодого поколения, во-вторых, 
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небольшой объем текста (текстов), чтобы была возможность перечитать отрывки, выделить 
цитаты, прокомментировать отдельные фрагменты и дать их анализ в соответствии с пред-
ложенным заданием. В то же время методика представляется перспективной, так как позво-
ляет вовлечь в осмысление проблематики художественных текстов всех присутствующих на 
занятии студентов, дать им возможность самостоятельно выбрать интересные эпизоды, ци-
таты, факты, подтверждающие их позицию, и высказать аргументированную точку зрения по 
спорным и неоднозначным вопросам, которые ставят авторы анализируемых на занятии 
произведений. 
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Abstract. The article analyzes the key motives of "The Tale of Grief and Wickedness" and "The Tale of Sav-

va Grudtsyn", related to the problem of the heroes choosing their life path and leaving their parental home. The 
activity-based approach to the analysis of works proposed by the author of the article is relevant, based on the 
independent comprehension by students of a significant problem for them. The system of tasks for the organiza-
tion of educational, research and communicative activities of students to identify and characterize the motives that 
are end-to-end for the stories: disobedience of parents is presented; the appearance of a "named brother", fraudu-
lently leading the hero into the abyss of vices; the unreasonableness of the actions of the heroes, submission to 
Grief or a demon; the struggle for the salvation of the Young Man and Savva; the departure of the heroes to the 
monastery. As a result of the analysis of individual fragments and comparison of works, students come to the con-
clusion that in the household stories of the XVII century. a person is represented in a mental struggle with himself, 
and his moral choice implies appropriate responsibility. The heroes of both stories wanted to live in their own 
way, but could not resist their weaknesses and became dependent on the dark forces. At the same time, they were 
not vicious, so they deserved heavenly forgiveness. The motivation for the active involvement of students in read-
ing and discussing texts of the XVII century is an analogy with modern life. The analogy of life situations allows 
students to put themselves in the place of heroes, emotionally experience what they read. All this contributes both 
to a better understanding of the texts read and to gaining new personal life experience. The results of the research 
can be applied in the practice of teaching literary disciplines. 

 
Keywords: ancient Russian literature, motivic analysis, comparative analysis, D. Kolb's cycle of cogni-
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Аннотация. В статье рассматривается влияние искусства акварели на художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста. Изобразительное искусство в дошкольном воспитании является 
одним из основных средств эстетического развития личности. Однако искусство акварели, в том числе 
книжная иллюстрация в акварельной технике, используется недостаточно полно. А ведь этот воздушный, 
тонкий и в то же время такой яркий и многоцветный материал открывает целый мир, способствующий 
эстетическому развитию дошкольников. Проблемой нашего исследования стал вопрос: какие виды дея-
тельности наиболее эффективны для эстетического развития детей дошкольного возраста средствами 
акварельной живописи? Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и эксперименталь-
ная проверка системы мероприятий эстетического развития дошкольников в пространстве искусства 
акварели. Сочетание методов анализа и синтеза теоретической части исследования, эмпирических мето-
дов и анализа продуктов детского творчества позволили провести исследование в полном объеме. Была 
разработана система занятий с использованием искусства акварели для повышения уровня эстетического 
развития дошкольников. Система включает в себя комплекс занятий, приемов, игр и упражнений, пред-
ставленных в статье. Также даны рекомендации по использованию иллюстративного материала, педаго-
гических приемов на разных этапах знакомства с акварельной живописью: от этапа восприятия до непо-
средственно художественно творческой деятельности детей. Результаты исследования доказывают эф-
фективность разработанной системы мероприятий, которую можно рекомендовать к использованию в 
детских дошкольных образовательных учреждениях в качестве дополнительного материала к основной 
общеобразовательной программе. Богатство цветовой палитры, технических приемов, сочетаний с раз-
ными художественными материалами – все эти свойства акварели вкупе с колоссальным объемом работ 
прекрасных художников-иллюстраторов предоставляют педагогу дошкольного образования прекрасный 
инструмент для решения задач эстетического плана. 

 
Ключевые слова: искусство акварели, эстетическое воспитание, дошкольное воспитание, изоб-

разительная деятельность, акварель, дошкольники, иллюстрация. 

 
Введение. В программе дошкольного образования значительный блок занимает худо-

жественно-эстетическое воспитание, рисование в его числе. Однако наиболее распространен-
ными художественными материалами при работе с дошкольниками выступают гуашь и 
цветные карандаши. Акварель по большей части используют лишь в старшем дошкольном 
возрасте, причем по наблюдениям из практики нечасто. А ведь этот воздушный, тонкий и в то 
же время такой яркий и многоцветный материал открывает целый мир, способствующий эс-
тетическому развитию дошкольников. Акварель прекрасно развивает эстетический вкус ре-
бенка и помогает погружению в мир искусства, предоставляя целый спектр художественных 
особенностей материала таких, как пятно, мазок, прозрачность заливки, для решения художе-
ственно образных задач в детском рисунке. Также акварель очень удобна в использовании, 
работа с акварельными красками прекрасно развивает мелкую моторику ребенка и соответ-
ственно умение мыслить. 

В нашей статье речь пойдет об акварели на этапе восприятия детьми художественных 
образов и в непосредственно изобразительной деятельности. 

Основная часть. Методы. В процессе изучения проблемы использования искусства аква-
рели в художественно-эстетическом воспитании дошкольников применялись следующие ме-
тоды исследования: метод анализа при изучении теоретических вопросов исследования; метод 
синтеза при объединении и комбинировании полученных в ходе исследования данных; методы 
эмпирического исследования: анализ опыта педагогической работы; анализ продуктов детско-
го творчества, наблюдение за деятельностью детей; систематизация полученных данных. 

                                                 
© Семёнова М. А., Быковская М. А., 2022 
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В нашем исследовании рассмотрим некоторые аспекты решения задач эстетического 
воспитания детей дошкольного возраста посредством акварельной живописи. 

Можно сказать, что отправным пунктом художественно-творческой деятельности до-
школьников является восприятие художественных образов. Рассматривая работы мастеров, 
ребенок соотносит художественные образы с известными ему объектами реальности, тем са-
мым пополняя свой багаж ассоциативными элементами, развивая мышление и воображение, 
готовя основу для собственных замыслов и вариаций их воплощения. Так, профессор 
В. М. Дубровин в своей статье отмечает: «Для того чтобы зародился художественный образ, 
художнику необходимо научиться не только видеть, наблюдать и грамотно передавать сред-
ствами искусства на плоскости полученные впечатления, но приучить себя мыслить художе-
ственно-образными категориями» [5, с. 38]. Вот это умение мыслить художественно-образны-
ми категориями и закладывается на раннем этапе становления личности. Ребенок, научив-
шийся видеть и осмысливать увиденное, понимать и чувствовать формы, цвета, элементы, 
непременно станет успешен в собственной творческой деятельности. На этапе дошкольного 
образования первыми учителями, помощниками, эстетическими эталонами становятся ху-
дожники-иллюстраторы и их работы. Очень многие из них выбрали именно акварель и ее со-
четания для создания простых и в то же время насыщенных образов для детской литературы. 
Это и классики: И. Я. Билибин, В. М. Конашевич, Ю. Д. Коровин, Н. А. Устинов, Е. И. Чарушин [2]; 
и современные художники: Е. Антоненков, О. Р. Ионайтис и многие другие. В работах мастеров 
акварель являет нам все многообразие своих граней: тут и легкая дымка весеннего леса, и 
лаконичные образы персонажей, и тщательно прорисованные элементы декора к народным 
сказкам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Книжные иллюстрации, выполненные акварелью. Н. А. Устинов, Ю. Д. Коровин, И. Я. Билибин 

 
Из практики работы в дошкольном образовательном учреждении нам стало известно, 

что некоторые дети не просто затрудняются, но откровенно боятся начинать работу над ри-
сунком, мотивируя так: «это слишком сложно», «я не знаю, как это нарисовать», или же выби-
рают наиболее простой вариант замысла. Так, в старшей группе на просьбу нарисовать лю-
бимую сказку или любимого персонажа, некоторые ребята рисуют Колобка. Просто потому, 
что боятся не справиться с более сложной работой. Это в большинстве случаев объясняется 
отсутствием багажа художественных образов и проблемами с технической стороной испол-
нения. В процессе знакомства со множеством разноплановых работ художников-иллюстрато-
ров у ребят обогащается эстетический опыт, появляется уверенность в своих замыслах и си-
лах, появляются предпочтения в стилистике, в манере исполнения, в цветовой гамме. Так, 
знакомство с работами разных мастеров над одним образом помогает детям создать соб-
ственный собирательный облик персонажа. Одни иллюстрации помогут найти лучшее реше-
ние поз и мимики персонажей, другие – элементов костюма и декора, третьи помогут создать 
общую композицию и подобрать цветовую гамму, соответствующую настроению момента. 
Например, образ Маши и Медведя, который современные дети чаще всего ассоциируют с од-
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ноименным мультфильмом, полезно разобрать на примере иллюстраций таких художников: 
Н. М. Кочергина, В. Н. Лосина, Г. А. Скотиной, Н. А. Устинова (рис. 2). На наш взгляд, только по-
сле этого у них появляется свое индивидуальное и личностное видение персонажей. 

 

 
Рис. 2. Иллюстрации к сказке «Маша и медведь», выполненные акварелью.  

Н. М. Кочергин, В. Н. Лосин, Г. А. Скотина, Н. А. Устинов 

 
Для работы с детьми дошкольного возраста можно также порекомендовать иллюстра-

ции А. Ф. Пахомова, показывающие, как можно просто передать фигуры и движения людей в 
акварельном образе; М. П. Митурича-Хлебникова, создавшего выразительные композиции 
простыми мазками, линиями, пятнами; Ю. Д. Коровина с лаконичными, яркими цветами и 
тонкой стилистикой. Подробно работу с иллюстрацией рассматривают в своих исследованиях 
такие авторы, как Т. Н. Доронова [4], В. А. Езикеева [6], В. Я. Кионова [9], Н. А. Курочкина [11]. 

О цветовой гамме и цвете при работе с акварелью стоит упомянуть отдельно. Наиболее 
точными станут слова художника и педагога М. А. Семёновой: «В работе с акварелью цвет 
воспринимается прозрачным и сияющим, это происходит благодаря красоте акварельных 
пигментов и живописи, написанной по белоснежной бумаге» [16, с. 9]. Дошкольникам очень 
нравится присутствие в акварельном наборе множества оттенков цвета. Ребята стараются 
дать названия всем цветам, придумывая и новые: темно-желтый, лимонный, песочный, ва-
нильный, чайный… и так далее. Интересно отметить, что обычно дети не очень любят закра-
шивать фон, считая это скучным и трудоемким занятием. Но все меняется, как только в дело 
вступает акварель! Заливка разными, иногда неожиданными цветами неба, моря, осеннего 
покрова леса вызывает бурю эмоций и желание экспериментировать. Именно после знаком-
ства с акварелью дети начинают более активно использовать палитру для смешивания цве-
тов и при работе с гуашью, что очень важно в процессе художественного освоения материала. 

«При этом нужно подчеркнуть, что цвет – самое активное средство гармонизации фор-
мы и пространства», [15, с. 75] – с этим тезисом исследователя цвета и колористики А. П. Раца 
сложно не согласиться. О важности цвета в изобразительном искусстве и общей гармонии эс-
тетического пространства рассуждают многие исследователи и педагоги, в том числе С. М. Да-
ниэль [3], С. П. Ломов [12], Г. Маккензи [20], М. А. Семёнова [17] и другие. 

Мастер искусства цвета Иоханнес Иттон писал: «Нет никакого сомнения в том, что цвет 
оказывает на нас громадное влияние, независимо от того, отдаем ли мы себе в этом отчет или 
нет» [8, с. 83]. Несомненно, психологический аспект работы с цветом в дошкольном возрасте 
очень важен. Даже при отсутствии определенных художественных навыков ребенок способен 
передать цветом свое настроение или свое отношение к изображенному персонажу, действию, 
моменту. Психологический эффект цвета действует и обратно: светлые, нежные оттенки рабо-
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ты помогут маленькому художнику снять напряжение, успокоиться; яркое многоцветье подни-
мет настроение. Умение пользоваться оттенками цветов развивает способность выражать и 
контролировать собственные эмоции, переживания, ощущения. Наиболее доступными техни-
ками такого развития эмоционального интеллекта будут «акварель по-сырому» и a la prima. 
Умение раскрепоститься, поддаться воле чувств и эмоций, получить эстетическое удовольствие 
от переходов цветов и оттенков – этот опыт очень важен для дошкольников. Очень важна в 
этом аспекте работа по предварительно смоченной бумаге, когда взятые цвета расплываются, 
образуя цветное пятно, помогающее в развитии фантазии и воображения ребенка. Обычно та-
кие виды работ начинают с изображения различных состояний неба: рассвет или закат, непо-
года, северное сияние, радуга. В этих техниках прекрасно получаются у дошколят и пейзажи в 
разные времена года: деревья, осенние лужи, нежность весенних цветов. 

Но акварель таит и секреты техники. Краска может быть и размытой, перетекающей из 
цвета в цвет, и четкой, контурной. Задача педагога – показать детям многообразие вариантов 
техники и сочетаний акварели с другими материалами. Художники, в том числе иллюстрато-
ры, часто используют тушь в сочетании с акварелью. В случае с дошкольниками – тушь заме-
няется лайнерами, гелевыми ручками, масляной пастелью. Детям очень нравится сочетание 
этих материалов: форму и мелкие детали легко изобразить ручкой или мелком, а заливку 
цветом выполнить быстро и красочно – акварелью. 

Работа с гелевыми ручками достаточно кропотлива: требует предварительного каран-
дашного наброска, затем живописным слоем ложится акварель, и только после высыхания 
красочного слоя прорисовываются ручками детали, орнаменты, контуры. Обычно такая рабо-
та занимает не менее двух занятий и подходит старшим дошкольникам. А вот масляная па-
стель доступна и деткам помладше. Форму предметов рисуют мелками, мелкие детали также 
закрашиваются пастелью, а большие пространства – акварельными красками. Особенно ребя-
та любят «волшебный» эффект белого мелка. Ведь его становится видно на листе только по-
сле нанесения акварельного слоя. Также удобно, что после высыхания краски можно доба-
вить некоторые недостающие штрихи снова пастелью (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Работы детей старшего дошкольного возраста, выполненные акварелью в сочетании  

с масляной пастелью и гелевыми ручками 
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Дошкольников также можно знакомить с такими акварельными техниками, как «аква-
рель на смятой бумаге», «акварель с солью», «текстурирование» губками, штампами, работа 
набрызгом, монотипия. Наиболее интересными в данных техниках получаются работы на те-
му природы: морские глубины или необъятные пространства космоса, сочетание линий и пя-
тен в склонах гор, переходы цвета в лесных зарослях, переливы цветочных композиций. 

Изучив и обобщив теоретические основы изобразительной деятельности детей, в том 
числе исследования С. Е. Игнатьева [7], Н. В. Микляевой [13], современные отечественные и 
зарубежные технологии, в том числе практические рекомендации М. Майески [20], а также 
практические материалы, полученные в ходе исследования, была разработана система заня-
тий с использованием искусства акварели для повышения уровня эстетического развития 
дошкольников. Система включает в себя комплекс занятий, приемов, игр и упражнений, 
представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Комплекс развивающих мероприятий  
для дошкольников с использованием искусства акварели 

Вид деятельности Локальные задачи 
Рекомендуемый  

иллюстративный материал 
Сравнение двух и более аква-
рельных иллюстраций по одной 
теме («Маша и медведь», «Му-
ха-цокотуха», «Деревья», «Кош-
ки» и др.) с последующей худо-
жественно-изобразительной  
деятельностью. 

Формирование целенаправленно-
го восприятия, развитие внима-
ния, умения проводить сравни-
тельный анализ, делать умоза-
ключения, воспитание эстетиче-
ского вкуса. 

К теме «Маша и медведь» иллю-
страции: Н. М. Кочергин, В. Н. Ло-
син, Г. А. Скотина, Н. А. Устинов. 
К теме «Муха-Цокотуха» иллю-
страции: М. Митурич, В. Санду-
ляк, В. М. Конашевич, Л. Якшис. 
К теме «Деревья» иллюстрации: 
В. Н. Белоусов, Ю. А. Васнецов,  
В. М. Конашевич, Н. А. Устинов. 
К теме «Кошки» иллюстрации: 
Ю. А. Васнецов, В. Г. Сутеев,  
Е. М. Чарушин. 

Мастер-классы «акварель по-сы-
рому» и a la prima. Примерные 
темы: «Цветы», «Пушистые зве-
рята», «Весенний пейзаж». 

Формирование умения пользо-
ваться оттенками цветов, разви-
тие способности выражать и кон-
тролировать собственные эмо-
ции, переживания, ощущения. 

М. Ханак, Ю. Д. Коровин, Е. М. Ча-
рушин. 

Занятия в ИЗО студии с приме-
нением смешанных техник. 

Знакомство с многообразием ва-
риантов техники и сочетаний ак-
варели с другими материалами, 
воспитание эстетического вкуса. 

В. С. Алфеевский, Е. Антоненков, 
И. Я. Билибин, Б. А. Дехтерев,  
О. Р. Ионайтис, В. М. Конашевич, 
Ю. Д. Коровин, Н. А. Устинов,  
В. А. Чижиков. 

Акварель с гелевыми ручками, 
лайнерами. Примерные темы: 
«Подводное царство», «Сова», 
«Городской пейзаж», Сказочный 
герой». 
Акварель с масляной пастелью. 
Примерные темы: «Джунгли», 
«Зимняя сказка», «Лиса Патрике-
евна». 
Мастер-классы или занятия в 
ИЗО студии с использованием 
разных техник: «акварель на 
смятой бумаге», «акварель с со-
лью», «текстурирование» губка-
ми, штампами, работа набрыз-
гом, монотипия. 

Знакомство с многообразием ва-
риантов акварельной техники, 
развитие умения применять раз-
ные техники для воплощения 
своего замысла, воспитание эсте-
тического вкуса. 

 

Дидактические игры «Придумай 
название новому цвету», «Под-
бери оттенки для картинки». 

Развитие восприятия, креативно-
сти мышления, внимания. 

Фрагменты акварельных иллю-
страций, дидактический матери-
ал с оттенками цветов. 

Игры-экспериментирования: 
«Палитра поможет смешать цве-
та», «Соленая картина», «Отра-
жение». 

Развитие познавательной актив-
ности, стимулирование творче-
ской деятельности. 
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Результаты. В ходе исследования была проведена первичная оценка уровня развития 
художественно-изобразительных навыков детей и повторная, контрольная оценка на основе 
анализа продуктов изобразительного творчества. Критерии оценки были подобраны на ос-
нове анализа продуктов художественной деятельности Т. С. Комаровой [10] и имели следую-
щие показатели: «замысел» отражает уровень сложности художественного замысла работы и 
точности его воплощения; «передача формы и строения предметов» отражает точность пере-
дачи в рисунке формы предметов, их строения, пропорций; «композиция» отражает правиль-
ность построения композиции, расположения рисунка на листе, соблюдение пропорций 
предметов, передачу пространства; «цветовое решение» отражает соответствие выбранной 
цветовой гаммы замыслу работы; «разнообразие цветовой гаммы» отражает умение исполь-
зовать в работе различные цвета и оттенки для передачи замысла. Детям старшего дошколь-
ного возраста было предложено нарисовать иллюстрацию к любимой сказке. Результаты 
анализа продуктов художественно-изобразительной деятельности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты анализа продукта художественной деятельности детей  
старшего дошкольного возраста до и после проведения исследования по влиянию  

искусства акварели на эстетическое развитие дошкольников 

Критерии анализа 
Степень выраженности 

Первичная оценка (36 чел.) Контрольная оценка (36 чел.) 
низкая средняя высокая низкая средняя высокая 

Замысел 
7 чел. /  

20 % 
18 чел. / 

50 % 
11 чел. / 

30 % 
1 чел. / 

 3 % 
11 чел. / 

20 % 
24 чел. / 

67 % 
Передача формы и строения 

предметов 
7 чел. /  

20 % 
18 чел. / 

50 % 
11 чел. / 

30 % 
2 чел. /  

5 % 
16 чел. / 

40 % 
20 чел. / 

55 % 

Композиция 
11 чел. / 

30 % 
16 чел. / 

45 % 
9 чел. /  

25 % 
4 чел. / 

12 % 
15 чел. / 

43 % 
16 чел. / 

45 % 

Цветовое решение 
7 чел. /  

20 % 
20 чел. / 

55 % 
9 чел. /  

25 % 
– 

6 чел. / 
18 % 

30 чел. / 
82 % 

Разнообразие цветовой гаммы 
5 чел. /  

15 % 
20 чел. / 

55 % 
11 чел. / 

30 % 
– 

9 чел. / 
25 % 

27 чел. / 
75 % 

 
Для проведения сравнительного анализа результатов двух срезов художественно-изо-

бразительных умений детей представим результаты в виде гистограммы. Примем за низкую 
степень 0 баллов за каждый процент, за среднюю степень – 0,5 баллов за каждый процент и за 
высокую степень 1 балл за каждый процент, получим градацию шкал с максимальным значе-
нием 100 баллов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов срезов художественно-изобразительных умений детей 
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Обсуждение. Качественный анализ детских работ по итогам эксперимента показал 
рост художественно-изобразительных умений: замысел работ стал сложнее, богаче, разнооб-
разней, на смену «Колобку» пришли самые разные литературные произведения: «Буратино», 
«Снежная Королева», «Холодное сердце» и другие; дети стали более точно передавать форму 
и строение предметов и их пропорций, во многих работах появилась детализация; качествен-
но улучшились и свойства композиции во многих работах: пространство передается наличи-
ем линии горизонта, уменьшением дальних объектов; изменилось и цветовое решение работ: 
появилась осознанность в выборе цветовой гаммы, теперь во многих работах она соответ-
ствует замыслу, настроению момента или персонажа, появились оттенки цвета, разнообраз-
ные цветовые решения фона. Следует отметить, что обогатились и суждения детей о своих 
работах, о книжных иллюстрациях, предлагаемых к обсуждению. Дошкольники стали демон-
стрировать внимание к характерным элементам, деталям, стилистике и цветовому решению 
иллюстраций, научились высказывать различные предположения на основе воспринимаемых 
образов, у детей появились предпочтения в выборе художественных приемов и техник. 

Заключение. Богатство цветовой палитры, технических приемов, сочетаний с разными 
художественными материалами – все эти свойства акварели вкупе с колоссальным объемом 
работ прекрасных художников-иллюстраторов предоставляют педагогу дошкольного обра-
зования прекрасный инструмент для решения задач эстетического плана. Это и восприятие 
произведений художественного искусства, и разноплановая художественно-изобразительная 
деятельность: формирование умений использовать различные технические приемы искус-
ства акварельной живописи и различные сочетания художественных материалов для вопло-
щения художественного замысла, воспитание эстетического вкуса, развитие мышления, фан-
тазии, творчества детей дошкольного возраста. 

 
Список литературы 

1. Быковская М. А., Семенова М. А. Роль эстетического воспитания в гармоническом развитии лич-
ности ребенка // Мир науки. 2018. Т. 6. № 1. С. 42. 

2. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. М. : Аспект Пресс, 2016. 320 с.: ил. 
3. Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и 

красок и о восприятии зрителя. Л. : Искусство, 2015. 223 с. 
4. Доронова Т. Н. Дошкольникам о художественных детских книгах. М. : Просвещение, 1991. 220 с. 
5. Дубровин В. М., Комарова Е. А. Художник и художественный образ // Художественный образ в 

живописи. Вопросы теории и практики : сб. научных статей. М. : МГПУ, 2020. С. 38–44. 
6. Езикеева В. А. Иллюстративный материал для детского изобразительного творчества. М. : 

Просвещение, 1975. 86 с. 
7. Игнатьев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учеб. пособие для вузов. 

М. : Академический проект ; Фонд «Мир», 2017. 208 с. 
8. Иттен И. Искусство цвета / пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. Изд. 2-е. М. : Д. Аронов, 2001. 95 с. 
9. Кионова В. Я. Сравнение иллюстраций как один из путей развития эстетического восприятия у 

детей 5–7 лет // Дошкольное воспитание. 1973. № 2. С. 30–32. 
10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Обучение и творчество. М. : 

Педагогика, 2015. 148 с. 
11. Курочкина Н. А. Знакомим с книжной графикой: Большое искусство маленьким. М. : 

Детство-Пресс, 2001. 168 с. 
12. Ломов С. П. Живопись. М. : Агар, 2008. 135 с. 
13. Микляева Н. В. Интеграция образовательного процесса на основе художественно-эстетиче-

ского воспитания. М. : Сфера, 2018. 601 c. 
14. Раевская М. Р., Дубровин В. М. Педагог и ученик в пространстве художественного сотворчества 

и креативного мышления при работе над книжной иллюстрацией // Педагогический опыт: от теории к 
практике : сб. Чебоксары : Интерактив Плюс, 2017. С. 20–24. 

15. Рац А. П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне : курс 
лекций / М-во образования и науки Росс. Федерации, Моск. гос. строит. ун-т. М. : МГСУ, 2014. 128 с. 

16. Семенова М. А. Акварельная живопись. Секреты мастерства : учеб.-методическое пособие. М. : 
МГПУ, 2020. 84 с. 

17. Семенова М. А. Искусство акварельной живописи в формировании профессионализма 
педагогов изобразительного искусства // Педагогика искусства. 2010. № 4. С. 232–239. 

18. Семенова М. А. Пленэр в студии дополнительного образования // Начальная школа плюс До и 
После. 2010. № 4. С. 71–74. 

19. Semenova M. A., Bykovskaya M. A. Aesthetic paradigm of art: a role in shaping human future // Peda-
gogika. 2020. Т. 138. № 2. С. 116–130. 



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 4 (146) 
© ВятГУ, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

108 
 

20. Gordon Mackenzie The Watercolor's Essential Notebook – Keep Painting! // A Treasury of Tips to In-
spire Your Watercolor Painting Adventure. NORTH LIGHT Books, 2017. 65 p. 

21. Mayesky Mary Creative Activities for Young Children, Ninth Edition. USA, Delmar, Cengage Learning 
Delmar, 2009. 646 p. 

 
 

The art of watercolors 
in the artistic and aesthetic education of preschoolers 

 

M. A. Semenova1, M. A. Bykovskaya2 
1Doctor of Pedagogical Sciences, professor, Moscow City Pedagogical University.  

Russia, Moscow. E-mail: SemenovaMAL@mgpu.ru 
2pedagogue-researcher, ANDOO "Philip" separate unit "Kindergarten Otrada".  

Russia, Moscow. E-mail: Logrichka@yandex.ru 
 

Abstract. The article examines the influence of watercolor art on the artistic and aesthetic development 
of preschool children. Fine art in preschool education is one of the main means of aesthetic development of the 
individual. However, the art of watercolor, including book illustration in watercolor technique, is not used fully 
enough. But this airy, thin and at the same time so bright and multicolored material opens up a whole world 
that contributes to the aesthetic development of preschoolers. The problem of our research was the question: 
what types of activities are most effective for the aesthetic development of preschool children by means of w a-
tercolor painting? The purpose of the study: theoretical substantiation, development and experimental verifica-
tion of the system of measures for the aesthetic development of preschoolers in the space of watercolor art. The 
combination of methods of analysis and synthesis of the theoretical part of the study, empirical methods and 
analysis of the products of children's creativity allowed the study to be carried out in full. A system of classes 
using the art of watercolor was developed to increase the level of aesthetic development of preschoolers. The 
system includes a set of classes, techniques, games and exercises presented in the article. Recommendations are 
also given on the use of illustrative material, pedagogical techniques at different stages of acquaintance with 
watercolor painting: from the stage of perception to the artistic and creative activity of children themselves. The 
results of the study prove the effectiveness of the developed system of measures, which can be recommended 
for use in preschool educational institutions as an additional material to the basic general education program. 
The richness of the color palette, techniques, combinations with various artistic materials – all these properties 
of watercolors, coupled with a huge amount of work by excellent illustrators, provide a preschool teacher with 
an excellent tool for solving aesthetic problems. 

 
Keywords: watercolor art, aesthetic education, preschool education, visual activity, watercolor, pre-

schoolers, illustration. 
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Аннотация. Анализ образовательной практики дошкольных образовательных организаций и 
коллективной деятельности педагогов показал, что при реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования педагогам необходимо реализовать задачи в 
образовательных областях «социально-коммуникативное развитие» и «речевое развитие». В возрасте 
5–7 лет у детей возникает потребность в установлении взаимоотношений со сверстниками и взрослы-
ми, у современных детей дошкольного возраста часто встречается замкнутость, несформированность 
навыков общения с другими детьми, рост экранной зависимости, несформированность коммуникатив-
ных способностей. Эти причины усложняют процесс формирования коммуникативно-речевых умений 
старших дошкольников и уточняют проблему исследования, которая заключается в определении ос-
новных направлений развивающей работы по формированию коммуникативно-речевых умений стар-
ших дошкольников. 

Для подробного изучения данной проблемы проведен анализ научной литературы и раскрыты 
основные понятия исследования: «коммуникативная деятельность», «речевая деятельность», «комму-
никативно-речевые умения». В статье представлены результаты констатирующего эксперимента по 
изучению коммуникативно-речевых умений у старших дошкольников. Охарактеризованы критерии 
коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста (мотивационный, когнитив-
ный, операциональный, рефлексивный) и уровни данных умений (низкий, средний, высокий).  

Для решения данной проблемы использовались методы теоретического анализа психолого-пе-
дагогических исследований, невключённое наблюдение, беседы, инструментарий педагогической диа-
гностики. В результате количественного и качественного анализа было выявлено, что большинство 
старших дошкольников имеют низкий (57 %) и средний (35 %) уровень сформированности коммуни-
кативно-речевых умений, высокий уровень определен всего у 8 % старших дошкольников. 

Материалы статьи представляют практическую ценность в экспериментальной проверке крите-
риально-диагностического аппарата, определяющего динамику сформированности у детей старшего 
дошкольного возраста уровня коммуникативно-речевых умений. Своевременное выявление недоста-
точного уровня коммуникативно-речевых умений детей 5–7 лет обусловливает необходимость плани-
рования и проведения мероприятий по установлению взаимоотношений между детьми и сверстника-
ми, а также между детьми и взрослыми. 

 
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, речевая деятельность, речевое взаимодей-

ствие, речевая активность, старший дошкольный возраст, диагностика, критерии коммуникативно-ре-
чевых умений. 

 
Введение. Современную систему дошкольного образования в России регламентирует 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 [19]. ФГОС ДО в образовательных областях «социально-коммуника-
тивное развитие» и «речевое развитие» обозначена задача развития речи и коммуникации 
детей для обеспечения процесса межличностного взаимодействия, развития способностей 
передавать информацию и получать новые знания. Поэтому, изучая коммуникативно-рече-
вые умения старших дошкольников, необходимо учесть исследования в области коммуника-
тивной деятельности и речевой деятельности. 

Большой вклад в исследование коммуникативной деятельности детей внесли такие 
ученые, как Л. С. Выготский [3], А. Н. Леонтьев [11], М. И. Лисина [12] и другие. 

В своих психологических исследованиях Л. С. Выготский раскрыл первоначальную 
функцию речи – коммуникативную. Речь есть прежде всего средство социального общения, 
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средство высказывания и понимания. В коммуникативной деятельности речь совмещает в 
себе функцию общения и функцию мышления. Она выступает как деятельность, связанная с 
взаимодействием между людьми в форме диалога [3, с. 350]. В концепции Л. С. Выготского 
главным условием психического развития ребенка является его общение со взрослым. При 
общении ребенка со взрослым создается «зона ближайшего развития», где сотрудничество со 
взрослым помогает ребенку реализовать свои потенциальные возможности: «развитие внут-
ренних индивидуальных свойств личности ребенка имеет ближайшим источником его со-
трудничество с другими людьми. Когда мы применяем принцип сотрудничества для установ-
ления зоны ближайшего развития, мы тем самым получаем возможность непосредственно 
исследовать то, что и определяет точнее всего умственное созревание, которое должно за-
вершиться в ближайший и последующий периоды его возрастного развития» [3, с. 265]. 

А. Н. Леонтьев изучал общение как коммуникативную деятельность, включенную в 
коллективную деятельность людей, имеющую специальную цель: речевую передачу, комму-
никацию содержания общения. В контексте деятельностного подхода А. Н. Леонтьев анали-
зирует общение, базируясь на основных характеристиках деятельности: «Содержание обще-
ния, которое относится к планированию, организации и управлению – это «фаза подготовле-
ния» к практической деятельности… Следующая фаза решает функции организации, обмена и 
воздействия – это обстоятельство сообщает речи самостоятельную мотивацию… Впослед-
ствии формируются внутренние процессы (внутренние речевые действия и внутренние опе-
рации), которые сменяются на познавательные процессы: как процессы речевого мышления 
или процессы активного запоминания и тому подобное» [11, с. 308–309]. 

М. И. Лисина относит понятия «общение» и «коммуникативная деятельность» к сино-
нимам, рассматривая данные понятия как взаимодействие между участниками данной дея-
тельности, направленное на согласование и объединение усилий участников взаимодействия 
с целью налаживания связей и достижения общего результата. При этом каждый участник 
коммуникативной деятельности является носителем активности и предполагает ее в партне-
рах по взаимодействию. Активность, по мнению М. И. Лисиной, может выражаться в том слу-
чае, если ребенок при общении инициативно воздействует на своего собеседника, при этом 
собеседник воспринимает воздействие на него и отвечает ребенку. В случае общения двух 
детей происходит взаимодействие, при котором они попеременно воздействуют и восприни-
мают воздействия друг друга. Общая структура коммуникативной деятельности, считает 
М. И. Лисина, включает компоненты: предмет, потребность, мотив, средства, продукты. Пред-
метом коммуникативной деятельности является собеседник. Специфика потребности в ком-
муникации состоит в стремлении к познанию и к оценке других людей, а через них – к само-
познанию и самооценке. Коммуникативные мотивы – это то, ради чего ребенок вступает в 
общение. Средствами коммуникации является деятельность, с помощью которой ребенок 
вступает в общение, а результатом коммуникативной деятельности – отношения, возникаю-
щие между собеседниками в процессе коммуникации [12]. 

Для детей дошкольного возраста свойственно внеситуативное общение. М. И. Лисина вы-
деляет две внеситуативные формы общения детей: познавательную и личностную. В 3–6 лет 
проявляется внеситуативно-познавательная форма общения. В этот период складываются по-
требность в уважении взрослого и познавательные мотивы общения. Взрослый становится 
источником новой информации, экспертом и эрудитом, способным ответить на вопросы до-
школьника и оценить его достижения [13, с. 103–106]. В 5–7 лет уже преобладает внеситуа-
тивно-личностная форма общения, когда интересы детей сосредоточены на личности взрос-
лого. Ведущими становятся личностные мотивы общения и потребность ребенка во взаимо-
понимании и сопереживании взрослого [13, с. 106–109]. 

Далее рассмотрим вопрос речевой деятельности детей, который исследовался учеными 
Л. С. Выготским [4], И. А. Зимней [7], А. А. Леонтьевым [10] и другими. 

Речевую деятельность Л. С. Выготский соотносил с научной концепцией о диалектиче-
ской взаимосвязи процессов мышления и речи. Согласно его учению: «ситуация речевой дея-
тельности устной речи каждоминутно создает мотивацию каждого нового изгиба речи, раз-
говора, диалога. Надобность в чем-нибудь и просьба, вопрос и ответ, высказывание и возра-
жение, непонимание и разъяснение и множество других подобных отношений между мотивом 
и речью положительно целиком определяет ситуацию реально звучащей речи. Она вытекает 
целиком из нее и протекает по типу ситуационно-мотивированных и ситуационно-обус-
ловленных процессов» [4, с. 210]. Нельзя оставить без внимания выразительность речевой дея-
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тельности, о которой пишет в своей работе Л. С. Выготский: «речевая ситуация ясна обоим 
собеседникам, когда говорящий выражает психологический контекст высказываемого с по-
мощью интонации, мимики и жестов» [4, с. 300]. Таким образом, речевая деятельность чело-
века – это целостный, единый интеллектуальный процесс, в котором происходит порождение 
и восприятие речевых высказываний. Речевая деятельность мотивирована ситуацией и 
включена в данную ситуацию. Мотивация речевой коммуникации возникает у детей при 
наличии эмоций, связанных с яркими впечатлениями, интересом к деятельности. 

Речевая деятельность в работах И. А. Зимней рассматривается как специфическая фор-
ма человеческой деятельности, которая представляет процесс активного, целенаправленного, 
опосредствованного языком и обусловливаемого ситуацией общения приема или выдачи ре-
чевого сообщения во взаимодействии людей между собой. По мнению И. А. Зимней, речевая 
деятельность есть такая знаковая деятельность, в которой в качестве средств осуществления 
выступают знаки естественного языка, а в качестве способов осуществления – виды речи. 
Иными словами, в речевой деятельности детей выделяются языковые средства и речь, а так-
же способы формирования и формулирования мысли. Формирование речевой активности де-
тей зависит от мысли – эмоциональной направленности предмета речевой деятельности 
[7, с. 41–50]. 

Комплексное исследование А. А. Леонтьева по изучению речевой деятельности конста-
тирует систему трех категорий моделирования данной деятельности: язык как способность, 
язык как предмет, язык как процесс [10, с. 101–112]. В теории речевой деятельности, разрабо-
танной А. А. Леонтьевым, дается характеристика речевой деятельности как процесса исполь-
зования языка для общения при планировании, регулировании и контроля какой-либо дру-
гой человеческой деятельности [16, с. 24–25]. Это характеризует речевую деятельность как 
систему целенаправленных и мотивированных процессов речевого акта. В этой теории 
А. А. Леонтьев представил ее трехфазовую структуру: 1) мотивы, интенции, образ результата, 
ориентировка, смысловое планирование; 2) реализация замысла во внешней речи; 3) кон-
троль и оценка [16]. 

Как показали исследования С. Е. Приваловой, в которых коммуникативно-речевое взаи-
модействие определено как выполнение речевых действий, основанное на умении ориенти-
роваться в ситуации общения, слушать и понимать обращенную к нему речь собеседника, 
учитывать эмоциональное состояние партнера, поддерживать беседу как со взрослыми, так и 
с детьми, отбирая материал для общения, интересный для собеседника. С. Е. Привалова кон-
статировала факт, что у детей дошкольного возраста развитие коммуникативно-речевого 
взаимодействия происходит в процессе общения со взрослыми и сверстниками. Так как при 
взаимодействии со взрослым ребенок учится правильно говорить, слушать и понимать собе-
седника, усваивать новые знания, а в процессе общения со сверстниками – выражать себя, 
управлять другими людьми, вступать в разнообразные отношения. Коммуникативно-речевое 
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками является неотъемлемым компонен-
том всех видов детской деятельности. Поэтому С. Е. Привалова делает вывод, что коммуника-
тивно-речевое взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками оказывает непосред-
ственное влияние на развитие речи дошкольников [17]. 

В 70-е гг. было рассмотрено понятие «активности» в коммуникативно-речевом взаимо-
действии как важнейшее условие формирования коммуникативно-речевых умений. А. И. Круп-
новым и А. П. Прядеиным [9, с. 5–13] определено, что речевая активность проявляется в интен-
сивном стремлении человека к овладению речью и способами речевой деятельности, а также 
в активизации волевых усилий для достижения поставленной цели, устойчивости и объеме 
взаимодействия, исходящего из внутренней инициативы человека. Каждая речевая актив-
ность детей начинается с мотивации и завершается результатом. К мотивации активности 
детей А. И. Крупнов относит потребности, мотивы, влечения, интересы, притязания, установ-
ки, самооценку. Автор предполагает учет содержательных аспектов (внутренних побуждений 
к общению), результативных аспектов (реальных достижений, полученных в ходе межлич-
ностных взаимоотношений), а также процессуальных, динамических аспектов, представляю-
щих реальную картину взаимодействия человека с другими людьми [8]. 

Р. Р. Орлянская продолжая исследования А. И. Крупнова, А. П. Прядеина, изучала комму-
никативно-речевую активность, которая обеспечивает готовность к коммуникативно-рече-
вой деятельности, направленную на совершение речевых реакций для вступления в контакт с 
окружающими людьми [15]. 
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В исследованиях Н. И. Формановской выделяются три стадии, указывающие на актив-
ность собеседника в речевой деятельности. Первая стадия – заинтересованность слушателя, 
которая постепенно перетекает в следующую – понимание и интерпретирование речи собе-
седника, последняя стадия – изменение коммуникативной роли со слушателя на говорящего. 
Так происходит процесс речевой коммуникации от восприятия речи до воспроизведения соб-
ственной мысли [20]. 

Следует отметить, что изучением коммуникативно-речевых умений у детей дошколь-
ного возраста занимались Н. С. Александрова [1], А. Г. Арушанова [2], Г. С. Демидчик [6],  
О. А. Горлова [5], О. А. Петушкова [1]. А. Г. Арушанова рассматривает коммуникативно-речевые 
умения как умение налаживать взаимодействие с партнером, использовать речь в разнооб-
разных коммуникативных ситуациях, расширяющихся сферах общения, что предполагает 
включение ребенка в общение или диалог со взрослыми и сверстниками [2]. Согласно  
Г. С. Демидчик, эти умения раскрываются как способность ученика правильно использовать 
словесные средства для эффективного взаимодействия между участниками общения [6].  
В исследованиях О. А. Горловой по изучению коммуникативно-речевых умений детей раннего 
возраста определено, что данные умения – это способность взаимодействовать со взрослыми 
(сверстниками), используя при этом способы и средства выражения мысли и отношений [5]. 
Н. С. Александрова и О. А. Петушкова, развивая эти идеи, придерживаются определения, что 
коммуникативно-речевые умения – это владение способами ориентации в различных ситуа-
циях общения, основанные на подборе содержания общения, планирования и передачи речи 
при взаимодействии со сверстниками и взрослыми [1]. 

Теоретический анализ научного исследования коммуникативно-речевых умений поз-
волил нам констатировать актуальность изучаемого феномена и сформулировать цель экс-
перимента: выявить уровень коммуникативно-речевых умений детей 5–7 лет. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что у старших дошкольников в 
современной социокультурной ситуации недостаточно сформированы коммуникативно-рече-
вые умения, что проявляется в отсутствии инициативности во взаимодействии со сверстника-
ми и взрослыми, в нарушении грамотности речевого высказывания при общении, отсутствии 
контроля за речевым высказыванием при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В соответствии с этим были сформулированы задачи констатирующего эксперимента: 
1) подобрать диагностические методики для изучения уровня коммуникативно-рече-

вых умений детей 5–7 лет; 
2) выявить уровень сформированности коммуникативно-речевых умений детей 5–7 лет; 
3) определить основные направления развивающей работы по формированию комму-

никативно-речевых умений детей 5–7 лет. 
Методы. В исследовании мы использовали такие теоретические методы, как анализ, 

обобщение и систематизация подходов к определению коммуникативно-речевых умений 
старших дошкольников. 

В качестве эмпирических методов применялось невключенное наблюдение, диагности-
ческие ситуации, беседа, методы обработки эмпирических данных, количественная и каче-
ственная обработка результатов исследования. 

Методики исследования. В подобранных нами диагностических методиках было вы-
делено четыре критерия исследования коммуникативно-речевых умений: мотивационный по 
отношению к сверстникам и взрослым, когнитивный, операциональный, рефлексивный. 

Диагностика мотивационного критерия коммуникативно-речевых умений со сверстни-
ками была проведена по методу невключенного наблюдения за процессом игровой деятель-
ности. Данный компонент оценивался по адаптированной методике И. А. Орловой и В. М. Хол-
могоровой «Оценка характера отношения ребенка на межличностное взаимодействие» [18]. 
Показателями общения детей со сверстниками служат такие параметры, как инициатив-
ность – стремление ребенка привлечь к себе внимание сверстника, побудить к совместной 
деятельности речевыми действиям; чувствительность – проявление ответных реакций на 
предложения сверстника к взаимодействию и согласованность действий ребенка с действия-
ми сверстника в совместной игровой деятельности. 

При оценке мотивационного критерия коммуникативно-речевых умений со взрослыми 
использовалась адаптированная методика М. И. Лисиной «Методика для выявления уровня 
развития коммуникативной деятельности со взрослым», основанная на методе ситуативного 
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тестирования [14]. При проведении данной методики разыгрываются три ситуации: поиграть 
с игрушками, почитать книжку, поговорить. Данные ситуации раскрывают преобладающую 
форму общения между ребенком и взрослым: ситуативно-деловую, внеситуативно-познава-
тельную, внеситуативно-личностную. Показателями общения детей со взрослыми служат та-
кие параметры, как инициативность – стремление ребенка привлечь внимание взрослого к 
своим речевым действиям, вовлечение в совместные действия; чувствительность – стремле-
ние ребенка к взаимодействию со взрослым, желание ребенка действовать совместно, спо-
собность реагировать на воздействия взрослого и отвечать на них. 

С целью оценки когнитивного критерия коммуникативно-речевых умений использо-
вался метод диагностических ситуаций. За основу была взята диагностика исходного уровня 
диалогической речи у дошкольников, разработанная А. В. Чулковой [21]. Показателями ко-
гнитивного критерия являются: умение ребенка использовать правила речевого этикета 
(приветствие, знакомство, просьба, извинение, конфликт в игре, обращение к взрослому; са-
мостоятельность ребенка в запрашивании информации). 

При оценке состояния операционального критерия коммуникативно-речевых умений 
дошкольников применялась диагностика способностей детей к партнерскому диалогу А. М. Ще-
тининой [22] с помощью метода наблюдения. Диагностировалась способность слушать инфор-
мацию собеседника; умение договариваться с партнером и способность к эмоциональной пе-
рестройке при изменении состояния и переживаний партнера по взаимодействию. 

Оценка рефлексивного критерия коммуникативно-речевых умений дошкольников про-
исходила с помощью методики «Картинки» А. Жиля в адаптации Е. С. Смирновой и В. М. Хол-
могоровой [18]. В основу оценки рефлексивного критерия коммуникативно-речевых умений 
было положено умение применения социального интеллекта в коммуникативно-речевых си-
туациях из повседневной жизни детей в образовательной организации. 

Выборка на констатирующем этапе эксперимента исследования: 155 детей, воспиты-
вающихся в детских садах, в возрасте 5, 6 и 7 лет. Экспериментальная база исследования: 
центр развития ребенка «Кэплёнок», МКДОУ № 33, МКДОУ № 189, МКДОУ № 202, МКДОУ  
№ 211 г. Кирова. 

Результаты. Подобранные методики диагностики позволили нам выделить высокий, 
средний и низкий уровни коммуникативно-речевых умений старших дошкольников. В дан-
ных уровнях раскрываются мотивационный, содержательный, деятельностный и оценочный 
компоненты коммуникативно-речевых умений. Данные компоненты включают в себя крите-
рии коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста: мотивацион-
ный компонент – мотивационный критерий, содержательный – когнитивный, деятельност-
ный – операциональный и оценочный компонент включает рефлексивный критерий комму-
никативно-речевых умений. 

Высокий уровень коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возрас-
та характеризуется тем, что ребенок активно привлекает окружающих детей к своим дей-
ствиям и предлагает различные варианты взаимодействия, он с удовольствием откликается 
на инициативу сверстников, активно подхватывает их идеи и действия; умеет привлекать 
внимание взрослого для вовлечения в совместную деятельность, стремится к взаимодей-
ствию со взрослым и реагирует на его речевые действия; знает и владеет речевым этикетом и 
всегда его без напоминания использует («приветствие», «знакомство», «просьба», «благодар-
ность», «прощание», «отказ»), умеет правильно формулировать вопросы и самостоятельно 
строит связное речевое высказывание, имеет достаточный словарный запас для поддержания 
беседы; умеет внимательно и терпеливо слушать, понимать информацию собеседника, адек-
ватно эмоционально пристраивается к ситуации общения; самостоятельно решает проблем-
ные ситуации из повседневной жизни. 

Средний уровень коммуникативно-речевых умений определяется трудностями во взаи-
модействии со сверстниками и со взрослыми: ребенок часто проявляет инициативу, однако 
он не бывает настойчивым, ребенок не всегда отвечает на предложения включения в сов-
местную деятельность от сверстников и взрослых; знает речевой этикет («приветствие», 
«знакомство», «просьба», «благодарность», «прощание», «отказ»), но при этом не всегда его 
использует, при беседе наблюдается частое отвлечение от поставленного вопроса, не наблю-
дается связность речевого высказывания, имеет достаточный словарный запас для поддер-
жания беседы; умеет слушать, понимать информацию собеседника, иногда проявляет недо-
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статочно терпения при слушании партнера, часто не может понять эмоции и чувства партне-
ра; обращается за помощью к взрослому при возникновении проблемных ситуаций. 

Низкий уровень коммуникативно-речевых умений характеризуется тем, что ребенок ста-
рается не контактировать со сверстниками, к взрослым обращается с жалобой или просьбой; 
использует речевой этикет при постоянном напоминании со стороны взрослого («привет-
ствие», «просьба», «благодарность», «прощание»), при беседе наблюдается неумение форму-
лировать вопросы и отвечать в соответствии с содержанием вопроса, недостаточный словар-
ный запас и не наблюдается связность речевого высказывания; слушает, но не всегда пони-
мает информацию от собеседника, проявляет недостаточно терпения при слушании парт-
нера, не вполне адекватно понимает его экспрессию и затрудняется договориться с ним; не 
способен самостоятельно решать проблемные ситуации, при их возникновении проявляет 
агрессию либо замкнутость и отстраненность. 

 

 
Рис. 1. Результаты изучения уровня коммуникативно-речевых умений детей 5–7 лет 

 
Анализируя полученные данные, которые представлены на рис. 1, по каждому компо-

ненту коммуникативно-речевых умений старших дошкольников можно сделать следующие 
заключения. 

У детей 5–7 лет недостаточно сформирован мотивационный компонент коммуникатив-
но-речевых умений: низкий уровень при общении со сверстниками у 52 % детей, а при общении 
со взрослыми 60 %; средний уровень при общении со сверстниками у 36 % детей, при общении 
со взрослыми 32 %; высокий уровень при общении со сверстниками у 12 % детей, при общении 
со взрослыми 8 %. У большинства респондентов были выявлены нарушения мотивационного 
компонента при общении со сверстниками. В процессе игровой деятельности дети редко кон-
тактировали со сверстниками, при конфликтных ситуациях обращались с жалобой к педагогу, 
не проявляли инициативу в коммуникации в игре сверстниками. В некоторых случаях дети 
начинают проявлять инициативу общения только после того, как сверстник по отношению к 
ним проявил инициативу первым. Дети с низким уровнем мотивационного компонента откли-
каются на инициативу сверстника, стремятся к совместной деятельности, действуют неуверен-
но. По полученным данным мотивационный компонент коммуникативно-речевых умений до-
школьников со взрослыми на 8 % ниже, чем при взаимодействии со сверстниками. Большин-
ство детей выбирает ситуативно-деловую форму общения со взрослым, что характеризуется 
слабой выраженностью внеситуативно-познавательной формы общения, которая в норматив-
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ном плане должна преобладать. Дети почти не проявляют внимания ко взрослому, но отклика-
ются на предложение взрослого, в процессе общения отвлекаются и быстро переключаются на 
посторонние предметы и звуки. Данный показатель при взаимодействии со сверстниками вы-
ше, чем при общении со взрослыми, так как для детей 5–7 лет сверстник становится более 
предпочитаемым и привлекательным партнером по общению, чем взрослый. 

Анализ оценки содержательного компонента коммуникативно-речевых умений приводит к 
выводу, что большая часть детей, участвующих в эксперименте, – 56 %, имеет низкий уровень 
сформированности данного компонента, средний уровень диагностирован у 36 % детей, высокий 
уровень – 8 % старших дошкольников. Это свидетельствует о низком уровне использования пра-
вил речевого этикета. Дети самостоятельно используют правила приветствия и просьбы, а при 
помощи взрослого могут познакомиться, извиниться, а разрешить конфликт в игре и обратиться 
к незнакомому взрослому не могут из-за недостаточного словарного запаса и нарушении связно-
сти речевого высказывания. У старших дошкольников со средним уровнем данного компонента 
наблюдается знание речевого этикета: приветствия, знакомства, просьбы, благодарности, но при 
этом не всегда его используют при взаимодействии, требуется помощь взрослого, при беседе 
наблюдается частое отвлечение от поставленного вопроса, не наблюдается связность речевого 
высказывания, имеют достаточный словарный запас для поддержания беседы. 

Исследование состояния деятельностного компонента коммуникативно-речевых уме-
ний показало преобладание низкого уровня – 52 % респондентов: они слушают, но не всегда 
отвечают на информацию от собеседника, не проявляют терпение при слушании партнера, 
затрудняются договориться с партнером по общению, не проявляют эмоциональную чув-
ствительность при изменении состояния партнера по взаимодействию. Средний уровень диа-
гностирован у 40 % детей старшего дошкольного возраста, выявлено умение слушать и по-
нимать информацию собеседника, иногда проявляют недостаточно терпения при слушании 
партнера, часто не понимают смену эмоций и чувств партнера по совместной деятельности. 

Оценка оценочного компонента коммуникативно-речевых умений выявила низкий 
уровень у 64 % детей. Они не понимают конфликтные ситуации, не способны самостоятельно 
их разрешать, некоторые дети проявляют агрессию к сверстникам, либо замкнутость и от-
страненность. Дети со средним уровнем оценочного компонента коммуникативно-речевых 
умений (32 %) обращаются за помощью к взрослому при возникновении конфликтных ситу-
аций. Самостоятельное решение проблемных ситуаций из повседневной жизни наблюдалось 
у детей с высоким уровнем оценочного компонента у 4 % старших дошкольников. 

Обсуждение. Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные по изучению 
уровня формирования коммуникативно-речевых умений детей 5–7 лет показали, что у 88 ре-
спондентов старших дошкольников (57 %) диагностирован низкий уровень коммуникатив-
но-речевых умений. Дети не инициативны во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 
не умеют слушать и проявлять терпение при восприятии речи собеседника, используют пра-
вила речевого этикета при напоминании взрослого, затрудняются в разрешении конфликт-
ных ситуаций с партнером по общению, имеют недостаточный словарный запас и нарушение 
связного речевого высказывания, проявляют агрессию к сверстникам, замкнутость и отстра-
ненность в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. Старшие дошкольники, у 
которых выявлен средний уровень коммуникативно-речевых умений, – 54 ребенка (35 %) 
показали средний уровень мотивационного, содержательного компонентов взаимодействия 
со сверстниками и со взрослыми и средний уровень деятельностного и оценочного компо-
нентов коммуникативно-речевых умений. Высокий уровень сформированности коммуника-
тивно-речевых умений был обнаружен только у 13 детей (8 %), которые показали высокий 
уровень сформированности всех исследуемых компонентов. Данные исследования подтвер-
ждают, что у детей 5–7 лет недостаточно сформированы коммуникативно-речевые умения, 
что проявляется в отсутствии инициативности во взаимодействии со сверстниками и взрос-
лыми, в нарушении грамотности речевого высказывания при общении, отсутствии контроля 
за речевым высказыванием при взаимодействии. 

Следовательно, выдвинутая ранее гипотеза подтвердилась: у детей старшего дошколь-
ного возраста недостаточно сформированы коммуникативно-речевые умения. Результаты 
проведенного исследования определяют дальнейшее изучение формирования коммуника-
тивно-речевых умений старших дошкольников, а также перспективы работы в обосновании и 
реализации педагогических направлений работы по формированию коммуникативно-рече-
вых умений детей старшего дошкольного возраста. 
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Планирование развивающей работы по формированию коммуникативно-речевых уме-
ний детей старшего дошкольного возраста необходимо организовать в направлениях кон-
сультативно-просветительской и воспитательно-образовательной деятельностях. В консуль-
тативно-просветительском направлении следует реализовать работу с родителями детей и 
их законными представителями, а также с педагогическим составом образовательной орга-
низации. Данное направление может быть реализовано в индивидуальной и групповой фор-
мах работы. Например, просветительские родительские собрания с элементами тренинга по 
темам: «Важность формирования коммуникативно-речевых умений для детей старшего до-
школьного возраста», «Формирование коммуникативно-речевых умений дошкольников: че-
рез коммуникативные ситуации»; семинары-практикумы для педагогического персонала по 
темам: «Формирования коммуникативно-речевых умений в условиях реализации ФГОС ДО», 
«Включение речевых ситуаций в образовательный процесс», собрание с элементом мозгового 
штурма: «В каких ситуациях нужно включаться в сюжетно-ролевую игру детей?» 

Планирование работы по воспитательно-образовательному направлению учитывает 
возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. В рамках групповой формы 
работы планируется выполнение тематических коммуникативно-речевых упражнений, кото-
рые побуждают детей к развернутым речевым высказываниям. Мы предполагаем, что по дан-
ному направлению следует реализовать авторскую программу «Словечки-человечки», в кото-
рой раскрыты следующие задачи: стимулирование старших дошкольников для активного вза-
имодействия со сверстниками и взрослыми; формирование развернутого речевого выска-
зывания при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; формирование игровых умений и 
навыков, включение в совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; развитие спо-
собности самостоятельно отбирать алгоритм коммуникативно-речевого взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в соответствии с правилами и социальными нормами. Таким обра-
зом, мы считаем, что грамотно спланированные консультативно-просветительское и воспита-
тельно-образовательное направления работы педагога будут результативны при формирова-
нии коммуникативно-речевых умений детей старшего дошкольного возраста. 

Заключение. Таким образом, коммуникативно-речевые умения в нашем исследовании 
рассматриваются как владение способами ориентации в различных ситуациях общения, ос-
нованное на подборе содержания общения, планирования и передачи речи при взаимодей-
ствии со сверстниками и взрослыми. Структура коммуникативно-речевых умений старших 
дошкольников раскрывается в мотивационном, содержательном, деятельностном и оценоч-
ном компонентах. 

Результаты диагностического исследования открывают перспективные направления 
по организации деятельности в целях эффективности формирования коммуникативно-рече-
вых умений старших дошкольников. В ходе констатирующего исследования выявлена необ-
ходимость планирования и реализация педагогических направлений работы по формирова-
нию коммуникативно-речевых умений старших дошкольников, которая направлена на взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми. 

Мы предполагаем, что детям дошкольного возраста важно до начала школьного перио-
да обучения обеспечить формирование коммуникативно-речевых умений детей для улучше-
ния их дальнейшей социализации и успешного процесса адаптации к школе. Данные умения 
способствуют поддержанию дружеских отношений и налаживанию контактов со сверстника-
ми и взрослыми, умению выражать просьбу и задавать уточняющие вопросы, разрешать са-
мостоятельно конфликтные ситуации и использовать правила речевого этикета при взаимо-
действии со сверстниками и взрослыми. 
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Abstract. The analysis of the educational practice of preschool educational organizations and the collec-

tive activity of teachers showed that when implementing the Federal State Educational Standard of Preschool 
Education, teachers need to implement tasks in the educational areas of "social and communicative develop-
ment" and "speech development". At the age of 5–7 years, children have a need to establish relationships with 
peers and adults, modern preschool children often have isolation, unformed communication skills with other 
children, the growth of screen addiction, unformed communication abilities. These reasons complicate the pro-
cess of formation of communicative and speech skills of older preschoolers and clarify the problem of research, 
which consists in determining the main directions of developing work on the formation of communicative and 
speech skills of older preschoolers. 

For a detailed study of this problem, the analysis of scientific literature was carried out and the basic 
concepts of the study were revealed: "communicative activity", "speech activity", "communicative and speech 
skills". The article presents the results of a ascertaining experiment on the study of communicative and speech 
skills in older preschoolers. The criteria of communicative and speech skills of older preschool children (moti-
vational, cognitive, operational, reflexive) and the levels of these skills (low, medium, high) are characterized.  
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To solve this problem, methods of theoretical analysis of psychological and pedagogical research, non-
included observation, conversations, and pedagogical diagnostic tools were used. As a result of quantitative and 
qualitative analysis, it was revealed that the majority of older preschoolers have a low (57 %) and medium  
(35 %) level of formation of communicative and speech skills, a high level was determined in only 8 % of older 
preschoolers. 

The materials of the article are of practical value in the experimental verification of the criterion-
diagnostic apparatus that determines the dynamics of the formation of the level of communicative and speech 
skills in older preschool children. Timely identification of the insufficient level of communicative and speech 
skills of children aged 5–7 makes it necessary to plan and carry out measures to establish relationships between 
children and peers, as well as between children and adults. 

 
Keywords: communicative activity, speech activity, speech interaction, speech activity, senior preschool 

age, diagnostics, criteria of communicative and speech skills. 
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Методика обучения решению задач на построение в пространстве 
на основе расширенной схемы 

27 
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Аннотация. Изучение основ конструктивной геометрии на плоскости способствует формирова-

нию у школьников логического и пространственного мышления, создает условия для систематизации 
геометрических знаний. В систематический курс стереометрии данный круг вопросов практически не 
включается. Однако конструктивные представления позволяют углубить и расширить подготовку 
учащихся по математике. Создание элективного курса, направленного на обучение решению задач на 
построение в пространстве, дает возможность продолжить развитие пространственных и стереометри-
ческих представлений. Цель исследования заключается в изучении методики обучения решению задач 
на построение в пространстве на основе расширенной схемы. Для этого определим основные теорети-
ческие положения, дающие возможность выполнять пространственные построения. Введем в рассмот-
рение виртуальные инструменты, позволяющие строить три основных пространственных объекта: 
прямую, плоскость и сферу, а также базовые построения, обеспечивающие возможность находить их 
пересечение. При решении задач будем применять расширенную схему, включающую визуализацию, 
анализ, построение (описание и практическая реализация), доказательство, исследование и динамиче-
ское конструирование. Применение предложенной схемы рассмотрено на примере задачи на построе-
ние плоскости, перпендикулярной прямой и проходящей через точку, лежащую на этой прямой. Разде-
ление логических и визуальных этапов определяет значимость образного представления искомых и 
исходных объектов, а также устанавливает соответствие между различными видами выполняемых в 
процессе решения задачи действий. Последовательное формирование на описанной основе конструк-
тивных представлений позволяет систематизировать и обобщить изученный стереометрический мате-
риал, лучше понять взаимное расположение различных пространственных объектов как при стацио-
нарном, так и при динамическом моделировании. 

 
Ключевые слова: стереометрия, задачи на построение в пространстве, методика обучения стерео-

метрии, расширенная схема, пространственное мышление, конструктивная геометрия в пространстве. 

 
Принятая Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

определяет значимость математики для научно-технического прогресса [7]. К числу постав-
ленных в ней задач относится обеспечение качественной подготовки обучающихся, интере-
сующихся математикой и проявляющих к ней способности, что приводит к необходимости 
совершенствования методики обучения математике. 

Наиболее сложным разделом школьного курса математики является стереометрия. Ее 
изучение в курсе средней школы направлено на формирование представлений о простран-
ственных объектах. По мнению В. В. Шлыкова, именно стереометрия оказывает наибольшее 
влияние на формирование пространственного мышления школьников [19, с. 23]. Вместе с тем 
российские (В. А. Далингер [5], Н. Г. Подаева, М. В. Подаев, П. А. Агафонов [12; 13; 14], Ш. С. Зия-
дуллаева [6]) и зарубежные (Л. Руманова, Д. Валло, В. Дурис [22], П. Лебамовский [23; 24], 
Н. Заранис, Дж. Экзарчакос [25], С. Кристоу, М. Питаллис [21]) авторы отмечают сложность по-
нимания и восприятия стереометрических объектов. Помимо этого, у обучающихся возника-
ют затруднения с построением как заданных по условию, так и дополнительных простран-
ственных объектов. Данный круг вопросов в явном виде практически не включается в курс 
стереометрии. Проведенный В. А. Далингером анализ показывает, что в основном задачи 
школьных учебников связаны с построением сечений, пересечений объектов и изображений 
пространственных тел [5, с. 10–16]. Подобные задания чаще всего являются вспомогательны-
ми, их результаты обычно применяют при решении более сложных задач. Основные подходы 
к их решению, в первую очередь, связаны с изображением пространственных фигур на проек-
ционном чертеже. Однако конструктивные представления, связанные с необходимостью вы-
полнять построения пространственных объектов, являются составной частью подготовки 
школьников, что приводит к необходимости изучения данного вопроса. 

                                                 
© Леонтьева Н. В., 2022 
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Цель исследования заключается в обосновании методики обучения решению задач на 
построение в пространстве на основе расширенной схемы. 

Для достижения поставленной цели определим следующие задачи: 
– обоснуем структуру расширенной схемы с подробной характеристикой каждого из 

этапов; 
– приведем пример ее реализации на конкретной задаче. 
В данной работе были использованы следующие методы исследования: обобщение 

теоретического опыта по теме исследования, метод аналогии. 
Обучение решению задач на построение в пространстве будем рассматривать как от-

дельную тему, которая может изучаться дополнительно в рамках элективных курсов. Геомет-
рической основой является материал о взаимном расположении прямых и плоскостей, о ме-
тодах их изображения, а также о свойствах сферы. Он может быть изучен как на уроках сте-
реометрии, так и в начале данного элективного курса. Примерное его содержание изложено, 
например, в главах 1, 2, в параграфе 3 главы 6 и в приложении «Изображение пространствен-
ных фигур» учебника Л. С. Атанасяна [9]. 

Обучение конструктивной геометрии на плоскости оказывает существенное влияние на 
математическую подготовку школьников. В. А. Далингер определяет значимость подобных 
заданий для повторения и систематизации геометрического материала, развития логическо-
го и пространственного мышления, формирования межпредметных связей [4, с. 40]. Анало-
гичной позиции придерживаются Н. Г. Подаева, М. В. Подаев, П. А. Агафонов. В своих работах 
[12; 14] авторы обращают внимание на то влияние, которое оказывает обучение решению 
конструктивных задач на развитие обучающихся, и отмечают, что при определенных услови-
ях геометрические построения обеспечивают формирование способов мысленного воспроиз-
ведения геометрических объектов [14, с. 23]. В дальнейшем возможно использование форми-
руемых конструктивных представлений при решении сложных планиметрических задач в 
процессе подготовки чертежей, выполнения дополнительных построений. Вполне возможен 
перенос указанных представлений и в стереометрию. В частности, в своей работе Л. Л. Ту-
холко акцентирует внимание на том, что необходимо постепенное формирование конструк-
тивной деятельности, позволяющей более осознанно освоить курс геометрии [17, с. 39]. Изу-
чение вопросов, связанных с решением задач на построение в пространстве, способствует 
развитию пространственного и логического мышления, конструктивных представлений, ко-
торые возможно применять при решении различных стереометрических задач. 

Однако прямой перенос методики обучения решению задач на построение на плоскости 
не учитывает особенностей стереометрии. В связи с этим обратим внимание на совершен-
ствование методических положений. 

Решение задачи на построение предполагает применение различных инструментов. На 
плоскости обычно используют циркуль и линейку. Как отмечают Л. Н. Габеева и Л. Б. Луб-
санова, не существует чертежных инструментов, позволяющих выполнять построение в про-
странстве [2, с. 102]. В свою очередь, А. Д. Семушин указывает, что в таком случае достаточно 
описать последовательность операций, выполнение которых при наличии возможностей 
привело бы к построению искомого элемента [16, с. 3]. Шаги построения могут сопровождать-
ся воображаемой иллюстрацией, позволяющей представить промежуточные и итоговые ре-
зультаты. Вопросами построения в пространстве достаточно активно занимались в первой 
половине XX в. В работах П. С. Александрова, А. И. Маркушевича [20], А. Н. Костовского [8], 
М. И. Орленко [10], А. Л. Пикус [11], Я. П. Понарина [15], Л. С. Горшковой и Е. В. Мариной [3] 
рассматриваются аксиоматические основы построений в пространстве. Обобщение положе-
ний, высказанных перечисленными выше авторами, а также теоретических представлений, 
изложенных в работах Н. Ф. Четверухина [18], Б. И. Аргунова и М. Б. Балка [1] на простран-
ственный случай, позволяют выделить совокупность виртуальных инструментов для выпол-
нения построений. За основу возьмем инструменты, предложенные П. С. Александровым и 
А. И. Маркушевичем [20, с. 201]. 

Линейка: через две различные точки можно провести прямую. 
Плоскограф: через три различные точки, не лежащие на одной прямой, можно прове-

сти плоскость. 
Сферограф: можно построить сферу с центром в данной точке и радиусом, равным за-

данному отрезку. 
В начальном курсе стереометрии доказывается ряд теорем, на основании которых мож-

но расширить список случаев применимости выделенных инструментов [20] (таблица 1). 
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Таблица 1 
Различные случаи применения основных инструментов 

Инструмент Построения Обоснование 

Линейка 

Через две различные точки проведем прямую Аксиома существования прямой 
Через две различные точки проведем отрезок Определение отрезка 
Построим луч, исходящий из одной данной точки и 
проходящий через другую точку 

Определение луча 

Плоскограф 

По трем различным точкам, не лежащим на одной 
прямой, построим плоскость 

Аксиома существования плоскости 

Через две пересекающиеся прямые можно провести 
плоскость 

Теорема о пересекающихся прямых 

 

Построим плоскость, проходящую через прямую и 
точку, не лежащую на этой прямой 

Теорема о плоскости, проходящей 
через прямую и не лежащую на ней 
точку 

Построим плоскость, проходящую через две парал-
лельные прямые 

Определение параллельных прямых 

Сферограф Построим сферу с центром в данной точке и с ради-
усом, равным заданному отрезку 

Определение сферы 

Построим сферу с центром в одной точке и прохо-
дящую через другую заданную точку 

 
С помощью описанных в таблице 1 инструментов можно строить различные простран-

ственные объекты. Дополним их совокупность так называемыми базовыми построениями.  
К ним отнесем ряд утверждений, описанных Б. И. Аргуновым и М. Б. Балком, которые будем 
применять при решении задач на построение [1, с. 15–16]. Кроме того, в их число включим 
построение линии пересечения фигур, получаемых в результате применения основных ин-
струментов. Условия, определяющие взаимное расположение построенных объектов, по-
дробно описаны П. С. Александровым и А. И. Маркушевичем в [20]. Общая совокупность базо-
вых построений представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Базовые построения в пространстве 
Построение Содержание построения Результат построения 

БП1 Можно построить точку, принадлежащую построенной 
фигуре 

Произвольная точка фигуры 

БП2 Можно построить точку, не принадлежащую построен-
ной фигуре 

Некоторая точка, лежащая вне 
фигуры 

БП3 Можно построить любое конечное число точек, принад-
лежащих пересечению двух построенных фигур 

Некоторое конечное число 
точек, принадлежащее пересе-
чению фигур 

БП4 Можно построить прямую пересечения двух плоскостей Прямая 
БП5 Можно построить линию пересечения двух сфер Окружность (допустим случай 

вырождения окружности в 
точку) 

БП6 Можно построить линию пересечения сферы и плоскости 

 
Описанные выше инструменты и базовые построения определяют минимальный набор 

действий, позволяющих выполнять построение пространственных объектов. 
При обучении решению задач на построение на плоскости применяют стандартную 

схему, включающую анализ, построение, доказательство и исследование, подробное описание 
которой приведено, например, в работе В. А. Далингера [4, с. 25–28]. Адаптируем ее к про-
странственным построениям. 

При решении задач существенное значение имеет описание множества исходных и ис-
комых объектов. В своей работе Н. Г. Подаева, М. В. Подаев и П. А. Агафонов отмечают, что в 
процессе решения стереометрических задач необходимо создавать, преобразовывать и раз-
вивать наглядные или мысленные образы [13, с. 91]. Определение заданных условиями зада-
чи основных пространственных фигур позволяет сформировать набор данных, с которыми 
обучающимся предстоит работать. Наглядное представление множества исходных и искомых 
объектов создает базу для дальнейшего решения задачи и дает возможность проверить пра-
вильность ее первичного понимания. 
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Ш. С. Зиядуллаева указывает, что при изучении стереометрии требуется: читать изоб-
ражения фигур, мысленно представлять соответствующую конфигурацию, а также взаимо-
действовать одновременно с несколькими пространственными объектами [6, с. 30]. Соответ-
ственно требуется изучить взаимное расположение исходных объектов, что обосновывает 
появление различных вариантов решения задачи. С этой целью можно выполнить несколько 
различных иллюстративных чертежей как пространственных, так и плоскостных, позволяю-
щих представить конфигурацию заданных и искомых фигур. Изображения могут быть вы-
полнены любым способом, понятным учащимся. Кроме того, желательно обратить внимание 
школьников на те случаи, когда объекты лежат в одной плоскости, что дает возможность 
лучше соотнести плоскостные представления с пространственными. 

Подготовленный на основе исходных данных чертеж с включенными в него искомыми 
элементами позволяет наглядно представить условия задачи, с помощью которого можем 
выполнять поиск ее решения. Этот этап назовем визуализацией. 

Полученные результаты используем для проведения анализа, позволяющего составить 
план построения. Данный этап традиционно применяется при решении задач на построение, 
его основное содержание характеризуют Б. И. Аргунов, М. Б. Балк [1], В. А. Далингер [4], 
Н. Ф. Четверухин [18]. Поиск решения представляет собой творческий процесс, который не мо-
жет быть описан однозначно. Его целью, как отмечал Н. Ф. Четверухин, является установление 
связей искомых элементов фигуры с данными по условию [18, с. 26]. Для того чтобы проведе-
ние анализа было более организованным, можно предложить следующий список вопросов. 

1. Какими свойствами обладают исходные фигуры (описать список известных свойств)? 
2. Какие фигуры могут быть добавлены к ним на основании указанных ранее свойств 

(построить эти фигуры)? 
3. Какие фигуры могут быть построены с помощью ранее построенных фигур (описать 

результаты возможных операций над построенными фигурами)? 
4. Если предположить, что задача решена и искомое построено, то можно изучить, 

результатом пересечения каких фигур может быть построенная фигура. 
5. Если предположить, что искомое построено, то какими признаками оно обладает 

(описать список соответствующих признаков)? 
6. Существует ли известная задача, решение которой можно использовать в процессе 

решения текущей? 
7. Какие инструменты и базовые построения можно использовать для построения 

искомых объектов, а также применить по отношению к уже построенным объектам? 
Указанный список вопросов не является полным и всеобъемлющим, однако он позво-

ляет систематизировать и структурировать пространственные объекты, получаемые при по-
иске решения. 

Каждое выполняемое при этом действие лучше рассматривать с точки зрения приме-
нимости инструментов и базовых построений, то есть конструктивно. Полученные при визу-
ализации изображения объектов могут быть подвергнуты в ходе анализа изменениям и до-
полнениям. Особое внимание учащихся следует обратить на установление связи между из-
вестными теоремами школьного курса геометрии и описанными ранее инструментами, 
позволяющей обосновать возможность проведения построения. 

По результатам анализа составляем план построения, основанный на последователь-
ном применении инструментов и базовых построений и приводящий к искомому объекту. 
Как отмечают Б. И. Аргунов и М. Б. Балк [1], обоснование каждого шага ссылкой на соответ-
ствующее действие, определенное в таблицах 1 и 2, обеспечивает возможность его реализа-
ции. Кроме того, необходимо именовать каждый получаемый объект, что упрощает их вос-
приятие. 

Процесс построения в пространстве по своей сути является воображаемым, его физиче-
ская реализация невозможна. Обоснование корректности созданного плана позволяет гово-
рить о том, что решение задачи найдено. 

С. Кристоу, М. Питаллис и другие в своей работе [21] отмечают, что наглядность пред-
ставляет собой важную часть подготовки школьников в процессе обучения стереометрии. 
Воплощение составленного плана построения дает возможность продемонстрировать взаи-
мосвязи между стереометрическими объектами и изучить их взаимное расположение, что 
способствует лучшему пониманию решения задачи. Соответственно этап построения можно 
разделить на две части: описание шагов построения и их практическая реализация различ-
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ными средствами. Для этого можно выполнить серию схематических чертежей, аналогичных 
тем, что создавались при визуализации и анализе. Подобные чертежи А. Д. Семушин называет 
иллюстративными и отмечает, что они закрепляют промежуточные этапы проводимых рас-
суждений и облегчают работу воображения [16, с. 155]. В результате формируется первичное 
представление о процессе построения. Современный уровень развития информационных 
технологий дает возможность описать основные инструменты и базовые построения в циф-
ровом виде с помощью прикладных математических пакетов, что приводит к наглядной реа-
лизации созданного плана построения. 

На этапе доказательства нужно обосновать тот факт, что объект, полученный в резуль-
тате построения, действительно является искомым и удовлетворяет всем заданным услови-
ям. Б. И. Аргунов и М. Б. Балк отмечают следующую особенность проведения доказательства в 
конструктивной геометрии: оно осуществляется в предположении, что каждый шаг построе-
ния может быть выполнен [1, с. 35]. Выделение признаков геометрических объектов, полу-
ченных при построении, и применение известных определений, аксиом, теорем, следствий из 
них дает возможность обосновать тот факт, что искомые объекты обладают всеми требуе-
мыми свойствами. Как указывает В. А. Далингер, доказательство требуется в тех случаях, ко-
гда исходные условия задачи заменялись эквивалентными [4, с. 28]. Обоснование допустимо-
сти подобной замены значимо не только с математической, но и с методической точки зре-
ния. Решение простейших задач на построение, когда доказательство фактически следует из 
составленного плана, может создать впечатление о формальности и ненужности данного эта-
па. Рассмотрение задач, требующих дополнительного обоснования построения, дает возмож-
ность не только изучить различные способы и стратегии доказательства, но и продемонстри-
ровать различия между поиском решения и доказательством справедливости сделанных 
предположений. 

При проведении визуализации, анализа, собственно построения и доказательства могут 
возникнуть ситуации, когда от положения или значений исходных объектов существенно ме-
няется положение искомого. Их изучение осуществляется при проведении исследования, во 
время которого чаще всего ищут ответы на следующие вопросы [1; 4]. 

1. При каких условиях определен результат выполнения очередного шага, имеются ли 
ограничения? Если таковые существуют, то их нужно описать. 

2. Сколько различных вариантов расположения объектов возникает при выполнении 
очередного шага? 

3. Какие варианты расположения начальных данных возможны? 
Пункты 2 и 3 в большинстве случаев позволяют ответить на вопрос о числе решений 

задачи. В случае пространственных построений процесс исследования осложняется в силу 
большего числа вариантов расположения, а также более разнообразных условий поиска их 
пересечения. 

При проведении исследования не всегда очевидны изменения искомых объектов в за-
висимости от условий, накладываемых на исходные фигуры. Дополним схему этапом дина-
мического конструирования, направленным на демонстрацию преобразований объектов, по-
лучаемых в процессе построения. Для этого в простейших случаях возможно применение ил-
люстративных чертежей. Кроме того, применение различных математических пакетов 
позволяет реализовать построение пространственных объектов и наглядно представить из-
менения искомых объектов в зависимости от положения или размеров исходных. Динамиче-
ское конструирование дает возможность проиллюстрировать процесс исследования, увидеть 
структуру отношений между пространственными объектами. 

Приведем пример использования описанной выше расширенной схемы. 
Задача. Постройте плоскость, перпендикулярную к данной прямой и проходящую через 

данную точку. 
Визуализация. Выделим исходные данные и введем для них обозначения. По условию 

задачи дана прямая a и точка A. Требуется построить плоскость α. 
В первую очередь нужно определить взаимное расположение точки A и прямой a. В 

данной работе изучим случай, когда точка A лежит на прямой a. Предположим, что плоскость 
построена. Для наглядности представления положения прямой и плоскости проведем в ней 
через точку A прямую и отметим прямой угол (рисунок 1). 
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Рис. 1. Первичная модель задачи  

с уточнением расположения прямой и плоскости 

 
Построение дополнительной прямой основано на определении перпендикулярности 

прямой и плоскости. При выполнении визуализации желательно обратить внимание обуча-
ющихся на необходимость обоснования взаимного расположения изображаемых объектов. 

Анализ. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости заключаем: если прямая 
перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпен-
дикулярна к этой плоскости [9, с. 36]. Теорема позволяет сделать вывод, что достаточно 
построить две прямые перпендикулярные к данной и проходящие через точку A. Предпо-
ложим, что такие прямые b и c построены (рис. 2). Тогда прямые b и c задают плоскость. 

 

 
Рис. 2. Прямые, проходящие через точку A  

и перпендикулярные к прямой a 
 

Определим, как построить в плоскости прямую, перпендикулярную к данной и 
проходящую через заданную точку, лежащую на этой прямой. Известно, как решается данная 
задача на плоскости циркулем и линейкой. Найдем равноудаленные точки P и Q от точки A на 
данной прямой. Построим две окружности с центрами в этих точках и радиусом PQ. Прямая, 
проходящая через точки пересечения этих окружностей, является искомой. Воспользуемся 
такой идеей для нашей задачи. Заменим построение окружностей построением сфер. В 
плоскости, проходящей через окружность, образованную пересечением двух сфер, построен-
ных на отрезке как на радиусе, концы которого равноудалены от точки A, будут лежать 
прямые, перпендикулярные к данной прямой a. 

В процессе проведения анализа каждый шаг необходимо обсуждать с учащимися с точ-
ки зрения возможности построения рассматриваемых объектов. Последовательное создание 
иллюстраций, выполняемых как при визуализации, так и в процессе анализа, позволяет 
наглядно представить поиск решения. 

Построение. Шаги можно реализовать практически с помощью специализированного 
математического пакета GeoGebra. 

1. Построим исходную прямую a и точку A, лежащую на этой прямой (Линейка, БП1) 
(рис. 3). 

b 
c 
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Рис. 3. Исходные данные 

 

2. Построим сферу ( , )A r , где r – произвольный радиус (Сферограф). 

3. Найдем точки  ,P Q a  (БП3) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Построение на прямой a равноудаленных от A точек 

 

4. Построим сферы 1( , )P PQ  и 2( , )Q PQ  (Сферограф). 

5. Построим окружность 1 2    (БП5) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Построение линии пересечения ω 
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6. Выберем три произвольные точки X, Y, Z, принадлежащие окружности ω (БП1). 
7. Проведем плоскость α через данные точки (Плоскограф) (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Искомая плоскость 

 

Плоскость α искомая. 
Каждый шаг построения сопровождаем пояснением, какой инструмент или базовое по-

строение было использовано, что обосновывает допустимость выполняемого действия. 
Доказательство. Покажем, что построенная плоскость α действительно перпендику-

лярна данной прямой a и проходит через заданную точку A. 
На построенной окружности ω выберем произвольные точки S и T. По построению тре-

угольники PSQ и PTQ – равнобедренные и равные, их высоты проходят через середину осно-
вания – точку A. Тогда каждая точка окружности равноудалена от A. По определению она яв-
ляется центром окружности ω и принадлежит плоскости α. Прямые SA и ST перпендикулярны 
данной прямой и лежат в построенной плоскости. По признаку перпендикулярности прямой 
и плоскости прямая a перпендикулярна плоскости α. 

Желательно акцентировать внимание учащихся на том факте, что доказательство не 
следует непосредственно из построения. Необходимо определить, какие выводы можно сде-
лать из шагов построения, а какие на основе известных теорем школьного курса геометрии. 

Исследование. Построение точек P и Q, а также окружности ω всегда возможно. С уче-
том теоремы о единственности перпендикуляра, содержащего данную точку, к плоскости за-
дача всегда имеет единственное решение. 

Основой для проведения исследования является оценка выполнимости отдельных ша-
гов построения. В тех случаях, когда отдельный шаг не всегда может быть реализован, нужно 
описать условия, от которых зависит существование получаемых на нем объектов. 

Динамическое конструирование. Поскольку задача всегда имеет единственное реше-
ние, то имеет смысл продемонстрировать учащимся данный факт. Смена положения прямой a 
и точки A приводит только к изменению положения искомой плоскости (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Различные положения плоскости α 

 
Итак, пространственные построения будем выполнять с помощью трех виртуальных 

инструментов, позволяющих получить прямую, плоскость и сферу. Дополним их базовыми 
построениями, направленными на отыскание результатов пересечения имеющихся в про-
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странстве объектов, а также дающими возможность осуществить выбор точек, определенных 
различными условиями. Последовательное применение указанных простейших действий 
фактически представляет собой решение любой задачи на построение. 

Дополнение традиционной схемы обучения, описанной в работах В. А. Далингера [4], 
Б. И. Аргунова, М. Б. Балка [1], Н. Ф. Четверухина [18] и других авторов, позволяет не только 
наглядно описать исходные и искомые объекты, но и выполнять над ними различные преоб-
разования. Расширенная схема включает в себя следующие этапы: 

1) визуализация; 
2) анализ; 
3) построение (описание и практическая реализация); 
4) доказательство; 
5) исследование; 
6) динамическое конструирование. 
Визуализация направлена на подробное изучение множества исходных и искомых объ-

ектов, а также их взаимного расположения. Сложность восприятия пространственных фигур 
требует более подробного изучения условий задачи и по возможности их наглядного пред-
ставления. Тем самым формируется первоначальная база для проведения анализа. Разделе-
ние построения на две составные части обусловлено невозможностью физического выполне-
ния построения с помощью инструментов в реальном пространстве, как это происходит на 
плоскости циркулем и линейкой. Практическая реализация в таком случае представляет со-
бой желательный, но не обязательный шаг в решении задачи. Динамическое конструирова-
ние позволяет охарактеризовать преобразования, которые могут произойти с искомыми объ-
ектами при изменении положения начальных фигур. Кроме того, можно проиллюстрировать 
условия, определяющие существование искомых объектов. 

Особенности практической реализации каждого из описанных выше этапов показаны 
на конкретной задаче. Применение расширенной схемы дополняет традиционно используе-
мые этапы, что способствует формированию конструктивных и стереометрических представ-
лений обучающихся. 
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Abstract. The study of the basics of constructive geometry on the plane contributes to the formation of 

logical and spatial thinking among schoolchildren, creates conditions for the systematization of geometric 
knowledge. This range of issues is practically not included in the systematic course of stereometry. Some con-
structive ideas make it possible to deepen and expand the training of students in mathematics. The creation of 
an elliptical course aimed at solving problems of construction in space makes it possible to continue the devel-
opment of spatial and stereometric representations. The purpose of the study was to study the teaching meth-
ods for solving problems on building in space based on an extended scheme. To do this, we will define the main 
theoretical provisions that make it possible to perform spatial constructions. We will introduce into considera-
tion virtual tools that allow you to build three main spatial objects: a straight line, a plane and a sphere, as well 
as basic constructions that make it possible to find their intersections. When solving the problem, an extended 
scheme is used, including visualization, analysis, construction (description and practical implementation), 
proof, research and dynamic design. The application of the proposed scheme is considered by the example of 
the problem of constructing a plane perpendicular to a straight line and passing through a point lying on this 
straight line. The separation of logical and visual stages determines the significance of the figurative representa-
tion of the initial and initial objects, and also establishes the relationship between the various types of actions 
performed in the process of solving the problem. The consistent formation of constructive representations on 
the basis described above makes it possible to systematize and generalize the studied stereometric material, to 
better understand the mutual arrangement of various spatial objects both in stationary and dynamic modeling.  

 
Keywords: stereometry, tasks for building in space, stereometry teaching methodology, extended 

scheme, spatial thinking, constructive geometry in space. 
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Аннотация. Согласно Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на 

период до 2030 г. актуальной задачей становится разработка единого подхода к осуществлению предмет-
ной и методической подготовки будущих учителей математики, направленной на формирование функ-
циональной математической грамотности учащихся. Вместе с тем анализ публикаций и практики подго-
товки студентов к профессиональной деятельности показал, что процессуальные вопросы, связанные с 
методикой формирования функциональной грамотности, остаются недостаточно изученными. Поиск ре-
шения выделенной проблемы определяет цель нашего исследования, которая состоит в описании процес-
суального компонента методической подготовки будущего учителя математики к формированию функ-
циональной математической грамотности учащихся. В ходе исследования использовались теоретические 
и эмпирические методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение и сопоставление. В основу 
исследования были положены системный, деятельностный и компетентностный подходы. В результате 
исследования установлено, что процесс методической подготовки студентов-математиков к профессио-
нальной деятельности должен быть сонаправлен с процессом формирования функциональной математи-
ческой грамотности школьников и построен с учетом мотивационного и ценностного этапов, этапа фор-
мирования знаний о совокупности действий, используемых в процессе формализации реальной ситуации 
и интерпретации полученных результатов, этапа формирования умений оперировать названными дей-
ствиями в процессе обучения математике, этапа применения методических знаний. Вывод, сформулиро-
ванный в статье, состоит в том, что для достижения поставленной цели необходимо организовать дея-
тельность будущих учителей математики по освоению различных приемов формирования действий, ле-
жащих в основе математического моделирования, по выделению типов заданий и способов деятельности, 
необходимых для формирования функциональной математической грамотности. Результаты исследова-
ния могут быть использованы при проектировании рабочих программ по дисциплинам математического 
и методического циклов, включая практическую подготовку студентов в период практики. 

 
Ключевые слова: процессуальный компонент, методическая подготовка, будущий учитель ма-

тематики, функциональная математическая грамотность. 

 
Введение. Перед современным учителем математики поставлена важнейшая задача по 

формированию у учащихся основной школы функциональной математической грамотности. 
Вслед за международным исследованием PISA под функциональной математической грамот-
ностью в нашем исследовании мы понимаем «способность индивидуума проводить матема-
тические рассуждения, формулировать ситуацию на математическом языке, применять ма-
тематические знания, интерпретировать полученные результаты для решения проблем в 
разнообразных контекстах реального мира» [20, р. 7]. Из определения данного понятия ста-
новится ясно, что учителю математики важно помочь учащимся овладеть методом математи-
ческого моделирования для разрешения проблем близких к тем, что возникают в окружаю-
щей действительности. 

В педагогической науке достаточно широко представлены исследования, посвященные 
различным методическим аспектам формирования функциональной математической грамотно-
сти и обучения методу математического моделирования в школе. Приведем некоторые из них. 

В работах А. В. Бобровской [3], B. C. Былкова [4], М. В. Егуповой [11; 12], Т. В. Малковой,  
В. М. Монахова [13], В. А. Стукалова [18], И. М. Шапиро [19] предложены различные наборы 
действий, которые используются при построении математической модели практико-ориен-
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тированной ситуации и интерпретации полученных результатов. В статье Н. В. Дударевой,  
Е. А. Утюмовой [8] описана структурно-логическая модель формирования математической 
грамотности учащихся на пропедевтическом, базовом, пороговом и продвинутом этапах.  
Е. Е. Алексеева [2] говорит о необходимости в разработке специальных контекстных заданий 
и даже приводит описание их уровней сложности в зависимости от содержания и действий 
при их выполнении. В. С. Абатурова [1] предлагает решение проблемы формирования и раз-
вития у школьников умения применять метод математического моделирования с помощью 
задач линейного программирования. В работах Л. О. Денищевой и других [5; 14] приведены 
характеристики задач, развивающих функциональную математическую грамотность, а также 
методические рекомендации по включению таких задач в повседневные уроки математики. 

Особо отметим работы, посвященные подготовке будущего учителя к деятельности, 
направленной на формирование функциональной математической грамотности учащихся. 
Исследователи Н. М. Евтыхова, О. С. Кипяткова и И. В. Налимова [10; 16] говорят о том, что 
подготовка будущих учителей начальных классов к формированию функциональной матема-
тической грамотности учащихся может быть достигнута через сформированные компоненты 
математической и методической компетентности учителя (знание курса математики началь-
ной школы; грамотная математическая речь; умение выделять теоретическую базу в различ-
ных учебниках математики для младших школьников; умение решать нестандартные мате-
матические задачи; знание методик и умение их применять, знание технологии обучения; 
умение интегрировать математические знания в другие области; умение составлять матема-
тические задачи и умение организовать урок математики). С. И. Десненко и Е. Я. Зверева [7] 
предлагают осуществлять подготовку будущего учителя математики к формированию функ-
циональной математической грамотности у школьников с помощью контекстного обучения и 
контекстных математических задач (предметных, межпредметных, практических, професси-
ональных), используемых на разных дисциплинах (математический анализ, алгебра, геомет-
рия, методика обучения математике и так далее). 

Однако, как показал анализ этих и других работ по исследуемой проблеме, в настоящее 
время остаются недостаточно раскрытыми методические вопросы формирования у учащихся 
основной школы действий, направленных на построение математической модели ситуации, 
представленной на естественном языке, и интерпретации полученных математических ре-
зультатов, что также находит свое отражение в действующей подготовке будущего учителя 
математики. Обозначенная проблема актуализирует тему исследования и служит основанием 
для постановки его цели, которая состоит в том, чтобы раскрыть процессуальный компонент 
методической подготовки будущего учителя математики к формированию функциональной 
математической грамотности учащихся в основной школе. 

Методы. В ходе выполнения работы применялись теоретические и эмпирические ме-
тоды исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление. Основополагаю-
щим понятием в ходе исследования является процессуальный компонент системы методиче-
ской подготовки студентов к профессиональной деятельности, включающий приемы и спо-
собы организации их деятельности в процессе изучения дисциплин методического цикла и в 
организации деятельности учащихся основной школы при изучении математики. 

Методологическими ориентирами исследования выступают системный, деятельност-
ный и компетентностный подходы к методической подготовке современного учителя мате-
матики. Системный подход служит основанием для определения целостной системы методи-
ческой подготовки, в структуре которой мы выделяем целевой, содержательный, процессу-
альный и результативный компоненты. 

Результаты. В качестве ведущей идеи исследования выступает способ представления 
процессуального компонента, отражающего собственно процесс формирования функцио-
нальной грамотности будущего учителя математики, сонаправленный с процессом формиро-
вания функциональной математической грамотности учащихся в основной школе. 

С позиций деятельностного подхода процессуальный компонент предусматривает, с 
одной стороны, освоение будущим учителем действий, необходимых для построения модели 
и интерпретации результатов, полученных на основе анализа построенной математической 
модели. С другой стороны, освоение таких действий служит основой для формирования 
функциональной математической грамотности учащихся в процессе их обучения математике. 

Компетентностный подход позволяет выделить этапы формирования профессиональ-
ных компетенций ПК-1, ПК-3 в совокупности с общей профессиональной компетенцией ОПК-8 
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[15]. Опираясь на трактовку понятия компетенции, приведенную в методических рекоменда-
циях по подготовке педагогических кадров «Ядро высшего педагогического образования» 
[15], при описании процессуального компонента будем выделять следующие этапы: мотива-
ционный и ценностный этапы, этап формирования знаний о совокупности действий, исполь-
зуемых в процессе формализации реальной ситуации и интерпретации полученных результа-
тов, этап формирования умений оперировать названными действиями в процессе обучения и 
в работе с учащимися, этап применения знаний. 

В качестве ведущей технологии методической подготовки будущего учителя к форми-
рованию функциональной математической грамотности учащихся основной школы будем 
рассматривать технологию развивающего обучения, которая предусматривает включение 
студентов в деятельность в качестве активного субъекта методической деятельности. 

Раскроем содержание отдельных этапов методической подготовки будущего учителя 
математики на примере освоения учащимися основной школы некоторых действий, лежащих 
в основе математического моделирования, и выделим соответствующие приемы организации 
деятельности студентов. 

Для формирования у школьников умения заменять объекты из условия задачи их ма-
тематическими эквивалентами при работе с практико-ориентированными ситуациями учи-
телю необходимо уметь организовывать работу учащихся по выявлению математических за-
висимостей и отношений, встречающихся в ходе решения практико-ориентированных задач 
в курсе школьной математики. Одним из приемов организации такой работы служит прием 
по созданию словаря математических отношений и зависимостей. Освоение такого приема 
возможно организовать в рамках практических занятий при изучении частных методик. Для 
этого студентам может быть предложен банк упражнений, для решения которых потребуется 
выделить основные математические зависимости и отношения, а также записать их словесно 
и символически всеми возможными способами, представив результаты своей работы в виде 
двух соответствующих таблиц. На этапе применения полученных знаний необходимо пока-
зать студентам приемы организации работы учащихся со словарем при изучении математики 
в основной школе, начиная с 5-го класса. 

Дальнейшая работа со студентами должна быть направлена на актуализацию знаний о 
различных приемах устной работы и умение применять их для формирования у учащихся 
действий, используемых в процессе построения математической модели. С этой целью на за-
нятии со студентами можно прибегнуть к использованию приемов составления заданий на 
освоение действий по формализации различных ситуаций. Выделим типы заданий на освоение 
некоторых из этих действий: 

1. На запись математического отношения с помощью словесного языка. 
2. На составление текста ситуации, отражающего некоторое отношение между величинами. 
3. На выяснение всех возможных отношений между величинами в формулах, чтение 

этих отношений. 
4. На соотнесение реальных объектов различной природы с одной математической моделью. 
5. На установление соответствия между содержательной и математической моделью 

объекта в зависимости от предъявленных условий. 
6. На описание реального объекта несколькими математическими моделями. 
Так, к последнему типу можно отнести практико-ориентированное задание из ОГЭ по 

математике про теплицу [17], преобразуя текст которого студенты могут построить следую-
щее упражнение. 

Пример 1. На дачном участке было решено построить теплицу (изображение теплицы 
показано в источнике: http://alfaplast-kld.ru/teplici/7-teplica-alfa.html). Для изготовления ее 
каркаса необходимы металлические дуги. Хозяин решил, что для его участка подходит теп-
лица длиной в 4,5 м, шириной в 1 м, расстоянием между дугами по 0,5 м, и планирует само-
стоятельно провести математические расчеты. На какой математический объект будет заме-
нена металлическая дуга при вычислении ее длины и при нахождении количества дуг, необ-
ходимых для построения каркаса теплицы? 

Для формирования у студентов умения организовывать деятельность школьников по 
самостоятельному открытию тех или иных математических зависимостей целесообразно 
использовать прием анализа конспекта урока. Для этих целей можно использовать конспекты 
(фотографии, видеозаписи) уроков, в которых учащимся предлагается провести некоторое 
исследование путем непосредственных измерений величин (например, при изучении теоре-
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мы о сумме углов треугольника) для обнаружения существующей зависимости, но при этом 
учитель фактически сам формулирует зависимость (формулирует теорему). Анализ подобных 
конспектов на практическом занятии позволяет обратить внимание студентов на традици-
онный подход к «открытию нового» на уроке и позволяет включить студентов в поиск вари-
антов подведения учащихся к формулировке новой зависимости. 

Поскольку задачный материал по геометрии содержит большое количество задач на 
доказательство, отражающих те или иные зависимости (закономерности), то важно, чтобы 
будущий учитель математики мог переформулировать эти задачи для учащихся по обнару-
жению многих математических фактов, сформулированных в школьных учебниках в готовом 
виде, в которых требуется только доказать эти факты. 

С этой целью можно использовать прием построения заданий на открытие математи-
ческих закономерностей. Так, взяв за основу задачу под номером 439 из учебника по геомет-
рии за 7–9 классы [6] и изменив требование задачи, студенты могут построить, например, та-
кое исследовательское задание. 

Пример 2. Сумма углов при одном из оснований трапеции равна 90°. Разрешается изме-
рить длины оснований трапеции. Как по имеющимся данным вычислить длину отрезка, со-
единяющего середины оснований трапеции, не прибегая к его построению и непосредствен-
ному измерению? 

1. Чтобы ответить на этот вопрос, проведите необходимые измерения оснований и от-
резка, соединяющего середины этих оснований в каждой из нарисованных трапеций. Подпи-
шите на всех рисунках найденные вами значения длин или представьте полученные значе-
ния в таблице. 

2. Выполните разные арифметические действия над найденными парами длин основа-
ний. На основе полученных результатов постарайтесь обнаружить связь с соответствующими 
длинами отрезков, соединяющих середины оснований трапеции. 

Отметим, что указанный выше прием позволит будущему учителю конструировать зада-
ния, построенные не только на геометрическом, но и алгебраическом материале. Так, при изуче-
нии темы «Функция» в курсе алгебры для 7–9 классов с помощью названного приема студенты 
также смогут разработать два типа заданий на открытие новых математических зависимостей: 

1. На распознавание типа существующей функциональной зависимости между величи-
нами, а также на задание этой зависимости с помощью формулы. 

2. На установление функциональной зависимости между экспериментальными значе-
ниями величин. 

Для того чтобы научить студентов составлять условие разнообразных заданий на фор-
мирование действий, используемых для формализации ситуации, представленной на есте-
ственном языке, целесообразно использовать прием адаптации прикладных задач, имеющих-
ся в сборниках математических задач, в том числе практико-ориентированных ситуаций, по-
добранных в Интернете. Работа студентов с сюжетами из Интернета является важной для 
формирования умения по описанию практико-ориентированных ситуаций, поскольку позво-
ляет обратить внимание будущих учителей математики на необходимость добавления в 
условие заданий специальных нематематических терминов. Тогда такое условие может по-
служить основой для включения дополнительного вопроса, связанного с выяснением смысла 
встретившегося в тексте незнакомого понятия, что, несомненно, является важным для фор-
мирования функциональной математической грамотности учащихся. 

Поскольку для изображения математических отношений, заложенных в структуре 
практико-ориентированной ситуации, полезно использовать табличный процессор, то в ходе 
методической подготовки будущих учителей необходимо актуализировать их знания и уме-
ния, полученные при изучении дисциплин «Компьютерное и математическое моделирова-
ние», «Численные методы». Для этих целей на одном из практических занятий важно органи-
зовать работу студентов на построение графиков аппроксимирующей функции при выполне-
нии задания на установление функциональной зависимости между экспериментальными 
значениями величин, а также на применение надстройки «Поиск решения» в задачах на ли-
нейное программирование. Организация такой работы студентов позволит осуществлять их 
подготовку к проведению внеурочной деятельности по формированию функциональной ма-
тематической грамотности учащихся, готовить будущих учителей к разработке, например, 
инструкций по построению графиков функций, а также нахождению решений в задачах на 
линейное программирование с помощью электронной таблицы. 
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Для формирования у учащихся действия по объяснению взаимосвязи между формулировкой 
содержательной задачи и математическим языком в процессе подготовки студентов полезно 
демонстрировать примеры построенных заданий, направленных на формирование соответству-
ющего действия. В процессе анализа подобных примеров студентам фактически предстоит ре-
шить обратную задачу: установить прием конструирования заданий и особенности построения 
условий, выделив такие характеристики, как описание реальной проблемы; описание реального 
объекта, для которого должна быть построена модель; сама математическая модель и форма для 
указания свойств, которые выбрали и которыми пренебрегли в процессе построения модели. 

Наконец, на этапе применения студентами методических знаний, необходимых для 
формирования у учащихся действий, связанных с интерпретацией полученных математиче-
ских результатов, целесообразно использовать прием выделения групп заданий, связанных с 
различными типами интерпретаций математических результатов. Суть такого приема со-
стоит в распределении разнообразных заданий на интерпретацию по названиям групп, в 
каждую из которых должно войти конкретное задание из перечисленного списка: на чтение и 
анализ данных с помощью различных форм представления; на проверку и оценку математиче-
ских решений реальных проблем; на истолкование результатов, полученных на основе модели; 
на критику и определение границ модели, используемой для решения проблемы. После такого 
распределения можно продолжить работу по выделению специфики построения условия и 
требования заданий в каждой группе. 

Обсуждения и заключения. Подводя итоги, отметим, что выделенные в статье приемы 
и способы организации методической деятельности студентов могут реализоваться в рамках 
изучаемых дисциплин методического цикла, входящих в модули «Методика обучения мате-
матике» и «Технология обучения математике». 

Вместе с тем в рамках названных модулей удается реализовать не все вопросы, связан-
ные с будущей методической деятельностью учителя по формированию функциональной ма-
тематической грамотности учащихся. К ним можно отнести вопросы, связанные с трактовкой 
и подходами к описанию понятия функциональной грамотности учащихся, с освоением спе-
циальных действий, входящих в состав математического моделирования, с изучением и 
оценкой сформированности функциональной грамотности учащихся, проводимых в между-
народном исследовании PISA. Для освоения студентами названных вопросов необходим до-
полнительный курс, расширяющий и углубляющий подготовку будущего учителя к форми-
рованию функциональной грамотности учащегося. 

Для изучения названных вопросов мы разработали онлайн-курс, реализуемый в форма-
те дистанционного обучения. В рамках этого курса, дополняющего процессуальную основу 
методической подготовки будущего учителя математики, обеспечивается знакомство сту-
дентов с целями и задачами международных исследований математической подготовки уча-
щихся, с типами задач и с результатами участия российских школьников в исследовании PISA. 

Подводя итоги, отметим, что в соответствии с целью исследования в статье представ-
лено описание процессуального компонента подготовки студентов-математиков к формиро-
ванию функциональной математической грамотности учащихся основной школы, который 
рассматривается как компонент целостной системы методической подготовки будущего учи-
теля математики. Построение процессуального компонента согласовано с профессиональны-
ми компетенциями ПК-1, ПК-3 в совокупности с общей профессиональной компетенцией 
ОПК-8, выделенных во ФГОС ВО и Методических рекомендациях «Ядро высшего педагогиче-
ского образования» к подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование». 
Процессуальный компонент предусматривает следующие способы и приемы, направленные 
на освоение будущим учителем профессиональных умений, необходимых для формирования 
функциональной математической грамотности учащихся основной школы: 

– создание словаря математических отношений и зависимостей; 
– использование различных приемов составления заданий на освоение действий по 

формализации практико-ориентированных ситуаций, в том числе содержащих нематемати-
ческие понятия, смысл которых школьникам предстоит выяснить; 

– анализ и разработка конспектов уроков по открытию математических зависимостей; 
– конструирование заданий на открытие математических закономерностей; 
– адаптация имеющихся в различных источниках прикладных задач и практико-ориен-

тированных ситуаций, построение на их основе заданий, способствующих формированию 
действий по формализации ситуации, представленной на естественном языке; 
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– разработка инструкций по построению графиков функций, а также нахождению ре-
шений в задачах на линейное программирование с помощью электронных таблиц; 

– выделение групп заданий, связанных с различными типами интерпретаций матема-
тических результатов. 

Таким образом, выделенные в статье приемы и способы организации методической 
подготовки будущих учителей математики позволяют организовать их деятельность, направ-
ленную на выделение и построение типов заданий, на формирование у учащихся функцио-
нальной математической грамотности на основе освоения действий, характерных для по-
строения математической модели и интерпретации математических результатов. 
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 Abstract. According to the Concept of teacher training for the education system for the period up to 

2030, the development of a unified approach to the implementation of subject and methodological training of 
future mathematics teachers aimed at the formation of functional mathematical literacy of students becomes an 
urgent task. At the same time, the analysis of publications and the practice of preparing students for profession-
al activity showed that procedural issues related to the methodology of forming functional literacy remain i n-
sufficiently studied. The search for a solution to the highlighted problem determines the purpose of our re-
search, which consists in describing the procedural component of the methodological preparation of a future 
mathematics teacher for the formation of functional mathematical literacy of students. In the course of the 
study, theoretical and empirical research methods were used: analysis, synthesis, generalization, comparison 
and comparison. The research was based on systematic, activity-based and competence-based approaches. As a 
result of the study, it was found that the process of methodical preparation of students of mathematics for pro-
fessional activity should be co-directed with the process of formation of functional mathematical literacy of 
schoolchildren and built taking into account the motivational and value stages, the stage of formation of 
knowledge about the totality of actions used in the process of formalization of the real situation and interpret a-
tion of the results obtained, the stage of formation of skills to operate with these actions in the  process teaching 
mathematics, the stage of applying methodological knowledge. The conclusion formulated in the article is that 
in order to achieve this goal, it is necessary to organize the activities of future mathematics teachers to master 
various methods of forming actions underlying mathematical modeling, to identify the types of tasks and meth-
ods of activity necessary for the formation of functional mathematical literacy. The results of the research can 
be used in the design of work programs in the disciplines of mathematical and methodological cycles, including 
practical training of students during the practice period. 

 
Keywords: procedural component, methodical preparation, future mathematics teacher, functional 

mathematical literacy. 
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Аннотация. В статье обобщается опыт создания учебно-методического обеспечения новой дис-

циплины магистратуры, литературоведческой имагологии, в соотнесенности с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования магистратуры по направлению подго-
товки 45.04.01 Филология и в связи с неотложными задачами совершенствования магистратур гумани-
тарного профиля. Дается характеристика внедрения данного учебного курса в Вятском государст-
венном университете в рамках реализации проекта по созданию инновационных учебных курсов 
магистратуры «Литературоведческая имагология», поддержанного Фондом Владимира Потанина. 

Актуальность данной дисциплины, изучающей рецепцию и репрезентацию национальных образов 
в текстах художественной литературы, обусловлена как социокультурными, так и дидактическими фак-
торами: с одной стороны, повышенным вниманием к проблемам национальной идентичности и межкуль-
турных взаимодействий в современном мире, с другой – необходимостью сформировать общественно 
значимые личностные качества будущих специалистов-филологов. Кроме того, курс имагологии в силу 
своей новизны и междисциплинарности призван значительно расширить содержательно-предметное 
поле традиционных литературоведческих дисциплин, повысить уровень филологических и общекуль-
турных компетенций магистрантов. Концепция курса основана на последовательном рассмотрении гене-
зиса и развития представлений о национальном в России и странах зарубежья, категориального аппарата 
имагологии и принципов имагопоэтологического анализа художественного текста с дальнейшим обра-
щением к прикладным аспектам изучения репрезентации инонационального в литературах с использо-
ванием современных технологий проблемного, интерактивного обучения и ИКТ. В статье рассматривают-
ся направления реализации данной концепции в магистратуре ВятГУ: характеризуются содержание учеб-
ной дисциплины, труды, составляющие ее методологическую основу, принципы отбора источников для 
анализа в ходе занятий, подходы, дающие возможность всесторонне изучить особенности воплощения 
дискурса о национальном на жанровом, проблемном и других уровнях. 

 
Ключевые слова: литературоведческая имагология, национальный образ, учебно-методическое 

обеспечение дисциплины, компетенция, междисциплинарность. 

 
В последние годы в трудах российских ученых проблемы магистратуры занимали до-

статочно значимое место: рассматривались ее институциональные основы, пути оптимиза-
ции подготовки магистрантов, подходы к созданию образовательных программ, технологии и 
оценка качества обучения, проблемы личностного развития преподавателей [4; 8; 11–13; 15–
18; 20]. При этом исследовались наиболее общие, глобальные вопросы развития отечествен-
ной магистратуры, либо в фокусе внимания оказывались ее негуманитарные профили, что, 
безусловно, не может не вызывать сожаления, поскольку именно гуманитарное знание спо-
собствует развитию духовно-нравственных основ личности, формированию ее общественно 
значимого самоопределения; социально-гуманитарное знание и образование «выполняют 
функцию ориентации человека в окружающем его мире, задают осознание корней, показы-
вают прошлое и тем самым формируют направленность в будущее» [2, с. 27]. 

В связи с этим особую значимость приобретает оптимизация образовательных программ 
гуманитарного профиля, а именно модернизация содержания образования в магистратурах по 
филологии. В современных условиях подготовка магистров-филологов необходимо связана с 
разработкой учебных программ и курсов, ориентированных на интеграцию узкоспециального 
знания в пространство гуманитаристики. В частности, в профилях подготовки по направлению 
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«Филология» наряду с традиционными лингвистическими и литературоведческими дисципли-
нами значимое место могут занять курсы междисциплинарной направленности, что в целом 
будет способствовать формированию у магистрантов комплексных представлений о современ-
ных филологических науках и сложных компетенций. Так, например, особое внимание в маги-
стратуре по литературе должно быть уделено проблемам межкультурной коммуникации, кото-
рые прежде, как правило, рассматривались студентами, изучавшими курсы лингвистики и пе-
ревода, и дисциплинам, включающим их в свое предметное поле. Это расширение содержания 
образования призвано дать будущим магистрам возможность вариативного профессионально-
го самоопределения, становления не только как исследователей или преподавателей литера-
туры, но и как специалистов в области коммуникаций, международных связей, а также способ-
ствовать формированию у них общественно значимых качеств личности. 

В научно-методической литературе отмечалось, что «лишь филологические факульте-
ты готовят к осуществлению <…> межнациональной коммуникации, под которой понимается 
специфический вид коммуникации межкультурной» [6, с. 22], предполагающей «сочетание в 
рамках учебного плана языковых, культурологических и литературоведческих курсов, что 
хорошо ложится на отечественный опыт и традиции филологической подготовки. Кроме то-
го, именно магистратура позволяет на основе бакалавриата вводить новые виды текстов, вы-
рабатывать навыки их обработки и интерпретации, углублять языковую подготовку, рас-
крывать механизмы взаимодействия языков и культур». [19, с. 326]. 

В материалах Федерального учебно-методического объединения в системе высшего об-
разования по языкознанию и литературоведению, публикациях его руководителей неодно-
кратно говорилось о перспективности междисциплинарных подходов к формированию со-
держания образования в магистратуре с учетом «активного взаимодействия филологии с 
другими гуманитарными науками, прежде всего историей, социологией, философией, психо-
логией и культурологией» [7, с. 30]. 

В связи с очевидной необходимостью разработки комплексных междисциплинарных 
курсов достойное место в учебном плане магистратуры по филологии может занять литера-
туроведческая имагология как новая отрасль компаративистики, уникальным образом вхо-
дящая в междискурсивное пространство современного научного знания. Она представляет 
собой новый интегративный учебный курс, методологически и методически базирующийся 
на современных научных парадигмах не только литературоведения, но и социологии, соци-
альной психологии, культурологии и других наук, и направленный на комплексное изучение 
проблем межкультурной коммуникации, рецепции и репрезентации национальных образов в 
художественных литературах России и зарубежных стран. 

Имагология исследует генезис, структуру и эволюцию национальных образов, вопло-
щенных в текстах литературы, постигает роль литературы в формировании национальной 
идентичности, представлений о национальном характере, складывающихся в системе словес-
ности образов народов, национальных стереотипов. Иными словами, задачей имагологии явля-
ется анализ образов других народов (гетерообразов), их происхождения, содержания и истори-
ческой изменчивости, их корреляций с собственным национальным образом (автообразом). 
Репрезентация образов наций в литературах является одной из актуальных проблем в связи с 
современной социокультурной ситуацией и общей логикой цивилизационных процессов, когда 
феномены глобализма и мультикультурализма приходят в противоречие с укреплением наци-
ональных идентичностей, тенденцией к локализации, регионализации культурных потоков 
[14, с. 5]. Проблемы диалога культур, взаимодействия в них национального и транснациональ-
ного, выражения национальных стереотипов в литературах сегодня особенно важны. 

Актуальность данной дисциплины обусловлена как социокультурными, так и дидакти-
ческими факторами: с одной стороны, повышенным вниманием к проблемам национальной 
идентичности и межкультурных взаимодействий в современном мире, с другой – необходи-
мостью сформировать общественно значимые личностные качества будущих специали-
стов-филологов (гражданское самосознание, толерантность к иным культурам, умение ори-
ентироваться в сложной геополитической обстановке). Кроме того, курс имагологии в силу 
своей новизны и междисциплинарности призван значительно расширить содержатель-
но-предметное поле традиционных литературоведческих дисциплин, повысить уровень фи-
лологических компетенций магистрантов, дать им представления об основных категориях и 
понятийно-логических структурах, используемых для анализа объективации национального 
в системе словесности, углубить сформированные в период обучения на бакалаврских про-
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граммах навыки филологического анализа текста. Уникальность курса заключается в том, что 
на его методологической основе могут быть сконструированы новые учебные дисциплины 
(историческая имагология, лингвистические аспекты репрезентации национальных образов, 
имагологические проблемы перевода и другое). 

Литературоведческая имагология способствует формированию следующих компетен-
ций, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте выс-
шего образования магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. 
№ 980), согласно которым выпускник магистратуры должен быть способным анализировать 
и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); ис-
пользовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, знания совре-
менной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методо-
логических принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-2); 
владеть широким спектром методов и приемов филологической работы с различными типа-
ми текстов (ОПК-3); анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в области филологии (ПК-1). 

Основываясь на содержании названных компетенций, мы сформулировали концепцию 
курса литературоведческой имагологии для его внедрения в магистратуре по филологии 
Вятского государственного университета, согласующуюся с основными положениями Про-
граммы развития Вятского государственного университета на 2021–2030 гг. в области обра-
зовательной политики, которые предусматривают создание инновационных учебных курсов 
для учебно-методического обеспечения реализации ценностно-мировоззренческого ядра 
программ высшего образования. Данный курс должен способствовать развитию ценностных 
ориентиров обучающихся и подготовке кадров со сформированной целостной картиной мира 
в силу своего интегративного характера, междисциплинарности и выраженной аксиологиче-
ской направленности. 

Цель дисциплины – дать магистрантам систему знаний о механизмах рецепции и ре-
презентации национальных образов в художественной литературе. 

Задачи дисциплины: 
– познакомить магистрантов с историей возникновения имагологии; 
– обозначить место имагологии в литературоведении и, шире, в современных гумани-

тарных науках; 
– дать представление о категориальном аппарате этой дисциплины и ее методологиче-

ских подходах; 
– очертить круг основных, важнейших идей и достижений имагологии; познакомить 

магистрантов с наиболее авторитетными российскими и западными исследователями-имаго-
логами и их работами; 

– сформировать у обучающихся навыки имагологического анализа текста. 
Концепция курса основана на последовательном рассмотрении генезиса и развития 

представлений о национальном в России и странах зарубежья, категориального аппарата 
имагологии и принципов имагопоэтологического анализа художественного текста с даль-
нейшим обращением к прикладным аспектам изучения репрезентации инонационального в 
литературах с использованием современных технологий проблемного, интерактивного обу-
чения и ИКТ. 

Учебный курс имагологии может состоять из двух разделов. В первом целесообразно 
изучить историю и методологию имагологической науки, формирование и эволюцию ее ве-
дущих школ. Его содержание может быть представлено следующим образом: 1) основные 
этапы научного познания образов наций. Формирование этностереотипов в период Возрож-
дения. Раскрытие взаимосвязи антропологии и поэтики на примере текстов XVII в. (Ю. Ц. Ска-
лигер). Систематизация национальных стереотипов в период Просвещения (Д. Вико, И. Гер-
дер, Д. Юм, Ж.-Б. Дюбо). XIX век: позитивизм и обоснование национального своеобразия лите-
ратур (культурно-историческая школа И. Тэна). Создание первых трудов, посвященных 
репрезентации и рецепции отдельных народов в текстах литературы, в первой половине XX в. 
(Ф. Бальдансперже, Л. П. Бетц и другие). Возникновение имагологии как науки в 1950-х гг. 
Ж.-М. Карре как один из основоположников имагологии, его представления об исследовании 
рецепции одних народов другими, изучении категорий «чужого/другого» в контексте межли-
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тературных взаимодействий. Структуралистские подходы к проблеме национальной иден-
тичности. Национальный образ как репрезентамен. Современное состояние имагологии, ее 
основные национальные школы (Германия, Франция, Нидерланды) и представители (Х. Ди-
зеринк, Д.-А. Пажо, Й. Леерссен). Направления имагологической мысли в России (В. Б. Земсков, 
В. А. Хорев, Н. П. Михальская, В. П. Трыков, В. В. Орехов); 2) понятийный аппарат имагологии. 
Национальный стереотип как базовое понятие имагологии, его основные трактовки как 
культуротворческого феномена (В. Б. Земсков), общественно-исторического мифа (В. А. Хо-
рев), тропа, существующего в интертексте культуры (Й. Леерссен). Автостереотип. Гетеросте-
реотип. Имаготип. Имагема. Национальный миф. Национальный нарратив. 

Второй раздел дисциплины может быть посвящен изучению рецепции и репрезентации 
национальных образов в литературах стран, вступавших в культурный диалог, в отношения 
геополитической конкуренции (Франция, Германия, Великобритания, США и другие). Он мо-
жет выстраиваться по принципу синхронии/диахронии; по жанрово-видовым признакам 
(например, «Имагологические аспекты английского травелога XIX в.»), по персоналиям («Об-
раз Польши в творчестве Ф. М. Достоевского» и другое), по этническим группам («Имагология 
скандинавских народов»…). Возможно рассмотрение следующих проблем: историческая ди-
намика взаимной имагологической рецепции в двух или нескольких национальных литера-
турах, жанровая специфика воплощения национальных образов, национальные образы как 
авторские мифы и так далее. Могут быть отдельно рассмотрены отражения национальной 
специфики вечных (архетипических, транснациональных) образов, роль национальных ми-
фов в формировании авто- и гетеростереотипов. 

Данная структура учебного курса была конкретизирована во время его апробации на 
факультете филологии и медиакоммуникаций Вятского государственного университета и 
отражена в рабочей программе дисциплины, составленной в соответствии с Основной про-
фессиональной образовательной программой ВятГУ по направлению подготовки 45.04.01 от 
31.08.2021 г. В учебном плане литературоведческая имагология относится к блоку 1 (дисци-
плины, модули) части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.ОД.6), 
читается в 4-м семестре и заканчивается зачетом. 

В соответствии с концепцией дисциплины были сформированы два учебных модуля – 
теоретический и практический, в первый вошли 6 часов лекционных и 6 часов практических 
занятий, во второй, соответственно, 10 и 8 часов. Второй модуль значительно превосходит 
первый по количеству часов в связи с необходимостью уделить первостепенное внимание 
формированию у магистрантов навыков имагологического анализа художественного текста. 

В первом модуле («Имагология в системе литературоведения») в лекционном формате 
были рассмотрены следующие темы: имагология и компаративистика; история имагологии: 
эссенциализм и структуралистские подходы; категориальный аппарат имагологии. Практи-
ческие занятия были посвящены уяснению особенностей различных имагологических школ и 
направлений (истоки имагологии в сравнительном литературоведении Франции, культурная 
иконография Д.-А. Пажо; имагологические исследования в Германии и Нидерландах: 
Х. Дизеринк, М. Фишер, Й. Леерссен; проблемы рецепции и репрезентации национальных об-
разов в осмыслении российских имагологов В. Б. Земскова, В. А. Хорева, Н. П. Михальской, 
В. П. Трыкова). Отдельное семинарское занятие было проведено по проблеме «Структура 
национального образа. Стереотипы. Имагемы. Имаготипы. Клише» в связи с тем, что терми-
носистема имагологической науки до настоящего времени не стабилизировалась: в частно-
сти, дискуссионным является соотношение стереотипа и имагообраза, стереотипа и имагемы, 
вызывает вопросы корреляция национального образа и имаготипа, стереотипа и имаготипа, 
стереотипа и клише и другое. В ходе практического занятия был представлен весь спектр мне-
ний по названным проблемам с применением методики проблемного обучения, эвристического 
подхода, которые позволили обучающимся сопоставить данные ряда наук, относящиеся к тео-
ретическим основам учебного курса, – сравнительного литературоведения, социологии, соци-
альной психологии, теории межкультурной коммуникации, семиотики – и, таким образом, уяс-
нить междисциплинарный характер имагологии и развить научную эрудицию. 

Второй модуль учебной дисциплины ориентирован на освоение прикладных аспектов 
имагологии. В ходе лекций в его рамках были рассмотрены такие проблемы, как методология 
исследования национальных образов, взаимоотражение культур Запада и Востока в нацио-
нальных литературах, а также жанровые аспекты имагологической рецепции и репрезента-
ции (специфика конструирования национальных образов в травелоге, историческом романе, 
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документально-публицистических жанрах и жанрах массовой литературы (детектив, шпион-
ский роман и другое). Эти лекции позволили актуализировать знания магистрантов в обла-
сти жанровой поэтики и истории литературы, прояснить возможности взаимодействия худо-
жественных и идеологических структур в рамках литературного текста. 

При отборе материала для практических занятий второго модуля были учтены такие 
критерии, как репрезентативность текстов, их облигаторность (присутствие в имагологиче-
ском каноне), жанровое разнообразие, принадлежность к различным национальным литера-
турам и литературным эпохам, а также возможность представить базовые имагологические 
оппозиции и средства репрезентации национального. В частности, на семинарах были рас-
смотрены имагопоэтика художественного приема (остранение как способ создания гетерооб-
раза в романе Монтескье «Персидские письма»); оппозиция «Запад – Восток» в художествен-
ной структуре малой прозы Р. Киплинга (на примере рассказа «За чертой»); жанровый синтез 
в аспекте имагологической репрезентации, представленный на примере взаимодействия тра-
велога и репортажа в «Русском дневнике» Дж. Стейнбека, и проблема национального Другого 
в романе Г.-М. Леклезио «Золотая рыбка». Безусловно, при дальнейшей оптимизации курса 
при условии увеличения количества академических часов, отводимых на изучение курса има-
гологии, состав текстов может быть серьезно дополнен: в их число могут войти произведе-
ния, в которых отражены гетерообразы зарубежных народов в восприятии русских писателей 
(«Письма из Франции» Д. И. Фонвизина, книга очерков И. А. Гончарова «Фрегат Паллада» и 
другие), образ России в оценках зарубежных писателей (романы Д. Резерфорда «Русское», 
М. Брэдбери «В Эрмитаж!», Ф. Бегбедера «Идеаль», Э. Миллера «Подснежники»), автообразы 
различных наций, региональные образы как воплощение национального этнотипа, выража-
ющие имагологическую оппозицию «центр – периферия» (роман Г. Свифта «Водоземье»), осо-
бенности национального нарратива в мультикультурном романе (произведения С. Рушди, 
В. Найпола и другие), проблема взаимоотношений западных и восточных цивилизаций (ро-
ман Э.-М. Форстера «Путешествие в Индию»). 

Была разработана также система заданий для самостоятельной работы по учебному 
курсу, включающая конспектирование источников, написание рефератов и эссе, подготовку 
презентаций по изучаемым темам, задания тестового характера для самопроверки. Все они 
отражены в пособии «Литературоведческая имагология», которое было подготовлено 
О. Ю. Поляковым и О. А. Поляковой и которое наряду с рабочей программой войдет в состав 
учебно-методического комплекта дисциплины. Учебное пособие содержит конспекты лекций, 
дополненные научно-критическими текстами для изучения и конспектирования, планы 
практических занятий, включающие проблемные задания и сопровождаемые консультатив-
ными материалами, фрагментами художественных или научных источников, списками реко-
мендуемой литературы. Пособие содержит также общий библиографический список и глос-
сарий имагологических терминов. 

В связи с тем, что магистратура по направлению подготовки «Филология» в Вятском 
государственном университете имеет научно-исследовательскую направленность, в ходе 
изучения курса большое внимание уделяется изучению научно-критических работ и выпол-
нению учебно-исследовательских заданий. Имагология также открывает большие возможно-
сти для написания магистерских диссертаций по проблеме национальных образов в литера-
турах, рассмотрения аксиологической структуры этих образов, художественных средств их 
воплощения, корреляции художественного и документально-публицистического в нацио-
нальном нарративе, его мифологическом компоненте и другое. 

Безусловно, некоторые проблемы при освоении курса имагологии и исследовании ма-
гистрантами имагологических аспектов литератур неизбежны в связи с тем, что основная 
часть научных работ по этой дисциплине не переведена на русский язык. Однако существуют 
серьезные отечественные труды, среди которых следует отметить сочинения Г. Д. Гачева по 
сравнительному описанию культур, национального мира разных народов как единства при-
роды, характера и ментальности [3], монографии Н. П. Михальской о восприятии образа Рос-
сии в английской художественной литературе [9; 10], В. П. Трыкова и А. Р. Ощепкова об образе 
России в художественном сознании Франции [21], В. А. Хорева о Польше в восприятии русских 
литераторов [23], Т. Н. Бреевой и Л. Ф. Хабибуллиной о национальном мифе в русской и ан-
глийской литературе [1; 22] и, наконец, труд В. Б. Земскова, закладывающий фундаменталь-
ные основы изучения рецепции и репрезентации национальных образов в художественной 
литературе [4]. 
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Конечная цель изучения литературоведческой имагологии заключается в том, чтобы 
дать магистрантам представление о всемирном характере современной литературы, в кото-
рой в имагологической «гетероглоссии», в диалогических отношениях различных нацио-
нальных литератур происходят взаимоотражения национальных образов, взаимодействия 
западной и восточной традиций, отражаются глобальные духовные проблемы и геополити-
ческие тенденции. 
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Abstract. The article summarizes the experience of creating educational and methodological support for 
a new discipline of the magistracy, literary imagology, in relation to the Federal State educational standard of 
higher education of the magistracy in the direction of training 45.04.01 Philology and in connection with the 
urgent tasks of improving the magistracy of the humanities. The article describes the implementation of this 
training course at Vyatka State University as part of the project to create innovative master's degree courses 
"Literary Imagology", supported by the Vladimir Potanin Foundation. 

The relevance of this discipline, which studies the reception and representation of national images in the 
texts of fiction, is due to both socio–cultural and didactic factors: on the one hand, increased attention to the 
problems of national identity and intercultural interactions in the modern world, on the other - the need to form 
socially significant personal qualities of future philologists. In addition, the imagology course, due to its novelty 
and interdisciplinarity, is designed to significantly expand the content and subject field of traditional literary 
disciplines, increase the level of philological and general cultural competencies of undergraduates. The course 
concept is based on a consistent consideration of the genesis and development of ideas about the national in 
Russia and abroad, the categorical apparatus of imagology and the principles of imagopoethological analysis of 
a literary text with further reference to the applied aspects of studying the representation of the foreign in lite r-
ature using modern technologies of problem-based, interactive learning and ICT. The article discusses the direc-
tions of implementation of this concept in the Vyatka Master's program: the content of the discipline, the works 
that make up its methodological basis, the principles of selecting sources for analysis during classes, approaches 
that make it possible to comprehensively study the features of the implementation of the discourse on the na-
tional at genre, problem and other levels are characterized. 

 
Keywords: literary imagology, national image, educational and methodological support of discipline, 

competence, interdisciplinarity. 
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Аннотация. Отмечается недостаток исследований склонности к проблемному использованию 

интернета в связи с зависимостью и подчиняемостью личности в межличностных отношениях. В рабо-
те представлено эмпирическое исследование, направленное на выявление социально-психологических 
особенностей пользователей подросткового и юношеского возраста с признаками проблемного исполь-
зования интернета. Участниками являются 156 интернет-пользователей 13–23 лет (39 подростков 13–
17 лет, 117 юношей 18–23 лет). Дизайн исследования кросс-секционный. Для выявления симптомов 
проблемного использования интернета применялись Шкала интернет-зависимости С. Чена (адаптация 
В. Л. Малыгина), Опросник проблемного использования социальных сетей (Н. А. Сирота и другие). Для 
определения социально-психологических особенностей личности использовались Методика диагно-
стики межличностных отношений Т. Лири, Опросник межличностной зависимости Р. Гиршфильда 
(адаптация О. П. Макушиной) и Опросник самопрезентации в социальной сети (Д. С. Корниенко и дру-
гие). Сравнительный и множественный регрессионный анализ показали, что выраженность проблем-
ного использования интернета и мера риска формирования интернет-зависимости в незначительной 
степени обусловлены возрастом и в большей степени определяются социально-психологическими осо-
бенностями и стратегиями подростков: доминированием зависимой позиции, неуверенностью в себе, 
предпочтением мнения других людей в эмоционально трудных ситуациях, готовностью к созданию 
нереалистичного Я в онлайн-среде с подстройкой под ожидания аудитории. Участники исследования с 
низкой склонностью к проблемному использованию интернета менее склонны к уступчивому поведе-
нию, больше проявляют лидерские качества, отличаются самостоятельностью суждений, уверенностью 
в собственном мнении и в принятии решений. 

 
Ключевые слова: проблемное использование интернета, интернет-зависимость, проблемное 

использование социальных сетей, межличностная зависимость, стиль межличностных отношений, 
подростковый и юношеский возраст. 

 
Введение. По данным ВЦИОМ, для большинства россиян интернет сегодня является 

важнейшим средством коммуникации – 88 % в сети общаются с друзьями, знакомыми и род-
ственниками [21]. Интернет стал признанным институтом социализации (киберсоциализации), 
которую Г. У. Солдатова определяет как «процесс овладения и присвоения человеком социаль-
ного опыта, приобретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта в смешанной 
офлайн/онлайн-реальности» [16, с. 76]. Из вызывающего настороженность сервиса интернет 
превратился в площадку самореализации, самовыражения, самообразования и повседневного 
общения. Вместе с тем проблемный характер влияния интернет-среды продолжает быть важ-
ной проблемой психологической науки. В исследованиях О. В. Зарецкой [3], В. Н. Колесникова и 
коллег [4], О. И. Самосват и А. И. Ахметзянова [12] показано, что интенсивное использование 
интернет-коммуникации ассоциировано с трудностями построения общения оффлайн, дефи-
цитом социального взаимодействия, наличием фрустрированных социальных потребностей. 

Удовлетворение социальных потребностей в сети может осуществляться через поиск 
единомышленников, вступление в различные онлайн-сообщества, разделение транслируе-
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мых в них ценностей, самовыражение. При этом, как обнаружила Э. О. Расина [11], у пользова-
телей преобладают аффилиационные мотивы: стремление быть в обществе других людей и 
быть принятым группой, получение одобрения, тех или иных социальных выгод. Ю. И. Лаза-
рева подчеркивает, что интернет-коммуникация привлекает возможностью удовлетворить 
потребность в ощущении собственной ценности, самоутверждении, признании другими, под-
креплении личностной идентичности. Однако последствием этого может быть стремление к 
усредненности виртуального Я, подстраиванию образа под уже существующие одобренные 
шаблоны и созданию так называемой репост-идентичности, лишенной уникальности, что 
несет в себе скрытый или частично осознаваемый посыл быть принятым интернет-сооб-
ществом, – отмечают Е. Л. Солдатова и Д. Н. Погорелов [17]. 

В виртуальной среде приветствуется публичность, идеализация собственного образа, 
редактирование фотографий (с целью скрыть недостатки внешности), нормализация обсцен-
ной лексики, терпимость к пунктуационным и грамматическим ошибкам [9]. Желательным 
поведением, которое получает позитивный отклик в социальных сетях, является активность, 
открытость, демонстративность, публикация актуальной востребованной информации, ча-
стое размещение контента, использование своеобразного сленга, открытое обращение, уча-
стие в конкурсах, следование трендам и так далее. Стремясь получать больше знаков соци-
ального одобрения и признания, такой пользователь может значительно увеличить свою он-
лайн-активность за счет расширения круга онлайн-друзей в ущерб качеству коммуникации 
[12], чувствовать подавленность и страдать от одиночества [4]. 

Уязвимость перед интернет-влиянием, как признают современные исследователи, свя-
зана не столько с фактором времени погружения в интернет-среду, сколько с психологическими 
факторами подверженности ее влиянию (Н. А. Антонова, А. А. Герасимова, Н. В. Грин, О. А. Гур-
кина, К. Ю. Ерицян, Е. В. Елисеева, С. Коулман, Д. В. Мальцева, Л. В. Марарица,  А. Б. Холмогова,  
С. Б. Цымбаленко и другие). Анализ публикаций показывает, что если модель индивидуально-
психологических особенностей склонного к интернет-зависимости пользователя является 
предметом систематического обсуждения, то социально-психологические факторы формиро-
вания зависимости рассматриваются недостаточно. Можно предположить, что личность, кото-
рая в воплощении своей виртуальной идентичности стремится к безусловному соответствию 
нормам сетевой коммуникации, характеризуется выраженными тенденциями к социальной 
зависимости и одобрению. Наиболее уязвимой возрастной группой в данном случае являются 
подростки и юноши, самооценка и идентичность которых еще недостаточно сформированы, а 
подверженность социальным влияниям, напротив, достаточно высока. Однако эмпирических 
данных, показывающих риски возникновения склонности к проблемному использованию ин-
тернета, в связи с социально-психологическими особенностями в данном возрасте недоста-
точно, что обусловило проведение специального исследования, результаты которого пред-
ставлены в данной статье. 

Цель исследования – выявление социально-психологических особенностей пользователей 
подросткового и юношеского возраста с признаками проблемного использования интернета. 

Эмпирическое исследование направлено на проверку следующих гипотез: 1) выражен-
ность проблемного использования интернета в подростковом возрасте выше, чем в юноше-
ском возрасте; 2) подростки и юноши с более выраженной проблемностью использования 
интернета отличаются склонностью к подчиняемости и зависимости в межличностных от-
ношениях; 3) риск формирования интернет-зависимости обусловлен сочетанным воздей-
ствием социально-психологических черт личности и характера использования социальных 
сетей пользователями подросткового и юношеского возраста. 

Методика. В исследовании приняли участие 156 респондентов в возрасте от 13 до  
23 лет (39 подростков 13–17 лет, 117 юношей 18–23 лет). Формирование выборки осуществ-
ляется по принципу добровольного участия с размещением приглашения к онлайн-исследо-
ванию в социальной сети ВКонтакте. 

Для выявления симптомов проблемного использования интернета применялись «Шка-
ла интернет-зависимости С. Чена» (адаптация В. Л. Малыгина) [22], «Опросник проблемного ис-
пользования социальных сетей» (Н. А. Сирота и другие) [14]. Для определения социально-пси-
хологических особенностей личности использовались «Методика диагностики межличностных 
отношений» Т. Лири [15], «Опросник межличностной зависимости» Р. Гиршфильда (адаптация 
О. П. Макушиной) [18] и «Опросник самопрезентации в социальной сети» (Д. С. Корниенко и дру-
гие) [6]. 
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Шкала интернет-зависимости С. Чена CIAS позволяет диагностировать выраженность 
конкретных симптомов интернет-зависимости: Com (компульсивные симптомы); Wit (симп-
томы отмены); Tol (симптомы толерантности); IH (внутриличностные проблемы и проблемы 
со здоровьем); TM (проблемы с управлением временем). Рассчитывается общий балл и два 
надшкальных критерия: Интегральные (ключевые) симптомы интернет-зависимости  
(IA-Sym=Com+Wit+Tol) и Негативные последствия использования интернета (IA-RP=IH+TM). 

Опросник проблемного использования социальных сетей (Н. А. Сирота и другие) выяв-
ляет чрезмерность использования социальных сетей и выраженность провоцирующих его 
факторов. Определяется предпочтение виртуального общения реальному, наличие склонно-
сти к регуляции эмоций с помощью социальных сетей, навязчивые размышления о собствен-
ной странице, труднопреодолимое стремление чаще заходить в социальные сети и появление 
негативных последствий интернет-активности. 

Опросник самопрезентации в социальной сети (Д. С. Корниенко и другие) устанавливает 
особенности виртуального образа, предъявляемого личностью в социальной сети. Шкала «Ре-
альное демонстративное Я» отражает стремление выглядеть в глазах других успешным, благо-
получным и авторитетным, не исключая возможности обсуждения собственных ошибок и не-
удач; шкала «Фальшивое обманное Я» – предъявить в сети нереалистичный или фиктивный 
образ с учетом мнения окружающих, подстройкой под ожидаемое и одобряемое поведение. 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири позволяет с помощью выде-
ления социальных ориентаций «доминирование-подчинение» и «дружелюбие-враждебность» 
выявить преобладающий стиль межличностного поведения. В фокусе данного исследования 
показатели интегрального индекса «Дружелюбия», характеризующие личность как склонную к 
социально зависимому поведению, нерешительную, уязвимую для мнения окружающих (под-
чиняемый, зависимый, дружелюбный, альтруистический). 

Опросник межличностной зависимости Р. Гиршфильда предназначен для диагностики зави-
симости в социальных отношениях и содержит шкалы: эмоциональная опора на других, ЭО; неуве-
ренность в себе, Н; стремление к автономии, А. Общий показатель зависимости вычисляется через 
суммирование значений первых двух шкал и вычитание третьей шкалы: ЭО+Н–А=З. 

Результаты. В соответствии с первой гипотезой исследования был проведен сравнитель-
ный анализ групп подростков и юношей. Статистически значимые различия (табл. 1) были об-
наружены по трем параметрам исследования. Они свидетельствуют о более выраженных для 
подростков интегральных проблемных последствиях использования интернета, проявляющих-
ся в нарушениях регуляции времени, возникновении проблем со здоровьем и межличностной 
коммуникации. Кроме того, подростки демонстрируют более высокие показатели по шкале 
«Фальшивое обманное Я», то есть чаще предъявляют в сети нереалистичный образ Я. Однако 
незначительное число выявленных различий между сравниваемыми возрастными группами не 
дает достаточных оснований для высказанного предположения о более высокой выраженности 
проблемного использования интернета в подростковом возрасте. На этом основании последу-
ющий статистический анализ проводился без учета фактора возраста. 

 
Таблица 1 

Различия сравнения групп подросткового и юношеского возраста 

Показатели 

Среднее значение 
(стандартное отклонение) Статистическая 

значимость  
различий* 

Группа  
подросткового 
возраста (n=39) 

Группа  
юношеского  

возраста (n=117) 
Шкала интернет-зависимости С. Чена 

TM (проблемы с управлением временем) 11,41 (3,007) 9,75 (3,34) 0,006 
IA-RP (проблемные последствия ис-
пользования интернет) 

25,15 (7,43) 22,11 (6,71) 0,027 

Опросник самопрезентации в социальной сети 
Фальшивое обманное Я 0,44 (3,9) -1,26 (3,6) 0,008 

* – статистическая значимость различии  средних определялась по критерию t-Стьюдента. 

 
Для проверки второй гипотезы исследования посредством двухэтапного кластерного 

анализа выборка была разделена на две контрастные группы по выраженности склонности к 
проблемному использованию интернета. Для кластеризации использовались общие баллы по 
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«Шкале интернет-зависимости» и «Опроснику проблемного использования социальных се-
тей». Полученная модель с хорошим качеством кластеризации обозначила две контрастные 
по уровню проблемного использования интернета группы. Результаты статистического срав-
нения выделенных групп по социально-психологическим параметрам исследования пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Социально-психологические различия групп с разным уровнем 
проблемного использования интернета 

Показатели 

Среднее значение  
(стандартное отклонение) 

Статистиче-
ская значи-

мость* 

Группа с низким 
уровнем  

проблемного 
использования 

интернета 
(n=83) 

Группа с высо-
ким уровнем 
проблемного 

использования 
интернета 

(n=73) 
Опросник самопрезентации в социальной сети 

Реальное демонстративное Я 17,17 (5,99) 18,44 (4,96) 0,15 
Фальшивое обманное Я -1,65 (3,26) 0,08 (4,02) 0,001 

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 
Авторитарный 8,13 (3,72) 6,15 (3,89) 0,001 
Эгоистичный 6,73 (2,79) 5,95 (2,76) 0,078 
Агрессивный 7,58 (2,78) 6,82 (2,65) 0,084 
Подозрительный 7,51 (3,18) 8,42 (3,32) 0,081 
Подчиняемый 7,72 (3,86) 10,51 (3,75) 0,001 
Зависимый 5,98 (2,87) 8,10 (3,24) 0,001 
Дружелюбный 7,71 (3,13) 8,84 (3,20) 0,028 
Альтруистический 8,54 (3,64) 8,96 (3,39) 0,461 
Доминирование 1,67 (8,72) -5,49 (9,59) 0,001 
Дружелюбие 0,33 (10,08) 3,89 (8,12) 0,016 

Опросник межличностной зависимости Р. Гиршфильда 
Эмоциональная опора на других 40,00 (7,37) 45,95 (9,19) 0,001 
Неуверенность в себе 34,07 (5,83) 39,62 (6,24) 0,395 
Стремление к автономии  31,66 (7,30) 30,78 (5,57) 0,001 
Зависимость  42,41 (14,22) 54,78 (15,44) 0,001 
  – статистическая значимость различии  средних определялась по критерию t-Стьюдента. 

 
Межгрупповой анализ по «Методике диагностики межличностных отношений» Т. Лири 

показал статистически достоверные различия в характерных для респондентов двух групп 
стратегиях взаимодействия, свидетельствующие об отличающихся стилях социальных отно-
шений. Респонденты с высокой выраженностью проблемности использования интернета менее 
склонны к доминированию, реже проявляют активность и упорство в отстаивании собственно-
го мнения в социальном взаимодействии. При этом они отличаются значимо более выражен-
ными чертами подчиняемости и дружелюбия, что в контексте методики трактуется как готов-
ность к зависимости от мнения окружающих, поиску компромиссов в любых ситуациях. По 
«Опроснику межличностной зависимости» Р. Гиршфильда выраженность проблемности ис-
пользования интернета сопряжена с повышенным уровнем показателей неуверенности в себе, 
зависимости и эмоциональной опоры на других людей в трудных ситуациях. Это свидетель-
ствует о более пассивной позиции в общении, уступчивости, наличии потребности в принятии, 
заботе, помощи со стороны близких людей, зависимость от их мнения у респондентов из дан-
ной группы. По «Опроснику самопрезентации в социальной сети» статистический анализ обна-
ружил достоверные различия для шкалы Фальшивое обманное Я, что показывает склонность 
подростков и юношей с признаками проблемного использования как интернета к созданию и 
эксплуатации виртуального образа Я, который подстраивается под различные задачи интер-
нет-коммуникации и ожидания аудитории. Обобщая результаты сравнительного анализа, мож-
но сказать, что пользователи с высокой выраженностью признаков проблемного использова-
ния интернета обнаруживают такие черты, как подчиняемость, зависимость, неуверенность в 
себе, готовность подстраивать свой образ под ожидания окружающих. 
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Для выявления предикторного характера связи риска формирования интернет-зависи-
мости с социально-психологическими особенностями пользователей и проблемным исполь-
зованием социальных сетей проведена процедура множественного регрессионного анализа 
методом Enter с предварительным уточнением модели включаемых переменных с помощью 
автоматизированного линейного моделирования (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Социально-психологические предикторы риска интернет-зависимости 
Сводка для модели 

Зависимая переменная: Общий балл риска интернет-зависимости CIAS 
R 0,799 
R-квадрат 0,625 
Скорректированный R-квадрат 0,611 
Стандартная ошибка оценки 8,0129 
Регрессия Сумма квадратов 16225,225 

ст. св. 9 
Средний квадрат 1802,803 

F 28,078 

p 0,0001 
 Модель t 

(Константа) 2,804 
Зависимость -2,556 
Эмоциональная опора на других 2,646 
Неуверенность в себе 2,242 
Когнитивная поглощенность 5,116 
Компульсивное использование 3,214 
Негативные последствия 3,370 
Фальшивое обманное Я 2,254 
Возраст -1,905 
Регуляция эмоций 2,220 

 
Согласно полученной модели с достаточно высокой информативностью (62,5 % диспер-

сии), риск возникновения интернет-зависимости связан с неуверенностью в себе и готовно-
стью следовать за группой, проявляющейся в зависимости от поведения окружающих, предпо-
чтении мнения других людей в эмо-
ционально трудных ситуациях и со-
здании нереалистичного виртуаль-
ного Я с подстройкой под ожидания 
аудитории. При этом важно, что 
включенность параметра возраста в 
полученную модель не достигает 
уровня статистической значимости, 
что сопрягается в вышеописанным 
эффектом немногочисленности раз-
личий в интернет-поведении между 
пользователями подросткового и 
юношеского возраста. Значительную 
долю предикторов составляют черты 
проблемного использования соци-
альных сетей (когнитивная погло-
щенность, компульсивное использо-
вание, негативные последствия), что позволяет говорить о возрастании риска образования ин-
тернет-зависимости именно в связи с проблемным характером использования виртуальной 
коммуникации. Это подтверждается структурой корреляционных связей изучаемых парамет-
ров, где мера риска интернет-зависимости связана с тенденциями личности к зависимости и 
подчиняемости личности не напрямую, а посредством проявляемой пользователями чрезмер-
ной увлеченности социальными сетями (рисунок 1). 

Рис. 1. Корреляционная плеяда параметров исследования  
в группе с высоким риском интернет-зависимости  

(коэффициент Спирмена) 
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Обсуждение. Согласно полученным данным, подтверждается идея о тесной связанно-
сти склонности к проблемному использованию интернета и характера межличностных отно-
шений в подростковом и юношеском возрасте. При этом риск несколько выше для подрост-
ков, личностная позиция, идентичность и субъектность которых находятся в периоде актив-
ного становления. Однако, несмотря на различия в чрезмерной увлеченности интернетом 
пользователей разного возраста, различий между подростками и юношами в мере тенденций 
личности к зависимости и подчиняемости не выявлено. Это заставляет предположить, что не 
сам по себе возраст, а свойственные личности социально-психологические черты (зависи-
мость, подчиняемость, неуверенность в себе, чрезмерная эмоциональная опора на других) 
являются провоцирующим фактором для формирования проблемности использования ин-
тернета. Уступчивость, предпочтение позиции ведомого, неуверенность в себе, отсутствие 
собственного мнения, несамостоятельность и склонность искать опору в ком-то более силь-
ном являются факторами, провоцирующими поиск одобрения в сети и проблемное использо-
вание интернета. 

Исследования факторов вовлеченности в интернет-среду показывают, что социальная 
среда, качество семейных отношений и школьное окружение оказывают существенное влия-
ние на формирование интернет-аддикции у молодых людей; однако это влияние опосредует-
ся через развитие определенных черт характера [13]. Среди них трудности в построении ком-
муникаций или дефицит социального взаимодействия, слабая эмоциональная чувствитель-
ность, наличие фрустрированных потребностей, недостаток самореализации, негативная  
Я-концепция, гиперсензитивный нарциссизм и перфекционизм со склонностью личности к 
беспокойству о возможной критике и негативной оценке со стороны других людей, высокий 
уровень тревожности со склонностью к застенчивости, консерватизму и низкой способно-
стью к рефлексии, а также преобладание мотивации избегания неудач, низкий социальный и 
эмоциональный интеллект, незрелая идентичность и плохая саморегуляция [3; 4; 5; 7; 20]. 

Полученные в представленном исследовании результаты дополняют модели личност-
ной обусловленности риска подверженности чрезмерной вовлеченности в использование ин-
тернета, обозначая зону высокого риска чрезмерной поглощенности интернетом именно для 
молодых людей с выраженными тенденциями к зависимости и подчиняемости в межлич-
ностных отношениях. 

Обращает на себя внимание выявленная высокая мера предикторной обусловленности 
риска интернет-зависимости характером использования социальных сетей. Для подростков и 
юношей с высокой возрастной значимостью межличностного общения со сверстниками и не-
устойчивой идентичностью соцсети являются средой поиска референтов становящейся лич-
ности, отыгрывания экспериментальных персональных масок, проб всевозможных форм со-
циального взаимодействия. Сам формат общения и самопрезентации в социальной сети 
предполагает возможность заполнять и редактировать данные аккаунта по своему усмотре-
нию, искажать или скрывать некоторые биографические сведения, транслировать опреде-
ленные убеждения, подстраивая свою личность под некий общественный запрос. Рейтинго-
вая подсистема личного аккаунта в данном случае является показателем социального при-
знания или непризнания и, как следствие, выступает средством положительного или 
отрицательного подкрепления определенного образа действий пользователей [10], что под-
черкивается в когнитивно-поведенческой модели интернет-зависимости Р. Девиса [23], где 
интернет-зависимость рассматривается как следствие оперантной обусловленности. Соглас-
но полученным данным, именно проблемное использование социальных сетей является важ-
ным условием формирования интернет-зависимости для молодых людей, предрасположен-
ных к преимущественной позиции ведомого, уступчивости, сомнению в своем мнении, готов-
ности подстроиться под мнение окружающих и продемонстрировать социально ожидаемое 
онлайн-поведение. Такой результат хорошо согласуется с работами, где раскрыта важность 
роли соцсетей в формировании интернет-зависимости [14; 25], подтверждает одно из ранних 
указаний на значимость социальных сетей в модели многоплановой обусловленности интер-
нет-зависимости К. Янг [26]. 

Ценным результатом исследования является обнаруженная готовность подростков и 
юношей чрезмерно злоупотреблять имитационными, а зачастую фальшивыми паттернами 
интернет-общения, на фоне склонности к социально зависимому поведению. Проблемное ис-
пользование интернета во многом является следствием зависимости личности от порождае-
мых ею самой онлайн-идентичностей и отклика на них других пользователей [1]. Готовность 
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идти на поводу группы при отсутствии или слабости собственной позиции усиливает распро-
страненные в интернет-поведении тенденции к избеганию реальности, что указывается  
Р. ЛаРоуз (R. LaRose) [24] как ведущий фактор формирования интернет-зависимости и под-
тверждается целым рядом современных исследований [2; 19]. 

Ограничение результатов исследования связано с локальностью обследованной выбор-
ки, анонимностью и произвольной включенностью участников, которые в перспективе мож-
но преодолеть за счет привлечения молодых людей с диагностированной интернет-аддик-
цией, уточнением социально-психологического портрета привлекаемых респондентов и кон-
троля объективных параметров образа и продуктивности их жизни. 

Заключение. Полученные результаты вносят вклад в разработку перспективного 
направления исследований, связанного с выявлением психологических ресурсов противосто-
яния формированию зависимости от виртуальной среды, и могут быть использованы для по-
строения программ комплексной психолого-социальной профилактики проблемного исполь-
зования интернета и снижения рисков формирования интернет-аддикции. В программах 
важно обращать внимание на развитие рефлексии и самосознания, формирование адекватно-
го образа Я, активной личностной позиции, уверенности в себе, самостоятельности, критич-
ности мышления и повышения уровня коммуникативной компетентности пользователей 
подросткового и юношеского возраста. 
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Abstract. There is a lack of research on the propensity to problematic use of the Internet in connection 

with the dependence and subordination of personality in interpersonal relationships. The paper presents an 
empirical study aimed at identifying the socio-psychological characteristics of adolescent and adolescent users 
with signs of problematic Internet use. The participants are 156 Internet users aged 13–23 (39 teenagers aged 
13–17, 117 boys aged 18–23). The design of the study is cross-sectional. To identify the symptoms of problem-
atic Internet use, the S. Chen Scale of Internet Addiction (adapted by V. L. Malygin), the Questionnaire of Prob-
lematic Use of Social Networks (N. A. Sirota and others) were used. To determine the socio-psychological char-
acteristics of the personality, the Method of diagnosing interpersonal relationships by T. Leary, the Questio n-
naire of Interpersonal dependence by R. Girshfield (adaptation by O. P. Makushina) and the Questionnaire of 
self-presentation in the social network (D. S. Kornienko and others) were used. Comparative and multiple re-
gression analysis have shown that the severity of problematic Internet use and the measure of the risk of Inte r-
net addiction formation are to a small extent due to age and are more determpined by the socio-psychological 
characteristics and strategies of adolescents: the dominance of a dependent position, self-doubt, preference for 
the opinions of other people in emotionally difficult situations, readiness to create an unrealistic Self in an 
online environment tailored to the expectations of the audience. The study participants with a low propensity 
for problematic Internet use are less likely to be compliant, show more leadership qualities, differ in independ-
ent judgments, confidence in their own opinion and decision-making. 
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Аннотация. В рамках данной темы изучалось влияние субъективного образа матери на форми-
рование созависимого поведения дочери. Актуальность темы не вызывает сомнений, так как созависи-
мость оказывает существенное влияние не только на специфику отношений между людьми, но и на 
формирование личности. 

Цель исследования – выявить влияние субъективного образа матери на формирование созави-
симого поведения дочери. В качестве испытуемых выступили 66 женщин в возрасте от 18 до 57 лет.  
В исследовании были использованы следующие методы: опросник созависимых моделей поведения  
Б. и Дж. Уайнхолд, текст на тему «Моя мама» с последующим контент-анализом, семантический диффе-
ренциал, цветовой тест отношений А. М. Эткинда. 

В результате исследования подтвердилась гипотеза о влиянии субъективного образа матери на 
формирование созависимого поведения дочери. Выявлено влияние определенных характеристик мате-
ри на созависимое поведение дочери. Так, наибольшее влияние на формирование созависимого пове-
дения дочери оказывает болезненность матери. В проведенном исследовании выявлена взаимосвязь 
созависимого поведения дочери с ее субъективным восприятием матери как корыстной, неряшливой, 
неопрятной, скупой, зависимой от мнения окружающих. 

Также было выделено два основных типа матери созависимой женщины. Первый тип получил 
название «Плохая хозяйка», он включает такие личностные особенности матери, как негостеприим-
ность, лень, скупость, бесхозяйственность, безразличие к успехам дочери. Второй тип получил название 
«Эмоционально холодная мама», он включает в себя следующие особенности матери – зависимая, эмо-
ционально холодная, не жалеющая (ДА! СОГЛАСНА) себя женщина. 

Результаты исследования можно использовать для разработки программ психологической по-
мощи людям с выраженными моделями созависимого поведения, а также для составления программ 
профилактики созависимых моделей поведения. 

 
Ключевые слова: созависимость, женщины, мать, дочь, семья, личностные характеристики. 

 
Введение. В последнее десятилетие наблюдается рост интереса к такому феномену, как 

созависимое поведение. Созависимость привлекает внимание как врачей (психиатров, нарко-
логов), так и психологов. Ни в медицине, ни в психологии на данный момент созависимость 
не имеет четкого определения, но все специалисты сходятся во мнении, что это сложное по 
генезису психологическое расстройство. 

Созависимость – это отношения двух людей, характеризующиеся чрезмерной эмоцио-
нальной, а иногда физической и социальной зависимостью, которые занимают крайне боль-
шое место в жизни, вытесняя и обесценивая все остальное, и при этом не приносят удовле-
творение [9, с. 246]. 

Созависимым в психологии принято называть человека, который будучи эмоционально 
зависим от настроения и поведения другого человека (муж, жена, сын, дочь, брат, мама, папа), 
пытается контролировать его действия, манипулировать им, тем самым регулирует свое со-
стояние [20]. 

По мнению зарубежных и отечественных психологов, созависимое поведение – одна из 
наиболее распространенных тем в психологической практике, которая мешает человеку про-
живать полноценную жизнь (Н. Г. Артемцева, Е. В. Емельянова, С. Карпман, В. Д. Москаленко  
и др.). Б. и Дж. Уайнхолд, проводя исследование проблемы созависимости, отмечают, что соза-
висимое поведение в той или иной степени характерно для 98 % людей [16]. 

Рост интереса к данному феномену способствовал поиску причин созависимости [22]. 
Впервые термин «созависимость» стал использоваться для описания поведения женщин, 

которые находились в разного рода отношениях с мужчинами, страдающими алкоголизмом 
(мать, жена, девушка, сестры) (их называли – со-алкоголики) [7; 8]. Исследователи отмечали, 

                                                 
© Пузырёва Л. А., 2022 
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что длительное взаимодействие женщины с зависимым партнером (от алкоголя или наркоти-
ков) приводит ее к определенному психическому и физическому состоянию [7; 8; 12; 19]. 

В рамках психодинамического подхода созависимость рассматривается как психологиче-
ское расстройство, возникающее вследствие незавершенности важной стадии развития в дет-
ском возрасте, а именно стадии установления психологической автономии от родителя [16]. 

Созависимое поведение изначально больше изучалось врачами, оно рассматривалось 
как форма психопатологии. Были сделаны попытки разработать диагностические критерии 
для выявления созависимости [21]. Однако предложенная модель Созависимого Личностного 
Расстройства для включения в DSM-III-R не была принята комитетом APA из-за недостатка 
представленных эмпирических исследований [13]. 

Эмпирические исследования созависимости начались с конца 80-х гг. ХХ в. Они способ-
ствовали расширению представлений о причинах созависимого поведения. 

В проведенных исследованиях ученые пытались учесть множество факторов, которые 
могли способствовать развитию созависимой модели поведения. 

Врачи-психиатры, психотерапевты рассматривают созависимость как форму невроза, 
характерную по большей части для женщин. В основе этого невроза лежит биохимическая 
уязвимость подобных женщин к депрессиям [9]. 

Психологические исследования подтвердили предположение, что корни созависимого 
поведения лежат в родительской семье созависимого. В частности, речь шла о дисфункцио-
нальных семьях, где ребенок в течение длительного времени наблюдает нездоровые модели 
поведения родителей [7; 11]. 

Рост популярности семейной терапии обратил внимание исследователей на необходи-
мость учитывать семейный контекст при поиске причин созависимого поведения [13]. Со-
гласно наблюдениям психологов, семья, в которой воспитывался созависимый, всегда дис-
функциональна, она не дает ребенку ощущения безопасности и собственной значимости  
(В. Д. Москаленко, 2004, Е. М. Раклова, 2006, Н. И. Слободчикова, 2017, Я. В. Шимановская, 2010, 
М. Битти, 1989 и другие). 

Были выделены характеристики неблагополучной семьи, повышающие риск возникно-
вения созависимости у ребенка [9, с. 248–249]. 

Изначально и в настоящее время созависимое поведение в большей степени атрибути-
руется женщинам [13]. Но на данный момент в литературе нет исследований, раскрывающих 
влияние материнской фигуры на формирование созависимого поведения дочери. Отношения 
между матерью и дочерью строятся в самых разных планах и не всегда предсказуемы [18]. 
Роль матери в психическом развитии девочки не требует специальных доказательств (это же 
верно и в отношении отца, сына). Довольно часто мать одна воспитывает дочь, количество 
неполных семей растет с каждым годом. 

Имея определенный научный интерес в сфере изучения созависимости, мы решили рас-
смотреть, как личностные характеристики матери могут влиять на формирование созависи-
мых моделей поведения дочери. 

Методы. Цель данной исследовательской работы – выявить влияние субъективного 
образа матери на формирование созависимого поведения дочери. В качестве испытуемых вы-
ступили 66 женщин в возрасте от 18 до 57 лет. В исследовании были использованы следую-
щие методы: опросник созависимых моделей поведения Б. и Дж. Уайнхолд, текст на тему «моя 
мама» с последующим контент-анализом, семантический дифференциал, цветовой тест от-
ношений А. М. Эткинда. 

Математические и статистические методы обработки данных результатов исследова-
ния: ранговый коэффициент корреляции Спирмена, метод Varimax, метод K-Means Clustering, 
метод Principal components, метод Multiple Regression. 

Гипотеза исследования состояла в предположении, что на формирование созависимо-
го поведения дочери влияет субъективное восприятие дочерью личностных характеристик 
матери. 

Результаты. Исследование проходило в несколько этапов. 
Для участия в исследовании мы отбирали женщин с высокой и очень высокой степенью 

выраженности созависимых моделей поведения (по результатам опросника Б. Уайнхолд и  
Д. Уайнхолд). 

На втором этапе – с помощью цветового теста отношений А. М. Эткинда – исследовалось 
эмоциональное отношение женщины к родителям [10]. 
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Результаты данного исследования показали, что более половины женщин (67 %) оце-
нивают свои отношения с матерью как эмоционально положительные, и только 7 % оцени-
вают их как конфликтные. 

На основании данной информации мы можем предположить следующее. Поскольку 
большая часть женщин оценивают отношения с матерью как эмоционально положительные, 
то и модель поведения матери ими будет бессознательно оцениваться как правильная. 

Далее испытуемым предлагалось задание – написать сочинение на тему «Моя мама»,  
в котором они должны были отразить ответы на следующие вопросы: как мама проводила сво-
бодное время, каким было ее настроение большую часть времени, какие были отношения у ма-
мы с мужем (отцом или отчимом), любила ли мама ухаживать за собой, любила ли она зани-
маться домашним хозяйством, приводить в порядок дом, создавать там чистоту, уют, была ли 
мама счастлива. Вопросы направлены на актуализацию детских переживаний у испытуемых. 

Далее был проведен контент-анализ данных сочинений и отобраны прилагательные, с 
помощью которых наши испытуемые наиболее часто описывали свою маму. Данная работа 
была проведена с целью создания семантического дифференциала для дальнейшего исследо-
вания [10]. 

На следующем этапе был проведен корреляционный анализ (Ч. Спирмен) всех получен-
ных данных (опросник созависимых моделей поведения, тест А. М. Эткинда, семантический 
дифференциал). 

Были выделены следующие взаимосвязи: 
1) Высокий уровень созависимых моделей поведения дочери взаимосвязан с восприя-

тием матери как неряшливой, скупой, корыстной, зависимой от мнения окружающих. 
2) Равнодушное отношение дочери к матери взаимосвязано с ее восприятием как не-

опрятной, ленивой, болезненной и приземленной. 
3) Взаимосвязаны между собой восприятие матери как ухоженной, духовной, энергич-

ной и позитивное отношение к ней дочери. 
4) Отмечается взаимосвязь между вероятностью конфликта с матерью и ее восприяти-

ем как глупой, безразличной к успехам дочери, замкнутой [10]. 
Также были выделены ведущие характеристики матери при ее субъективном восприя-

тии дочерью. К ним относятся – безразличие, бесхозяйственность негостеприимность, за-
мкнутость, злость, игнорирование, скупость. 

На следующем этапе была проведена ранговая корреляция между показателями семан-
тического дифференциала, утверждениями опросника Дж. и Б. Уайнхолда и общим баллом по 
созависимости. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Ранговая корреляция Ч. Спирмена  
между показателями семантического дифференциала и утверждениями опросника  

на созависимые модели поведения Б. и Дж. Уайнхолда 

 
Личностные характеристики матери 
 по семантическому дифференциалу 

 

Вопрос из опросника  
на созависимые модели поведения  

Б. и Дж. Уайнхолд 

З
д
о
р
о
в
ая
  

б
о
л
ез
н
ен
н
ая
 

(ч
ас
т
о
 б
о
л
ел
а)

 

С
т
р
о
га
я
 –

  
м
я
гк
ая

 

Э
н
ер
ги
ч
н
ая
 –

 
в
я
л
ая

 

Б
ер
еж

н
о
 к
 с
еб
е 

о
т
н
о
си
л
ас
ь
 –

  
н
е 
ж
ал
ел
а 
се
б
я

 

Общий  
результат оп-

росника на соза-
висимые модели 

поведения 

1 2 3 4 5 6 
1. Я склонна брать на себя ответствен-
ность за чувства и/или поведение дру-
гих людей 

-0,02 -0,05 -0,13 -0,10 0,24* 

2. Мне трудно определить, что я чув-
ствую в данный момент 

0,16 0,11 0,18 -0,05 0,22 

3. Мне тяжело выражать свои чувства 0,27* 0,16 0,32** 0,07 0,35** 
4. Я беспокоюсь о том, как другие отреа-
гируют на мои чувства или поведение 

-0,07 0,17 0,15 0,08 0,24* 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

5. Я свожу к минимуму проблемы и отри-
цаю или изменяю правду о чувствах или 
поведении людей, с которыми общаюсь 

0,07 0,16 0,19 -0,04 0,19 

6. Мне трудно устанавливать или под-
держивать тесные взаимоотношения 

0,14 0,11 0,23 0,23 0,09 

7. Я боюсь быть отвергнутой 0,11 0,07 0,23 0,13 0,27* 
8. Я стараюсь добиваться во всем со-
вершенства и сужу себя строго 

0,02 -0,01 -0,06 -0,05 0,15 

9. Мне трудно принимать решения 0,08 0,32** 0,29* 0,07 0,26* 
10. Я склонна полагаться на мнения 
других, а не действовать по своему 
усмотрению 

-0,01 0,05 0,16 0,24* 0,16 

11. Я склонна ставить желания и потреб-
ности других людей на первый план 

0,02 0,06 -0,02 0,20 0,20 

12. Я склонна ценить мнение других 
людей выше своего собственного 

0,01 0,12 0,16 0,34** 0,21 

13. Мое ощущение собственного досто-
инства идет извне, в зависимости от 
мнения или действий других людей 

0,07 -0,06 0,24* 0,05 0,13 

14. Мне сложно просить о помощи 0,10 -0,04 -0,08 0,22 0,09 
15. Я стремлюсь контролировать других 0,06 -0,14 0,05 0,15 0,28* 
16. Я слишком лоялен (лояльна) к дру-
гим, даже в том случае, когда эта ло-
яльность не оправдывается 

-0,06 0,09 0,08 0,11 0,25* 

17. У меня привычка рассматривать 
ситуации по принципу «все или ничего» 

0,07 -0,01 0,19 -0,03 0,33** 

18. Я очень толерантна к непоследова-
тельности и смешанным поручениям 

-0,17 -0,02 -0,11 0,08 -0,25* 

19. В моей жизни происходят эмоцио-
нальные кризисы и хаос 

0,32** 0,03 0,24* 0,05 0,43*** 

20. Я стараюсь искать взаимоотноше-
ния там, где чувствую себя «нужной», и 
пытаюсь затем сохранять их 

0,06 0,13 0,25* -0,11 0,10 

Примечание: 
* – корреляция на уровне значимости p < 0,05 
** – корреляция на уровне значимости p < 0,01 
*** – корреляция на уровне значимости p < 0,001 

 
Из таблицы видно, что наибольший вклад в общий балл по созависимости вносят такие 

показатели созависимого поведения, как хаотичность жизни и большое количество эмоцио-
нальных кризисов, трудность выражения собственных чувств и стремление к оцениванию 
жизненных ситуаций с позиции «все или ничего». 

Созависимые люди стремятся к тотальному контролю ситуаций и людей вокруг себя. 
Все это требует от них чрезмерной сосредоточенности, напряженности, включенности в ситу-
ацию, сил для удержания этого контроля. Такая совокупность требований и определяет хао-
тичность их жизни. Женщина берет на себя ответственность не за свои чувства, а за чувства 
других людей, что приводит к частым нервным срывам, так как своим чувствам она не дает 
выход, подавляет их. 

То есть женщине трудно отслеживать и выражать свои чувства, которые имеют тен-
денцию накапливаться во внутреннее напряжение. Женщина чувствует одно, а выражает со-
всем другое. Такой отказ от собственных чувств действует как некая анестезия, обезболива-
ние своих переживаний. 

Мышление по типу «все или ничего» представлено у эмоционально незрелых людей. 
Они просто неспособны принять все многообразие окружающего их мира. Эти женщины, ско-
рее всего, длительное время находились в состоянии безуспешной борьбы за какую-то навяз-
чивую идею. 

Далее для проверки гипотезы о наличии влияния субъективного образа матери на со-
зависимые модели поведения дочери нами был использован регрессионный анализ между 
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показателями семантического дифференциала и утверждениями опросника Дж. и Б. Уайнхол-
да. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Регрессионный анализ семантического дифференциала  
с утверждениями опросника на созависимые модели поведения Б. и Дж. Уайнхолда 
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Мягкая по характеру мать 0, 039*  0,001***    
Вялая мать  0,022* 0,029*    
Депрессивная мать    0,008**   
Мать не жалела себя    0,018*  0,016* 
Мать безразлична к успехам 
дочери 

  0,030*  0,037*  

Примечание: 
* – корреляция на уровне значимости p < 0,05 
** – корреляция на уровне значимости p < 0,01 
*** – корреляция на уровне значимости p < 0,001 

 
Регрессионный анализ семантического дифференциала с общим баллом по опроснику 

созависимых моделей поведения Б. и Дж. Уайнхолд выявил значимое влияние на созависи-
мость следующей личностной характеристики – болезненность матери (0,007796 на уровне 
значимости р ≤ 0,01). 

Это можно трактовать следующим образом: частота болезненных проявлений у матери 
может способствовать повышению чувства ответственности за ее состояние у дочери. Когда 
мама часто болеет, у дочери повышается тревога, возникает чувство беспокойства за здоро-
вье матери, страх, что она может остаться одна. Она начинает брать на себя часть каких-то 
домашних дел, которые раньше делала мама. Девочка может начать себя ограничивать в по-
сещении каких-то мероприятий, в общении со сверстниками, меньше покидать дом на дли-
тельное время. Жизнь дочери становится зависимой от состояния матери, вызывая у нее про-
тиворечивые переживания. С одной стороны, есть страх за здоровье матери, с другой сторо-
ны, недовольство ею, что из-за нее нужно в чем-то себе отказывать, перестраиваться.  
У дочери возникает большое внутреннее напряжение из-за противоречивых эмоций в отно-
шении матери. И это не способствует ее физическому и эмоциональному здоровью, влечет за 
собой депрессивные состояния, трудности сделать выбор, желание контролировать ситуацию 
(это и есть проявления созависимого поведения). 

Чем более мама воспринимается мягкой, малоэнергичной, тем больше трудностей воз-
никает у дочери в принятии решений и в определении собственных эмоций. 

Вероятно, мягкость матери дочь расценивает как ее проявление неуверенности в своих 
решениях, желание переложить принятие решения на кого-то еще. Дочери часто перенимают 
модель поведения матери. Поэтому если мама не дает четкой позиции по своим решениям, то 
и дочь, скорее всего, будет затрудняться в принятии решений. 

Мягкая, малоэнергичная мама также, возможно, не показывает ребенку весь спектр и 
всю яркость эмоций. Но ведь именно на родителях лежит ответственность за обучение детей 
выражению эмоций. 

Следующий интересный результат нашего исследования. Чем больше мама восприни-
мается дочерью как не жалеющая себя (не позволяющая себе отдыхать, помогающая другим 
вопреки своим интересам), тем больше у дочери потребность в отношениях, где в ней нужда-
ются. Кроме того, дочь, выросшая с такой матерью, скорее всего, будет воспринимать чужое 
мнение как более значимое, чем свое. 
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С точки зрения дочери, такое поведение матери объясняется желанием быть нужной, 
приносить пользу семье и обществу, и дочь подсознательно воспринимает это как благород-
ную идею. Она начинает искать отношения, в которых бы в ней нуждались. 

Женщина, которая много заботится о других, имеет меньше возможностей уделять 
внимание себе, своей внешности, здоровью. Это часто свидетельствует о низкой самооценке. 
Человек с низкой самооценкой вряд ли будет считать свое мнение более значимым, чем мне-
ние других. 

Следующее выявленное влияние – чем больше мама воспринимается дочерью как де-
прессивная, тем больше дочь воспринимает чужое мнение более значимым. 

Мнение депрессивной мамы с точки зрения дочери кажется менее аргументированным, 
видимо, в силу отсутствия жизненных показателей успеха мамы (мама мало радуется успе-
хам). Дочери требуется оценка своих действий со стороны, мама такую яркую позитивную 
оценку не дает в силу своего состояния. Соответственно для дочери становятся важными и 
ценными мнения других людей. Со временем мнение других людей становится преобладаю-
щим в системе оценки дочерью своих действий и действий окружающих (событий, мнений и 
так далее). 

Следующее обнаруженное нами влияние – чем больше мама воспринимается дочерью 
как безразличная к ее успехам, тем сложнее дочери принимать решения и тем больше в ее 
жизни хаотичности и эмоциональных срывов. 

Дети оценивают свои действия по реакции на них родителей. В случае безразличной 
реакции матери на действия дочери дочь не может оценить свой поступок как положитель-
ный или отрицательный, что в последующем затрудняет для нее принятие решений. 

В любом случае дочь страдает без эмоциональной поддержки матери, и порой это при-
водит к эмоциональным срывам. 

На следующем этапе нашего исследования мы выделили типы матерей созависимых 
женщин. Для этого мы провели извлечение факторов из семантического дифференциала ме-
тодом главных компонентов (Principal components) с последующим ортогональным вращени-
ем методом Varimax. 

Было выделено три фактора, которые характеризуют мать созависимой женщины. Мы 
назвали эти факторы по той характеристике, которая имеет наибольший удельный вес в 
формировании фактора. 

1. «Плохая хозяйка» – включает в себя такие описания: негостеприимная, ленивая, глу-
пая, скупая, безответственная, замкнутая, злая, бесхозяйственная, корыстная, безразличная к 
успехам дочери, живет для себя. 

2. «Грубая» – включает в себя такие описания: строгая, строптивая, грубая, тревожная, 
безразличная, не любит готовить, злая, безынициативная, депрессивная, консервативная, 
конфликтующая с дочерью. 

3. «Эмоционально холодная» – включает в себя такие описания: эмоционально холод-
ная, не жалеет себя, вялая, консервативная, приземленная, зависимая, часто болела. 

Затем была проведена кластеризация описанных выше факторов с помощью метода  
K-Means Clustering. Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Кластеризация факторов, извлеченных из семантического дифференциала 
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В результате было выделено два типа мам (по наиболее выраженным качествам): 
1 тип – «плохая хозяйка», 
2 тип – «эмоционально холодная». 
Наибольшую значимость имеет эмоциональная холодность матери, так как по этому 

показателю наибольший разрыв в двух кластерах. 
В нашей выборке выявилось следующее распределение: 
49 созависимых женщин имеют мать с чертами первого типа, 
17 созависимых женщин имеют мать с чертами второго типа. 
Пример текста «Моя мама» женщины, чья мать относится к 1 типу («плохая хозяйка»): 
«Моя мама – это человек, на которого я похожа не только внешне. Меня пугает сходство 

в поведении, и я стараюсь купировать эти похожие черты. Мама развелась с первым мужем, со 
вторым также оказалась не счастлива. Она была главой семьи – отец не допускался ни к важ-
ным решениям, ни к семейному бюджету, не имел права голоса. Семейные обязательства ма-
ма перевешивала на других членов семьи – не убрано, потому что дети не убрали, не приго-
товлено покушать – муж не купил и не приготовил. Сейчас дети все выросли и разъехались, а 
ситуация та же – только во всех бедах виноват муж. Мама любила «играть на публику»: это 
тот момент, когда при гостях она вдруг бросалась намывать посуду, или при подругах демон-
стративно подпиливала ноготки (а потом месяцами ходила с облезшим лаком). Больше всего 
в маме я любила ее умение поддержать, даже если она не согласна с тобой – всегда выслушает 
и поймет. Больше всего раздражало – негатив в общении – большая часть ее разговора запол-
нена жалобами – на мужа, работу, соседей, цены и жизнь в общем. А если жаловаться не на 
что – обязательно расскажет, как ругался кто-то в автобусе или на рынке». 

Пример текста «Моя мама» женщины, чья мать относится к 2 типу («эмоционально хо-
лодная»): 

«Мама все время работала, я ее практически не видела. Все-таки директор школы, при-
ходила поздно усталая. Мы редко куда-то ходили вместе даже в выходные и праздники. По-
скольку в свободное время она почти всегда спала. У нее была высокая должность. Когда я 
подходила к ней, чтобы поговорить, она чаще всего отвечала: «Иди делать уроки». Домашним 
хозяйством занималась, стирала, готовила, это да, в выходные. Но без удовольствия. В сво-
бодное время вышивала иногда, но редко. В основном тетрадки проверяла. Если честно –  
я редко ее видела счастливой. Не думаю, что в браке она была счастлива, отец тоже предпочи-
тал проводить время в гараже или на работе. Семья трудоголиков, в общем, и я такая же ста-
ла. Работа – это мое все. Без работы маюсь в выходные. Выглядела мама всегда в форме, ди-
ректор. Строгая. А дома носила джинсы или трико и майку. Настроение в основном было та-
кое грустно-усталое. Мама уставала от своей работы, поэтому так и происходило, наверное». 

Заключение. Проведенное исследование показало, что субъективный образ матери как 
болезненной, мягкой, вялой, малоэнергичной, безразличной к успехам дочери, без жалости к 
себе, депрессивной, влияет на возникновение созависимого поведения у ее дочери. 

Полученные результаты можно использовать для составления программ профилактики 
созависимых моделей поведения (например, работая с женщинами до рождения ими детей 
или в период раннего детства ребенка), а также непосредственно для помощи женщинам с 
высоким уровнем созависимых моделей поведения. 
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Abstract. Within the framework of this topic, the influence of the subjective image of the mother on the 
formation of the daughter's codependent behavior was studied. The relevance of the topic is beyond doubt, 
since codependency has a significant impact not only on the specifics of relationships between people, but also 
on the formation of personality. 

The aim of the study is to identify the influence of the subjective image of the mother on the formation of 
the daughter's codependent behavior. The subjects were 66 women aged 18 to 57 years. The following methods 
were used in the study: a questionnaire of codependent behaviors of B. and J. Weinhold, text on the topic "My 
mother" with subsequent content analysis, semantic differential, color test of relations by A. M. Etkind.  

As a result of the study, the hypothesis about the influence of the subjective image of the mother on the 
formation of the daughter's codependent behavior was confirmed. The influence of certain characteristics of the 
mother on the daughter's codependent behavior was revealed. Thus, the greatest influence on the forma tion of 
a daughter's codependent behavior is exerted by the mother's morbidity. The study revealed the relationship of 
the daughter's codependent behavior with her subjective perception of the mother as selfish, sloppy, untidy, 
stingy, dependent on the opinions of others. 

There were also two main types of mother of a codependent woman. The first type is called "Bad host-
ess", it includes such personal characteristics of the mother as inhospitality, laziness, avarice, mismanagement, 
indifference to the success of the daughter. The second type is called "Emotionally cold mom", it includes the 
following features of a mother – a dependent, emotionally cold, self-pitying (YES! I AGREE) woman. 

The results of the study can be used to develop psychological assistance programs for people with pro-
nounced patterns of codependent behavior, as well as to develop prevention programs for codependent behav-
iors. 

 
Keywords: codependency, women, mother, daughter, family, personal characteristics. 
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Аннотация. Эмоционально-ценностные отношения к окружающим людям, к коллегам по делу 

науки и образования – это тоже наш ресурс. И его надо настойчиво оформлять и использовать. Прежде 
всего, для трансляции актуально окрашенного опыта деятельности в среде преподавателей, студентов 
и учителей. И тогда «капля точит камень»... 

Профессор Е. М. Вечтомов с предметно-содержательной и чувственно-процессуальной сторон – 
интересный и богатый объект исследования. Он патриот Вятского края и России, ревностный служи-
тель, прежде всего, математического образования, он деятель с широким диапазоном интересов в куль-
туре и науке. Он – творец в мирах математики и методики обучения математике. 

Научная школа профессора Е. М. Вечтомова «Функциональная алгебра и теория полуколец» – 
объективный и эффективный интеллектуальный инструмент развития и образования. Это живущий 
феномен. И есть резоны ему поклониться. В этом и смыслы предлагаемой статьи по случаю юбилея 
ученого. 

 
Ключевые слова: методология, математика, творчество, научная школа, личность, образование, 

методика обучения математике, проблемы жизни и науки, юбилей. 

 
Нет большего блага, чем радоваться своим делам, 

Ибо в этом и доля человека... 
Экклезиаст [19] 

 
Мой запев по теме. Евгению Михайловичу Вечтомову повезло: судьбе было угодно 

определить ему служение математике, что сродни служению великому Духу. И его родослов-
ная дала твердое основание для такого выбора: в вятском роду Вештомовых-Вечтомовых вот 
уже почти четыре столетия много священников, светских духовных деятелей – ученых, вра-
чей, учителей, преподавателей (Н. А. Баженова [1]). Хочешь или не хочешь, но судьба ведет по 
жизни... И высокий стиль отношения к жизни, к самому себе определяется и оправдывается 
именно служением. 

С давних времен математика как язык во многом вне конкуренции определяла духов-
ные поиски в разных сферах человеческой деятельности (столетиями наравне с теологией).  
И двигала людей вперед. В наше время это тоже так. Чего-чего, а логики (рациональности) в 
жизни все еще так не хватает! В том числе и в чувственном познании мира. Вот почему борь-
бы за математическую культуру много не бывает. Вот почему мое преклонение перед позици-
ей и действиями Е. М. Вечтомова в защиту математики в образовании и в разработку матема-
тики как науки. Это стержень его личности. Это миссия в жизни. 

Евгений Михайлович Вечтомов – успешный человек, что подтверждено многими дела-
ми, наградами и оценками. Назовем здесь некоторые. Он – почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ (2003), заслуженный работник высшей школы РФ (2008). 
Он – лауреат научной премии Кировской городской думы и администрации г. Кирова (1996), 
пяти научных премий ВятГГУ по естественнонаучному направлению, премии Кировской об-
ласти (2015). Руководитель научных грантов РФФИ (2003, 2008), РГНФ (2006, 2012, 2015), 
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грантов Минобрнауки: проектная часть (2014–2016) и базо-
вая часть (2017–2019), исполнитель по гранту Минобрнау-
ки по созданию онлайн курса по математике (2020–2021). А 
также грантов ВятГГУ за руководство ведущей научной 
школой университета (2008, 2013, 2014). Он награжден По-
четными грамотами Министерства образования РСФСР 
(1990) и РФ (1997), знаком Отличник народного просвеще-
ния (1996), нагрудным знаком Минобрнауки «За развитие 
научно-исследовательской работы студентов» (2009), по-
четным знаком «За заслуги перед Кировской областью» 
(2015). 

Заметим, что успехи шли постоянно, были восходя-
щими, а значит, не случайными, а объективными. 

Научная деятельность. Такая абстрактная область де-
ятельности – как математика – по универсальности и сложно-
сти умственных действий – сияющая вершина человеческого 
духа. Построение этой вершины – удел избранных. 

Что больше: часть или целое? По-видимому, вопрос 
философский. И ответы зависят от целостности представ-
ления объекта мысли. Так, в математике полукольца шире, 
фундаментальнее колец. 

Что же такое полукольца непрерывных функций? 
Очевидно, математический объект. Как он строится? 

Задумаемся: все мы математику сравнительно долго и 
много учили, но сможем ли назвать ее основные математи-
ческие структуры? А ведь не случайно Евгений Михайлович так настойчив в их определении 
и обозначении: множества, алгебры, упорядоченные множества, топологические простран-
ства, структуры инцидентности... [9]. Миры математики с их специфическим языком, стрем-
лением аксиоматизировать их строение дают возможность найти и обжить свою область дея-
тельности. Такой шанс всегда есть, но не всем он дан. 

Е. М. Вечтомов известен в России и за рубежом как специалист по теории колец и полу-
колец функций, основатель и руководитель научной школы «Функциональная алгебра и тео-
рия полуколец» [2; 5; 6]. Он – один из создателей общей теории колец непрерывных функций 
и основоположник теории полуколец непрерывных функций. Всего им опубликовано около 
560 работ по математике, методике и методологии математики, в том числе 70 статей в науч-
ных журналах из международных баз данных Scopus и Web of Science. 

И в математике «капля точит камень». Евгений Михайлович умеет это делать. Вот и ре-
зультаты: в теории колец непрерывных функций он разработал метод максимального спек-
тра и применил метод пучковых представлений, рассмотрел задачи структурного изомор-
физма колец непрерывных функций и полуколец непрерывных функций (совместно с  
В. В. Сидоровым). Вместе со своими учениками В. И. Варанкиной, М. Н. Подлевских, И. А. Семе-
новой, Д. В. Широковым, Д. В. Чупраковым, Е. Н. Лубягиной развил теорию идеалов и кон-
груэнций полуколец непрерывных неотрицательных функций. Евгений Михайлович внес су-
щественный вклад в развитие структурной теории полуколец. Построил теорию абелево-ре-
гулярных положительных полуколец (в соавторстве с А. В. Михалёвым, В. В. Чермных,  
О. В. Старостиной); заложил основы функциональных представлений полутел (с А. В. Черане-
вой); исследовал линейно упорядоченные полутела (с А. В. Ряттель) и полукольцевые объ-
единения кольца и полутела (с М. А. Лукиным). Его учениками А. С. Бестужевым и И. В. Орло-
вой описано строение циклических полуколец, как с коммутативным, так и с некоммутатив-
ным сложением. Вместе с А. А. Петровым получены базовые результаты о полукольцах с 
идемпотентным умножением. Е. М. Вечтомов описал функционально полные полукольца, для 
изучения конечных полуколец предложил функциональный подход. Словом, настойчиво и 
последовательно обживал математический мир колец и полуколец. 

Научный багаж, прежде всего, – десять монографий, первая вышла в 1993 г., значит, раз 
в три года новая работа. Большая их часть – плод коллективных усилий, это как раз тот слу-
чай, когда можно точно говорить о жизни научной школы. Е. М. Вечтомовым создана продук-

Официальное фото на приеме  
в Правительстве  

Кировской области (2015) 
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тивная научная среда: под его руковод-
ством защищено 16 кандидатских дис-
сертаций, его ученик В. В. Чермных 
стал доктором физико-математических 
наук по функциональным представле-
ниям полуколец, подготовлено 19 ма-
гистрантов. А ведь они могут и еже-
дневно влияют на интеллектуальную 
жизнь школьников, студентов, препо-
давателей Вятского края. Это как раз 
то, что надо. Правда, как трудно взве-
сить на весах жизни эту ежедневную и 
многотрудную деятельность... 

Жизнь – это дискретные дни, 
дни, дни... Но для ученого естественен 
счет времени по статьям-смыслам. Ме-
сяц работы над интересной темой-
статьей пролетает как один день. Вы-
берем только один сравнительно  
типичный на статьи 2012 г. Вот их 
названия: 

1) Циклические полукольца с идемпотентным некоммутативным сложением / Е. М. Вечто-
мов, И. В. Лубягина // Фундаментальная и прикладная математика. 2012. Т. 17. Вып. 1. C. 33–52. 

2) Полукольца непрерывных [0,1]-значных функций / Е. М. Вечтомов, Е. Н. Лубягина // 
Фундаментальная и прикладная математика. 2012. Т. 17. Вып. 4. C. 53–82. 

3) Определяемость компактов решетками идеалов и конгруэнций непрерывных [0,1]-
значных функций / Е. М. Вечтомов, Е. Н. Лубягина // Известия вузов. Математика. 2012. № 1.  
С. 87–91. 

4) О бинарных отношениях для математиков и информатиков / Е. М. Вечтомов // Вест-
ник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 1 (3). С. 51–58. 

5) Изучение алгебраической структуры / Е. М. Вечтомов, В. В. Чермных // Вестник Вят-
ского государственного гуманитарного университета. 2012. № 1 (3). С. 41–48. 

6) Об эстетике математики / Е. М. Вечтомов // Вестник Вятского государственного гу-
манитарного университета. 2012. № 1 (4). С. 69–75. 

7) V Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы современного мате-
матического образования в вузах и школах России» / Е. М. Вечтомов // Вестник Вятского гос-
ударственного гуманитарного университета. 2012. № 2 (1). С. 153–155. 

8) Методика изучения теории действительных чисел / Е. М. Вечтомов, В. В. Чермных,  
Д. В. Широков // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 2 
(3). С. 57–68. 

9) О полукольцах sc-функций / Е. М. Вечтомов, Е. Н. Лубягина // Вестник Сыктывкарско-
го университета. Серия 1: Математика. Механика. Информатика. 2012. Вып. 15. С. 73–82. 

10) Решение логических задач как основа развития мышления / Е. М. Вечтомов, Я. В. Пе-
тухова // Концепт : научно-метод. электрон. журн. 2012. № 8 (авг.). ART 12109. 1,2 п. л. URL: 
http://www.covenok.ru/kon-cept/2012/12109.htm. 

11) Свойства мультипликативно идемпотентных полуколец / Е. М. Вечтомов, А. А. Пет-
ров // Ученые записки Орловского государственного университета. 2012. № 6. Ч. 2. С. 60–68. 

12) Натуральный ряд / Е. М. Вечтомов // Математика в высшем образовании. 2012. Вып. 10. 
С. 15–34. 

13) Преподаватели математики Вятского педагогического института в 20–30-е гг. XX века / 
В. И. Варанкина, Е. М. Вечтомов // Вятская земля в прошлом и настоящем : сб. материалов науч- 
но-практ. конф., г. Киров, 18 окт. 2012 г. Киров : ВятГГУ, 2012. С. 260–266. 

14) МПГУ – кузница научно-педагогических кадров России / Е. М. Вечтомов // Матема-
тика, информатика, физика в науке и образовании : сборник научных трудов к 140-летию 
МПГУ. М. : МПГУ; Прометей, 2012. С. 3–8. 

15) Cyclic semirings with idempotent noncommutative addition / E. M. Vechtomov, I. V. Lu-
byagina // Journal of Mathematical Sciences [New York]. 2012. Vol. 185. № 3. Pp. 367–380. 

Страсть и интеллект в коммуникации  
(в диалоге с нашим земляком академиком РАО  

В. Г. Разумовским на конференции  
Кировского физико-математического лицея, 2008) 



Herald of Vyatka State University,  Is. 4 (146), 2022 
© VyatSU, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                                                Personalities

 

171 
 

Задумаемся: попробуем почувствовать накал труда, только просто переписав названия 
публикаций в объеме 56 страниц (!), а ведь работу мысли и не счесть – можно строчку искать 
днями. Да, и написать и издать – разные дела. 

В науке Е. М. Вечтомов – деятель. Одновременно он – слуга Великой математики. 
Образовательная деятельность. С одной стороны, математику учат и должны знать 

все. Но это только та часть и тот ее уровень, который приобрел форму всеобщих норм. Это 
базовый духовный уровень, это опора для любой профессиональной деятельности. Это мат-
рица видения мира человеческой деятельности. Но от этого уровня надо идти и вести студен-
тов выше. Вот почему объяснима активность профессора Е. М. Вечтомова в организации и 
проведении научных семинаров и конференций. 

В образовании все важно. Но, пожалуй, можно выделить два фундаментальных объек-
та-процесса – предметные лекции и творческие семинары. Хотя немаловажна и образова-
тельная функция научных конференций. Здесь в коммуникации и общении «в живом виде» 
передаются на качественном языке прорывные идеи, формируются «точки соприкосновения» 
в делах нашей практики. А ежедневная наша практика, как ни крути, – это просвещение. 
Стратегически дальновидно постоянная работа от конференции до конференции. Более двух 
сотен конференций разного уровня – в наших условиях непреодолимая планка! Какой заряд 
интеллектуальной мощности надо иметь, сколько сил надо положить, чтобы так идти и идти 
по тиражированию и сообщению своего духовного опыта... Заметим, что это все доброволь-
ное, бескорыстное, подвижническое дело. Образование – непрерывный процесс. 

Но образовательные действия через книгу как форму передачи знаний имеют неопре-
деленно большое значение. Пособие для студентов – мощный инструмент влияния. По-моему, 
последние двадцать лет Евгений Михайлович живет под лозунгом «Ни года без пособия по 
математике!». Нередко выходит несколько пособий! [9–11; 14; 16; 17]. Некоторые из обозна-
ченных в списке литературы книг я настойчиво читал [3; 6–9]. И убежден: математики бле-
стящи в формулировке темы, в экономной и ясной логике подбора материала, в законченно-
сти структуры. Это учит так делать и для других предметов. Это построение красивого и гар-
моничного духовного мира для других! Пусть пока в словах и формулах, но через шаг –  
в материальных делах дома и на заводе... Это и есть образовательная жизнь. 

Вопрос. Евгений Михайлович, я привык считать математику царицей наук. А как язык 
мы ее не замечаем. Но ученые-математики создают этот язык, хотя его внутренняя логика и 
его современные научные результаты малодоступны. По-моему, справедлив и существенен, 
хотя и труден вопрос: что для совершенства нашего духа дают ваши изыскания в области ко-
лец и полуколец функций? И что дает научное открытие нашей духовной жизни? 

Ответ. В правильном выборе профессии – главный смысл жизни любого человека, особен-
но мужчины. Самое любимое мое занятие – размышление. Размышление над математической 
задачей, лекцией, текстом, жизненной ситуацией. А также наблюдение, мысленный экспери-
мент, а уже затем – действие, поступок. Лучший подарок – решение нетривиальной математи-
ческой задачи, донесение нового полученного результата до математической и педагогической 
общественности – через доклад и публикацию. Первый мой результат был опубликован в 1976 г. 
в тезисах докладов III Всесоюзного симпозиума по алгебрам, кольцам и модулям (г. Тарту) – по 
кольцам непрерывных функций. А первый результат по абстрактной алгебре (обобщенно евкли-
довы кольца) опубликован в 1982 г. в сборнике статей межрегиональной молодежной матема-
тической конференции, ежегодно проводившейся в Горьковском государственном университете 
имени Н. И. Лобачевского. Мы с учениками исследуем и разрабатываем тематику двух направле-
ний современной математики – вопросы функциональной алгебры (кольца и полукольца непре-
рывных функций) [21; 15] и структурной теории полуколец [12–14]. Изучение функциональной 
алгебры интересно выявлением все новых взаимосвязей между объектами тополого-гео-
метрической природы и соответствующими им алгебраическими структурами. В исследовании 
абстрактных полуколец вызывает особый интерес описание конечных полуколец с различными 
дополнительными условиями (циклических, идемпотентных, регулярных и других), которое 
находит приложения в дискретной математике, теории кодирования и криптографии. 

Общественные дела. Несомненно, в прямом смысле это просветительская, во многом со-
циальная деятельность. От нее всегда можно уклониться, но свой мир надо обустраивать, иначе 
придут иные со стороны и сделают по-своему... Евгений Михайлович это не просто понимает, но 
действует. Для него общественные дела неразрывно связаны с образованием, с профессией, с 
конкретными людьми. Отсюда и страсть в их выполнении. Отсюда их ежедневность. 
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Приведу значимый пример. К столетию Вятского госпединститута понеслись мысли-
обобщения об истории математического образования в Вятке, о деятельности предшествен-
ников. Дата требовала весомости содержания и формы выражения. Надо думать, не один де-
сяток часов прошел в поисках темы, материала, оформления. И вот книга на ладони: в ней во-
круг личности профессора Ф. Нагибина развернута история нашего математического образо-
вания [3]. Это история возникновения и функционирования кафедр математического 
факультета, история профессиональной деятельности преподавателей, доцентов, профессо-
ров и студентов (см. также [4; 5]). По сути, очерчена жизнь математического образования Вят-
ского края второй половины двадцатого века. 

Вопрос. Рефлексия процессов и результатов нашей деятельности – фундаментальная 
черта современного человека. Без нее нет полноценной духовной жизни. Для преодоления 
трудностей мы обращаемся к практикам молитвы, исповеди, поста, обета... И хотя это за-
крытая книга нашего духовного мира, все же обозначьте лично для вас ее значение. И какой 
выбор в жизни был всех труднее? 

Ответ. В научной деятельности преодоление затруднений – дело обычное. Хотя и не 
простое. Здесь мой ресурс – опыт предшественников, учителей. К ним я бегу за помощью, веду 

мысленный диалог... А за служением 
духу дела идет очищение мыслей и 
чувств, идет просветление души... Так, 
наверное, всегда и у всех. Для меня вы-
бор сферы деятельности был есте-
ственным – это математика и препо-
давание математики, так как бук-
вально с первого класса нравилось 
решать арифметические и логические 
задачки, рассказывать решение другим. 
Что оказалось предназначением, смыс-
лом моей жизни, наряду с ощущением и 
пониманием своей семьи и нашей Роди-
ны – государства Российского. С другой 
стороны, с детства у меня было 
обостренное восприятие несправедли-
вости, и оно, к счастью, не улетучи-
лось, только стало более правильным 
и отчасти философским. Иногда это 
приводило к непониманию, конфлик-
там, резким моим поступкам (о неко-
торых из которых я жалею, поскольку 
мог обидеть близких и коллег). Но я 

всегда старался и стараюсь говорить и поступать так, как считаю правильным и справедли-
вым. 

Личность. Все мы живем в среде. Если ее определить как социум, то это все, что есть.  
В принципе, критиковать это все как систему, тем более с ней бороться – невозможно. Можно 
оценивать какие-то фрагменты, какие-то конкретности. И действовать. Человек должен быть 
готов на свободное сознательное социальное действие: публичное слово, открытое действие 
оценки хорошего или плохого… Такое свободное действие всегда и всем дается трудно. И в 
нем, как в кристалле, раскрывается личность, суть человека. 

Е. М. Вечтомов не только «человек разумный», но и «человек принципиальный». И когда 
грань переходить нельзя, он бунтует. Для меня запомнились два случая-события, отчасти я 
воспринимал их с долей иронии, но всегда с уважением. 

Первое действие – заявление в адрес диссертационного совета (тогда я был его председа-
телем, а Евгений Михайлович зам. председателя). Вот его фрагмент: «Друзья, прошу считать 
меня выбывшим из членов Совета по причине полной неудовлетворенности научным уровнем 
защищаемых диссертаций...» (2006). Согласен: да, эта проблема была и есть. Она устойчиво со-
храняется в обучении студентов: кто не сетовал по поводу беспомощного ответа на экзамене, 
формального текста диплома...? Эта проблема многоцветная, но, чтобы ее решать, надо ее ста-
вить и думать. Легче не ставить: легко спрятаться за благостными оценками... 

Думы, думы, думы – 
вечный наш крест в познании и просвещении... 
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Второе действие: публичное длинное письмо в адрес проректора. Вот его фрагмент: «Из го-
да в год ухудшаются условия для по-настоящему качественного обучения студентов. Неуклонно 
продолжается так называемая оптимизация учебного процесса. Сначала убрали консультации и 
коллоквиумы, затем сократили часы на зачеты и экзамены, теперь ликвидировали все контроль-
ные работы и резко повысили учебную нагрузку у основной части преподавателей. Процветает 
бумаготворчество…» (2012). Разве нет этой болезни? А сколько силы она выпила? И как-то легко 
любовь и совесть задвинуты на задворки в оценке наших действий... Мы единомышленники в 
отношении к «педагогическим изыскам», вроде отделения физического и математического учи-
тельского образования от предметного фундамента. Уверен, будем жалеть... 

Все пройдет, но честная, не лживая гражданская позиция останется вершиной жизнен-
ных успехов любого человека. Хорошо бы нам всем ее иметь. Бороться за истину, несомненно, 
миссия ученого. 

Радуюсь за дела – книги, статьи, выступления, лекции – Евгения Михайловича Вечтомо-
ва [18–19]. И желаю ему удачи в постижении мудрости математического, а значит, и челове-
ческого мира. 
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Professor E. M. Vechtomov – spiritual educator of the Vyatka Region 
(methodological portrait) 
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Abstract. Emotional-value relations to people around us, to colleagues in the field of science and educa-

tion – this is also our resource. And it must be persistently designed and used. First of all, to broadcast an actual 
colored experience of activity among teachers, students and teachers. And then "the drop sharpens the stone". 

Professor E. M. Vechtomov from the substantive and sensory-procedural sides is an interesting and rich 
object of research. He is a patriot of the Vyatka Region and Russia, a zealous servant, first of all, of mathematical 
education, he is a figure with a wide range of interests in culture and science. He is the creator in the worlds of 
mathematics and methods of teaching mathematics. 

The scientific school of Professor E. M. Vechtomov "Functional algebra and the theory of half–rings" is an ob-
jective and effective intellectual tool for development and education. It's a living phenomenon. And there are reasons 
to bow to him. This is the meaning of the proposed article on the occasion of the anniversary of the scientist. 

  
Keywords: methodology, mathematics, creativity, scientific school, personality, education, methods of 

teaching mathematics, problems of life and science, anniversary. 
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