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УДК 355.01 DOI: 10.25730/VSU.7606.24.017 
 

Антропологические аспекты гибридной войны  
как войны нового поколения 

1 

Ковалев Андрей Андреевич 
кандидат политических наук, доцент, Северо-Западныи  институт управления – филиал  

России скои  академии народного хозяи ства и государственнои  службы при Президенте России скои   
Федерации. Россия, г. Санкт-Петербург. ORCID: 0000-0002-7760-5732. E-mail: kovalev-aa@ranepa.ru 

 
Аннотация. Военная антропология как отдельная научная дисциплина в отечественнои  науке 

сформировалась в 2000 г. С тех пор она развивалась, дополнялась новыми знаниями, однако вызовы 
гибриднои  вои ны поставили перед исследователями новые задачи, которые подвигли научное сообще-
ство сформировать новое направление военнои  антропологии, антропологию гибриднои  вои ны. Вои ны 
нового поколения – гибридные вои ны – характеризуются отсутствием четких и даже условных границ 
между состоянием вои ны и состоянием мира, когда человек находится в неопределеннои  позиции, а 
антропология вои ны существенно усложняется. Цель исследования – рассмотреть место и роль челове-
ка в гибриднои  вои не современности. В работе были использованы историческии  подход, а также мето-
ды систематизации и концептуализации. В настоящее время понятие «вои на» и подходы к его изуче-
нию меняются, по этои  причине целесообразно говорить о новои  философии вои ны. При этом роль че-
ловека по сравнению с ролью техники (оружия) в новых вои нах стала первичнои . Сознание и под-
сознание человека становятся главными мишенями в новых вои нах. Именно поэтому человеку необ-
ходимо не только наи ти свое место в доминирующеи  гибриднои  реальности, но и защититься от ее воз-
растающих вызовов и угроз. Ввиду важности вопросов, изучаемых в настоящем исследовании, полу-
ченные результаты имеют научно-прикладную значимость, а перспективность дальнеи шего рассмот-
рения и осмысления даннои  проблематики объясняется прогрессирующим усложнением и совершен-
ствованием гибриднои  вои ны и необходимостью поиска способов противодеи ствия ее проявлениям с 
целью защиты человека. 

 
Ключевые слова: гибридная вои на, гибридныи  мир, технологии вои ны, человек, безопасность, 

сознание, управление, манипуляции. 

 
Введение. Современность характеризуется состоянием гибридности, под которои  под-

разумевается размывание границ между миром и вои нои . Если раньше вои на (как понятие и 
как состояние) и место человека в неи  были однозначно определены и понятны, то в XXI в. 
соотношение человека и вои ны уже не выглядят столь однозначными. Человек окружен но-
выми технологиями, комфортом, быстрои  связью, он мобилен и о многом осведомлен, но он 
также осознает, что все эти «блага цивилизации» создают для него невидимую угрозу, не до 
конца осознаваемую, но все же присутствующую. Человек больше не уверен в том, вои на идет 
в тот или инои  момент, перемирие или полноценныи  мир. Эти категории устарели, в настоя-
щее время человек погружен в гибридную реальность, которая не вои на и не мир, и в то же 
время и вои на, и мир. 

Такое положение создает неопределенность, хаос, дискомфорт и желание все-таки по-
нять, в каком мире находится современныи  человек, какое место он занимает в этом мире, 
какие от него исходят угрозы и как их преодолеть. Раньше на все эти вопросы пыталась отве-
тить философская антропология, а позднее и образованная от нее военная антропология. Од-
нако эти дисциплины уже не могут дать адекватные ситуации ответы на извечные вопросы, 
поэтому целесообразно в настоящее время развивать такую отрасль научного знания, как ан-
тропология гибриднои  вои ны. Она позволит и осмыслить сам феномен гибриднои  вои ны, и 
место человека в новои  гибриднои  реальности, и наметить дальнеи шие пути развития чело-
века в неи . 

                                                 
© Ковалев Андрей Андреевич, 2024 
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Цель исследования – рассмотреть место и роль человека в гибриднои  вои не современ-
ности. 

В работе были использованы следующие научные методы и подходы: историческии  
подход, позволяющии  проследить преемственность философского знания о феномене вои ны 
и его трансформациях даже при его изменении с течением времени под влиянием различных 
факторов; метод систематизации, благодаря которому вои на в разных ее проявлениях при-
знается единым объектом философского осмысления; метод концептуализации, согласно ко-
торому человек рассматривается как центральное звено гибриднои  вои ны, нуждающееся в 
изучении. 

Ряд авторов считают феномен гибридных вои н не новым и не требующим серьезных 
научных и прикладных усилии , чтобы его осмыслить. Среди таких исследователеи  Л. Л. Лома-
ко и К. Г. Мальцев [14], И. Чубаров и Ю. Апполонова [27] и ряд других. Однако такие ученые, 
как Я. Даниэль и Я. Эберле [28], А. М. Ильницкии  [10], М. Калдор [29], Родачин [20] и др., ин-
тенсивно изучают антропологию вои ны, в том числе гибридную, и стремятся осмыслить ме-
сто человека в этом процессе. При этом стоит отметить, что исследования антропологии ги-
бриднои  вои ны находятся в настоящее время в стадии становления, так как сам этот феномен 
вызывает множество вопросов. Поэтому изучение данного направления довольно перспек-
тивно и с научнои , и с прикладнои  точек зрения. 

Вои ны нового поколения характеризуются отсутствием четких и даже условных границ 
между состоянием вои ны и состоянием мира, когда человек находится в неопределеннои  по-
зиции, а антропология вои ны существенно усложняется. 

Философия войны. Философия вои ны – это направление, которое посвящено изуче-
нию вопросов вои ны и всего, что с ними связано; это определенныи  инструментарии  ведения 
военных деи ствии , то есть некая теоретическая концепция вои ны, отраженная в реальнои  
деи ствительности [8, с. 370]. Несмотря на давность своего происхождения, это направление 
всегда востребовано и актуально. В настоящее время понятие «вои на» и подходы к его изуче-
нию меняются, по этои  причине целесообразно говорить о новои  философии вои ны. Если в 
прежние времена ключевои  целью вои ны было порабощение и захват территории , то в 
настоящее время основная цель вои ны – это контроль (политическии , финансовыи , экономи-
ческии , информационныи  и т. д.) [2]. Иными словами, физическое уничтожение не является 
приоритетом в вои не XXI в. Именно поэтому и методы вои ны, и ее участники будут претерпе-
вать качественные изменения для достижения главнои  цели. 

По справедливому утверждению коллектива авторов, изучающих новую философию 
вои ны, роль человека по сравнению с ролью техники (оружия) в новых вои нах стала первич-
нои . При этом такие вои ны размыты во времени. Они не нацелены на разрешение назревших 
противоречии , на достижение и поиск компромисса. Напротив, «они ведут не к разрешению 
конфликтов, а к их усугублению, расширению зоны воздеи ствия, увеличению количества 
участников конфликта и т. д.» [7, с. 19]. То есть такую вои ну можно назвать непрерывнои ,  
в неи  человек не уничтожается и не порабощается, а программируется (или перепрограмми-
руется). Это становится возможным благодаря способности манипулировать сознанием, как 
массовым, так и индивидуальным. Таким образом, философия новых вои н базируется на сле-
дующих положениях: 1) вои на нового поколения носит скрытыи  характер; 2) она не объявля-
ется заранее; 3) невозможно точно определить участников такого противоборства, поэтому 
отсутствует возможность и привлечь ту или иную сторону к ответственности; 4) широко ис-
пользуются невоенные методы; 5) главная цель таких вои н – это распространение влияния и 
контроль противника во всех сферах за счет подавления его воли; 6) усиливается значение 
антропологического фактора. 

Итак, антропологическии  фактор является одним из ведущих среди тех, что определя-
ют сущность вои ны нового поколения. В связи с этим особое значение начинают приобретать 
теории, связанные с исследованием роли человека и общества в вои нах нового типа. Напри-
мер, одним из направлении  этих теории  является рассмотрение борьбы смыслов как одного 
из аспектов вои н нового поколения [9]. 

Таким образом, новые вои ны в антропологическом измерении являются разнонаправ-
ленными. Они несут в себе свои ства информационного, психологического, интеллектуально-
го, ментального противостояния, кибервои н. Такие вои ны сочетают в себе методы классиче-
скои  и неклассическои  вои ны, используют как военные, так и невоенные методы. А в сово-
купности разные направления новых вои н составляют так называемые гибридные вои ны. 
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Сущность гибридных войн. Категория «гибридная вои на» (hybrid warfare) является 
мультидисциплинарнои  и изучается такими науками, как социология, политология, филосо-
фия, юриспруденция. Единого и однозначного определения даннои  категории не существует, 
при этом в имеющихся описаниях делается акцент на тех или иных значимых свои ствах и ха-
рактеристиках этого феномена. В первую очередь гибридная вои на – это вои на, то есть про-
тивоборство, краи няя степень противостояния, которые организуются для достижения опре-
деленных целеи . Так, видныи  теоретик вои ны Карл фон Клаузевиц под вои нои  понимал «про-
должение политики, только иными средствами» [12, с. 55–56]. Таким образом, вои на позво-
ляет добиваться политических целеи  с привлечением иных средств. 

В настоящее время вои ну следует определить «в виде постоянно трансформирующего-
ся комплекса боевых и информационных средств достижения политического, социального и 
экономического превосходства, установления типа правоотношении , позволяющего достичь 
вполне "законным" способом стратегических интересов» [1, с. 69–70]. При этом важно отме-
тить, что современная вои на отходит от традиционного ее понимания. В этом процессе меня-
ются и участники (это необязательно суверенные государства), и методы (происходит соче-
тание военных и невоенных инструментов), и пространство (современные вои ны проходят и 
на физическом, и на нефизическом поле боя), и временны́е рамки (вои на XXI в. зачастую явля-
ется необъявленнои  и без четкого окончания), и субъектно-объектные роли (зачастую слож-
но определить, кто является объектом, а кто – субъектом, при этом эти роли нередко меняют-
ся между акторами-участниками). 

Итак, латинское слово «hibrida», от которого произошло слово «гибридныи », означает 
«помесь», «смешение». Изначально оно использовалось в зоологии и ботанике для обозначе-
ния результата процесса скрещивания разных видов и сортов животных и растении . Однако в 
последующем этот термин стал междисциплинарным. В общественных науках это понятие 
закрепилось благодаря стремлению выразить и описать всю сложность современного мира. 
Деи ствительно, такои  неподдельныи  научныи  интерес в настоящее время гибридные вои ны 
и их изучение вызвали «в связи с формированием новои , сложнои  и турбулентнои  среды без-
опасности, провоцирующеи  нестабильность, военно-политическую напряженность и много-
образие форм военных конфликтов» [20, с. 103]. Иными словами, гибридная вои на стала есте-
ственным состоянием современного мира. 

Впервые термин «гибридная вои на» был использован на рубеже 1990-х – 2000-х гг. аме-
риканскими военными. Гибридные вои ны стали предметом исследовании  в последние не-
сколько десятилетии , хотя сам принцип ведения вои ны, основанныи  на гибридности (сме-
шанности методов), имеет давнюю историю. Так, среди невоенных способов достижения во-
енных целеи  можно отметить подкуп, обман, хитрость и пр. Очевидно, что такие инструменты 
были доступны участникам военных конфликтов и в прежние времена. Об этом, в частности, 
писали Сунь-Цзы [24], Нику Попеску [33], Вильямсон Мюрреи  и Питер Мансур [32] и др. Оче-
видно, что такои  невоенныи  арсенал средств для достижения военных целеи  нельзя назвать 
полноценнои  гибриднои  вои нои , поэтому справедливо было бы придерживаться тои  пози-
ции, что гибридная вои на – это продукт современного периода развития человечества. 
Во-первых, раньше невоенные методы в традиционных вои нах использовались как вспомога-
тельные средства; во-вторых, разнообразие инструментария современных гибридных вои н 
намного превосходит возможности воинов прошлых времен и по масштабам, и по целям, и по 
ряду других параметров [20, с. 104]. 

Однако существует и другая точка зрения, согласно которои  в феномене гибридных 
вои н нет никакои  новизны. Так, не все исследователи признают состоятельность и самого 
феномена гибриднои  вои ны, и тех его определении , которые имеются в социально-гумани-
тарных и философских исследованиях. Например, доктор философских наук Ю. Ю. Першин 
констатирует, что гибридная вои на наделала много шума из ничего [17]. По мнению ученого, 
введение и широкое употребление понятия «гибридная вои на/угроза» неактуально и глубоко 
идеологизировано. Возможно, деи ствительно сложно однозначно и исчерпывающе описать 
этот неоднозначныи  феномен, которыи  получил условное название «гибридная вои на», одна-
ко и отрицать возможность его использования не совсем рационально. Очевидно, что мир 
усложнился, и современныи  человек испытывает множество сложностеи  и подвергается раз-
ным угрозам, которые раньше не существовали. А чтобы противостоять этим угрозам, необ-
ходимы качественная научная проработка и философское осмысление этого нового антропо-
логического состояния, чтобы хотя бы условно наметить очертания и характеристики этого 
состояния и его последствия. 
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Важно отметить, что в последнее десятилетие стало очевидным, что успех гибриднои  
вои ны напрямую зависит от того, насколько субъект гибриднои  атаки осведомлен о ее объ-
екте. Дело в том, что без соответствующих знании  о том обществе, на которое планируется 
гибридная атака, она не будет иметь успех. К таким знаниям относятся представления о куль-
туре этого общества, его традициях, ценностях, уровне ментальнои  устои чивости и ряде дру-
гих важнеи ших параметров, которые определяют идентичность данного общества. То есть 
ключевым объектом воздеи ствия в гибриднои  вои не становится общество, а также отдель-
ныи  человек и его сознание. 

Важно отметить, что под гибриднои  вои нои  понимается множество подвидов различ-
ных противостоянии . Такие противостояния именуются невоенными, асимметричными, не-
традиционными, неклассическими и т. д. При этом главным отличием гибриднои  вои ны явля-
ется ее неконвенциональныи  характер, то есть такая вои на ведется не по нормам междуна-
родного права. Также существенным отличием гибриднои  вои ны является отсутствие поля 
боя (фронта), которыи  остается главным атрибутом классическои  вои ны. Однако в контексте 
настоящего исследования важно обратить внимание на то, что гибридные вои ны направлены 
не только на правительственные вои ска и их уничтожение (или подконтрольность), но и на 
гражданское население. При этом подобное воздеи ствие может носить как физическии , так и 
нефизическии  характер, может применяться и в условиях военного времени, и в период от-
сутствия военных столкновении . Например, одним из самых деи ственных направлении  ги-
бриднои  вои ны является информационно-психологическая вои на, которая благодаря Интер-
нету приобрела практически неограниченные возможности. Также здесь следует отметить 
кибервои ны, экономические и культурные санкции, попытки политическои  изоляции и ряд 
других [30]. 

Одним из важных и интересных направлении  изучения гибриднои  вои ны является ее 
осмысление с позиции теории справедливои  вои ны, о которои  в свое время рассуждали Ф. Ак-
винскии , Г. Гроции , И. Кант и многие другие мыслители. Основными критериями справедли-
вои  вои ны считались сопротивление вооруженному нападению, защита мирного населения и 
некоторые другие. Однако гибридную вои ну довольно сложно идентифицировать с точки 
зрения справедливости и несправедливости. Так, антрополог Н. Ссорин-Чаи ков пишет о ги-
бридном мире и называет его новои  нормальностью, в которои  использование военнои  силы 
и военного насилия оправданно и возможно. При этом он ссылается на работы К. Шмитта, в 
которых немецкии  философ отмечал, что в качестве ответа на подобные неконвенциональ-
ные (незаконные) способы ведения вои ны (он, в частности, изучал партизанское движение) 
можно избрать любые меры [22, с. 58]. Иными словами, согласно этои  теории, гибриднои  вои -
на представляет собои  любые средства нападения и любые ответные меры, не регулируемые 
какими-либо правилами и законами. 

Таким образом, процесс концептуализации понятия «гибридная вои на» является слож-
ным и неоднозначным. Один из основоположников изучения категории «гибридная вои на» 
Ф. Хоффман отмечал, что основным критерием такои  вои ны является асимметричность, когда 
сосредоточенность на фронте классическои  вои ны сменяется приоритетностью партизанскои  
деятельности, проведения диверсии  (главным образом информационных), а также работы с 
населением [31]. В результате «в гибриднои  вои не происходит оттягивание сил одного из 
противников от основного театра вои ны и создание затруднении  социального характера, 
препятствующих эффективному управлению армиеи  и взаимодеи ствию со своим народом, а 
также нарушению функционирования социальных институтов и сфер общественнои  жизни, 
размыванию основ культуры» [13, с. 44]. Деи ствительно, такие подходы к ведению вои ны 
усиливают влияние антропологического фактора в настоящее время. По большеи  части этот 
эффект достигается за счет того, что пространство противостоянии  наполняется борьбои  за 
сознание людеи  и сферу символического. Борьба смыслов и идеи  становится ключевои  обла-
стью того направления гибриднои  вои ны, которое непосредственно влияет на человека. 

Гибридная вои на и гибридная деи ствительность стали реальностью XXI в. Главная про-
блема для современного человека в контексте гибриднои  вои ны заключается в размытости 
состоянии  вои ны и мира, когда возникает непонимание – вои на это или мир. Отсюда возни-
кает еще одна сложность, смысл которои  сводится к тому, что необходимо принять настоя-
щую реальность не как вои ну или мир, а как их сочетание (или смесь). Классические пред-
ставления о вои не и мире сеи час не работают, они только вводят в заблуждение человека, ко-
торыи  отказывается верить в то, что вои на уже началась и идет весьма интенсивно [10]. 
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Современная философия подвергает сомнению ранее не оспоримыи  с позиции традиционнои  
метафизики онтологическии  постулат о том, что мир – олицетворение гармонии, упорядо-
ченности и единства всего сущего, а вои на – это процесс, которыи  заново создает миропоря-
док (то есть разрушает старыи  и создает новыи ) и может достигать состояния хаоса. Вои на и 
мир смешались так, что утратили свою изначальную суть, сеи час они «втянуты в общее блуж-
дание и, нераспознаваемые из-за отсутствия Различия, растворились в пустом процессе 
нарастающего манипулирования всем, чем можно манипулировать» [4, с. 32]. Такая постанов-
ка проблемы осмысления сути вои ны и мира в XXI в. остро актуализирует антропологию вои -
ны нового поколения, то есть гибриднои  вои ны. 

Антропология гибридной войны. Военная антропология как научная дисциплина 
стала активно развиваться с 2000 г. (год создания новои  научнои  дисциплины), в первую оче-
редь опираясь на культурную и социальную антропологию [3, с. 85]. Человек, общество и 
культура признаются объектом этого научного направления. И если военная антропология 
классическои  вои ны в качестве предмета выделяла взаимодеи ствие военнои  культуры с при-
роднои  средои , личностью, обществом, другими военными культурами, то в период стреми-
тельного развития гибридных вои н он [предмет] наполняется новыми смыслами. Так, для 
военнои  культуры классическои  вои ны первостепенное значение имеют представления че-
ловека о вои не как вооруженном противостоянии, где имеется четкое различение военного и 
мирного времени. Как раз этого не наблюдается в вои не нового поколения. Именно поэтому 
антропология вои ны претерпела значительные изменения и в настоящее время значительно 
отличается от исходного варианта. 

Доктор философских наук, профессор Ф. И. Гиренок справедливо делит вои ну на внеш-
нюю и внутреннюю, где внешняя вои на – это апогеи  противостояния «мы» и «они», а внут-
ренняя – это противостояние «мы» и «вы». Что автор подразумевает под «вы»? «Вы» – это лю-
ди среди нас («мы»), похожие на нас («мы»), но не «мы». В контексте современнои  России 
«мы» – это народ, «вы» – это элита (интеллигенция, эксперты, интеллектуалы), которая ли-
шает народ языка, твердых убеждении  и простых мыслеи  [6, с. 253]. Противостояние России и 
Украины – это переход внешнеи  вои ны во внутреннюю. По мнению ученого, победа во внут-
реннеи  вои не возможна только благодаря обновлению общества, и это в первую очередь от-
носится к элитам. Для россии ского народа власть-предатель – это и есть поражение во внут-
реннеи  вои не. Для народа России государство должно быть духовным предводителем, а не 
«ночным сторожем» (как на Западе), заключает философ. 

Итак, в XXI в. человек по-новому осознает себя в пространственно-временном измере-
нии, что касается также и военнои  сферы. В эпоху гибридных вои н антропология вои ны ина-
че рассматривает человека, его место и роль в данном контексте. Изменение антропологиче-
ского фактора в гибридных вои нах происходит по большеи  части за счет возросшеи  роли 
виртуальнои  реальности. Поэтому наряду с физическими и психическими показателями че-
ловека большое значение имеют и ментальные характеристики. В таких условиях размыва-
ются признаки человеческого в человеке, меняется его идентичность и самосознание. Это ка-
сается и непосредственно актов боевого деи ствия (например, управления БПЛА), и процесса 
жизнедеятельности гражданского населения. Таким образом, «теперь военное противостоя-
ние – это забота не только избранных воинов и обслуживающего персонала, но вообще всех 
граждан, против которых ведется вои на» [25, с. 9]. 

Ментальное противостояние, которое является важнеи шеи  частью гибриднои  вои ны, не 
спонтанно и не ситуативно, напротив, оно спланировано заранее, а подготовка к нему долгая, 
кропотливая и, возможно, даже более затратная и сложная, чем к классическому боевому столк-
новению. Первым этапом подготовки к ментальнои  вои не становится оценка уязвимости гума-
нитарнои  сферы (философских, психологических и антропологических вопросов жизнедеятель-
ности) общественнои  безопасности [5, с. 54]. Иными словами, ментальная вои на становится воз-
можнои  тогда, когда благополучие человека в рамках общественнои  безопасности вызывает 
множество вопросов и не может быть обеспечено должным образом. При этом для повышения 
эффективности ментальных атак в рамках гибридных вои н используется не столько классиче-
ская пропаганда, сколько техники манипулирования сознанием человека. Так воздеи ствие на 
эмоционально-чувственныи  уровень сменилось воздеи ствием на бессознательныи  уровень. Од-
нако исходнои  целью по-прежнему остается стремление управлять поведением человека. 

Е. С. Сенявская, профессор, ведущии  научныи  сотрудник Института военнои  истории 
РАН, видныи  представитель отечественнои  научнои  мысли, посвященнои  изучению военнои  
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антропологии, отмечает, что специальная военная операция РФ на территории Украины по-
полнила и без того обширныи  список основных направлении  и ключевых проблем военнои  
антропологии. Среди них: 1) юридическая неопределенность участников военного конфликта 
за счет массового привлечения иностранных наемников; 2) новые виды и формы волонтер-
ского движения; 3) возможности Интернета для освещения событии ; 4) усиливающееся вли-
яние информационнои  вои ны и меняющиеся техники ее проведения, воздеи ствующие на 
массовое сознание; 5) особенности поколения, выросшего в экстремальных военных условиях 
(например, это актуально для детеи  Донбасса); 6) психологическая разнородность разных ка-
тегории  военнослужащих (профессиональных военных, мобилизованных, добровольцев, кон-
трактников, ополченцев, членов ЧВК) [21, с. 48–49]; и некоторые другие. 

Важно отметить, что на непосредственном поле в рамках вои ны нового поколения боя 
антропологическии  фактор вполне понятен и осознаваем, он по большеи  части схож с класси-
ческими вои нами (с рядом изменении , характерных для конкретнои  эпохи), меняющими пси-
хику человека, его мировосприятие, переосмысление жизненных приоритетов и пр. Однако 
нефизическая (некинетическая) часть гибриднои  вои ны, которая в XXI в. приобретает все 
большее значение, расширяет антропологию вои ны до глобальных масштабов. Фактически 
фронта и тыла в таких вои нах нет, поэтому имеет смысл рассматривать гибридную вои ну как 
тотальную (в том числе глобальную). В этом контексте необходимо признать, что антрополо-
гическии  аспект гибриднои  вои ны зависит от технологии  изменения человеческого сознания 
и подсознания. Данное положение опирается на методологическии  принцип философскои  
антропологии, согласно которому индивидуальность человека представляет собои  основу 
эволюции общества [18, с. 36]. Именно поэтому человек (его сознание, подсознание, мировоз-
зрение, идентичность) становится ключевым объектом гибриднои  вои ны, особенно в сфере 
некинетического противостояния. 

Человек и гибридные войны. Гибридная вои на становится возможнои  благодаря осо-
знанию и изучению конкретного антропологического типа, которыи , по мнению философа 
М. В. Масловои , становится пространством гибридного противостояния. Она точно подмечает 
главную тенденцию последних десятилетии , согласно которои  «Запад позиционирует себя в 
качестве единственного гаранта обеспечения гуманитарнои  безопасности в современном ми-
ре. На наших глазах монополия на гуманитарное знание и права человека превращаются в 
оружие гибриднои  вои ны» [15, с. 81]. Таким образом, изучение человека во всех его проявле-
ниях становится главным оружием против него самого. Гуманитарные науки, востребованные 
в настоящее время, не просто помогают человеку понять самого себя и наи ти смысл своего 
существования, но и несут серьезную угрозу его благополучию и безопасности. Особую опас-
ность несет раскрытие духовнои  природы человека с целью вмешательства в нее. Тем самым 
манипуляция сознанием человека становится основнои  технологиеи  новои  вои ны. 

Основная цель гибриднои  вои ны – посягательство на гуманитарную безопасность, уни-
чтожение природы человека и ее замена неестественными практиками, однои  из которых яв-
ляется создание постчеловека. Так происходит своеобразное расчеловечивание, когда человек 
лишается своих корнеи , отрывается от культуры, перестает опираться на естественные зако-
ны существования, отвергая даже биологическую сторону своего бытия. Основным принци-
пом расчеловечивания становится изменение (упрощение) потребностеи  человека за счет 
сосредоточенности на материальном и деградации духовнои  сферы. Это делается для того, 
чтобы человек был низведен до примитивных, предсказуемых форм, которыми легко управ-
лять. «Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы – именно те 
симптомы, которые принадлежат настоящеи  психиатрии, выдаются за эталоны моды и пове-
дения» [23, с. 115]. При этом процесс расчеловечивания обладает признаками институциона-
лизации, системности, длительности. Так создается обстановка управляемого хаоса, хаос – 
для людеи  (человека), управление им – для субъектов гибриднои  вои ны. 

В таких условиях бытия современныи  человек испытывает сложности в процессе кон-
струирования собственнои  идентичности, которая также становится целью гибридных атак. 
Традиционные схемы формирования идентичности (национальные, расовые, гендерные, по-
литические и мн. др.) стремительно теряют свою значимость, им на смену приходят совер-
шенно иные модели. Так, идентичность в настоящее время все менее ориентируется на есте-
ственные критерии и процессы и все чаще опирается на сферу социального конструирования 
[16, с. 111]. Именно в таких условиях, в которых естественные основания для объединения 
утрачивают актуальность и какую-либо ценность для человека, проще оторвать его от кор-
неи , от естественных начал и направить его на путь искусственных привязанностеи . 
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Безопасность в эпоху гибридных войн. В условиях активизации гибридных вои н стано-
вится очевидным, что национальная безопасность современного государства нуждается в кор-
ректировке с учетом тех угроз, которые она несет. Для России это становится как никогда акту-
ально. Именно поэтому наше государство взяло курс на сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала [26]. Государство должно в первую очередь обратить внимание на 
такие нуждающиеся в укреплении и усовершенствовании сферы, как военная, политическая, 
экономическая, гражданская, информационная [19, с. 96]. Это означает, что, помимо привычных 
областеи , необходимо укреплять еще и те сферы, которые на первыи  взгляд кажутся оторван-
ными от вои ны. Так человек и пространство его существования становятся важнои  частью 
обеспечения национальнои  безопасности государства в условиях гибридных вои н. 

Человеку необходимо возвращать основу его существования, то есть возрождать есте-
ственные законы, согласно которым человек является человеком (с биологическои , социаль-
нои , культурнои , ментальнои  и прочих сторон). В этом могут помочь традиции, культурныи  
код, национальныи  менталитет, историческая правда, естественные принципы формирова-
ния идентичности и прочие атрибуты человека. Дальнеи шее культурное развитие нации по 
собственному сценарию, а не по навязанному шаблону вестернизации, может продемонстри-
ровать населению ценность уникального, а не универсального. И в первую очередь миссия по 
духовно-нравственному возрождению россиян и России ложится на государство как консоли-
дирующую силу, которая обязана идеологически (идеи но) сплотить народ и направлять его 
развитие. Однако и общество должно осознать себя не как стороннего наблюдателя происхо-
дящих исторических событии , а как их активного творца. 

Сфера образования и воспитания является однои  из наиболее уязвимых сторон жизни в 
вои нах по изменению сознания, поэтому основные меры защиты человека в вои нах совре-
менности должны проводиться именно там. При этом стоит согласиться с мнением А. М. Иль-
ницкого, которыи  убежден в том, что Россия должна отказаться от оборонительнои  стратегии 
и постепенно переходить к наступательнои , чтобы продемонстрировать миру преимущества 
россии ских духовно-нравственных основ по сравнению с либерально-демократическими 
ценностями [11]. Деи ствительно, необходимо научить россиянина не оправдываться за свои 
ценности и убеждения, не уговаривать себя или других, что они не хуже остальных, а открыто 
придерживаться их, демонстрировать их качество и даже распространять за пределы своего 
культурного и ментального пространства. 

Заключение. Понимание вои ны в XXI в. претерпело значительные изменения. И этот 
процесс продолжается. Реальность, в которои  существует современныи  человек, приобрела 
признаки гибридности и не может однозначно считаться ни состоянием вои ны, ни состояни-
ем мира. Такую реальность можно охарактеризовать как управляемыи  хаос. Однако человек 
все отчетливее начинает осознавать меняющееся собственное место в этом мире. Гибридная 
вои на смещает фокус сознания с естественных процессов и законов существования человека 
на искусственные, социально сконструированные. Так человек начинает терять опору своего 
бытия, и в нем запускаются процессы умирания человека. 

Перед антропологиеи  гибриднои  вои ны стоит непростая и в то же время очень ответ-
ственная задача, которая призвана гармонизировать внутреннее и внешнее в человеке, мате-
риальное и духовное, а также вернуть человека в мир реальности, ограничив влияние на него 
виртуальности. Таким образом, сознание человека должно быть подчинено само себе, а чело-
век должен уметь сопротивляться манипуляциям и прочим воздеи ствиям в рамках гибрид-
ных атак. Ввиду важности вопросов, изучаемых в настоящем исследовании, полученные ре-
зультаты имеют научно-прикладную значимость, а перспективность дальнеи шего рассмот-
рения и осмысления даннои  проблематики объясняется прогрессирующим усложнением и 
совершенствованием гибриднои  вои ны и необходимостью поиска способов противодеи ствия 
ее проявлениям с целью защиты человека. 
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Abstract. Military anthropology as a separate scientific discipline in Russian science was formed in 

2000. Since then, it has been developing and supplemented with new knowledge, but the challenges of hybrid 
warfare have set new tasks for researchers, which have prompted the scientific community to form a new direc-
tion of military anthropology, the anthropology of hybrid warfare. The wars of the new generation – hybrid 
wars – are characterized by the absence of clear and even conditional boundaries between the state of war and 
the state of peace, when a person is in an uncertain position, and the anthropology of war is significantly com-
plicated. The purpose of the study is to consider the place and role of man in the hybrid war of modernity. The 
work used a historical approach, as well as methods of systematization and conceptualization. Currently, the 
concept of "war" and approaches to its study are changing, for this reason it is advisable to talk about a new 
philosophy of war. At the same time, the role of man in comparison with the role of technology (weapons) in 
new wars has become primary. The human mind and subconscious become the main targets in new wars. That 
is why a person needs not only to find his place in the dominant hybrid reality, but also to protect himself from 
its increasing challenges and threats. Due to the importance of the issues studied in this study, the results ob-
tained have scientific and applied significance, and the prospects for further consideration and understanding 
of this issue are explained by the progressive complication and improvement of hybrid warfare and the need to 
find ways to counter its manifestations in order to protect humans. 

 
Keywords: hybrid war, hybrid world, technologies of war, man, security, consciousness, management, 

manipulation. 
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«Без прошлого нет будущего»: взаимосвязь прошлого и будущего 
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Аннотация. Тема статьи – взаимосвязь прошлого и будущего – связана с попыткои  ответить на 

вопрос: зачем нужно и нужно ли обращение к своему собственному прошлому? Актуальность даннои  
темы связана с радикальными изменениями, произошедшими за последние годы в жизни общества, с 
обострением вопроса о будущем человечества и, соответственно, вопроса о его прошлом. По мнению 
автора, эта необходимость является не только следствием морально-нравственного выбора каждого из 
нас, но, прежде всего, имеет философско-методологические основания, укорененные в собственном бы-
тии человека, с однои  стороны, и в познавательных особенностях гуманитарных наук, с другои  сторо-
ны. Эти основания и особенности раскрываются автором на примерах трех основных тезисов. Во-пер-
вых, опираясь на высказывание основателя философии гуманитарных наук В. Дильтея, «минувшее вы-
ступает как момент сегодняшнего исторического сознания», автор пытается доказать, что прошлое – 
это не только то, что было, это то, что так или иначе продолжает существовать в нашем настоящем и 
влиять на него. Во-вторых, размышляя над фразои  Г. Г. Гадамера – «не история принадлежит нам, а мы 
принадлежим истории», – автор показывает, что обращение к прошлому является сущностнои  необхо-
димостью человеческого бытия, так как человек – это и есть его собственная история. В-третьих, пока-
зано, что такое обращение к собственному прошлому не может быть осуществлено с помощью влия-
тельнои  на рубеже XIX–XX вв. «теории вчувствования», а скорее напоминает «познание познанного» – 
знаменитыи  лозунг филологических наук XIX в. в работах А. Бека и ХХ в. в работах Г. О. Винокура, про-
должающих сохранять свою актуальность и для философии гуманитарных наук как таковых сегодня. 

 
Ключевые слова: будущее, прошлое, история, историчность, предрассудок, деи ственно-истори-

ческое сознание, вчувствование, познание познанного. 
 

Введение. В последнее время в исследовательскои  литературе и различных дискуссиях 
в средствах массовои  информации широко обсуждаются различные варианты проблематиза-
ции будущего: от политических дебатов о будущем конкретных стран или регионов до гло-
бальных разговоров о будущем всего человечества. Обострение подобных дискуссии  о буду-
щем, конечно, связано с теми радикальными изменениями, которые произошли в последнее 
время в самом общественно-историческом бытии и продолжают происходить на наших гла-
зах. Сама радикальность этих изменении  не может не вызывать чувство тревоги, которое еще 
в 1965 г. Э. Тоффлер в статье, которая потом выросла в знаменитую книгу, обозначил как «фу-
турошок», или «шок будущего» для «описания разрушительного стресса и дезориентации, 
которые вызывают у индивидов слишком большие перемены, происходящие за столь корот-
кое время» [16, с. 16]. Это в свою очередь подчеркивает важность этих разговоров о будущем, 
что в парадоксальнои  форме в наше время выразил А. А. Федоров: «Будущее никогда не 
наступит. Потому что кроме будущего ничего нет» [17, с. 7], а выдающии ся христианскии  фи-
лософ Аврелии  Августин в момент крушения античного мира назвал «таинственным пред-
чувствием будущего» [1, с. 299]. 

Радикализация вопроса о будущем заново ставит проблему социально-исторического 
опыта прошлого и истории, которая этот опыт изучает. Тот кризис, о котором было упомянуто 
выше, как, впрочем, и любои  другои , приводит к тому, что «прежние понятия начинают коле-
баться и вступают феномены, ведущие к их пересмотру» [18, с. 358]. Предположим, что таким 
феноменом, все более проявляющим себя в нашеи  современности, является та принципиаль-
ная взаимосвязь, которая существует между прошлым и будущим. Взаимоотношения между 
прошлым и будущим уже не раз актуализировались в философскои  литературе. Так, напри-
мер, один из самых известных исследователеи  политическои  философии ХХ в. Ханна Арендт в 
сборнике статеи  с характерным названием «Между прошлым и будущим», вспоминая извест-
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ную мысль американского писателя Уильяма Фолкнера («прошлое не умирает, оно даже не 
проходит»), писала о парадоксальнои  связи прошлого и будущего следующее: «прошлое, про-
стираясь до самого истока, не тянет назад, а толкает вперед, тогда как именно будущее, тес-
нит нас назад в прошлое» [2, с. 20]. Отсюда вытекает цель исследования – в новои  философ-
скои  и социально-историческои  ситуации продумать и показать философские основания 
необходимости обращения к собственному прошлому не только с точки зрения современнои  
духовнои  ситуации, как это часто делается, а с точки зрения проблематизации социально-ис-
торического опыта в трех проблемных разрезах, о которых и пои дет речь в дальнеи шем. С це-
лью исследования связаны следующие задачи: во-первых, показать неразрывную связь про-
шлого, настоящего и будущего; во-вторых, рассмотреть человека как часть его собственнои  
истории; наконец, в-третьих, дать критику влиятельнои  на рубеже XIX–XX вв. «теории вчув-
ствования» и обосновать принцип современнои  философии гуманитарных наук – «познание 
познанного» – в качестве подхода к пониманию взаимоотношения прошлого и будущего. 

Методы исследования. Для достижения поставленнои  цели и обозначенных выше за-
дач в исследовании были использованы такие научно-теоретические методы, как анализ и 
синтез, научная абстракция, генерализация, категоризация. Также использовались некоторые 
методы философии гуманитарных наук, которые требуют большеи  концентрации на присут-
ствии человека в знании и познавательнои  деятельности: интерпретация и «познание по-
знанного», о которых более подробно говорится в самом тексте. Также автор хотел бы обра-
тить внимание, что, поскольку данное исследование представляет собои  преимущественно 
историко-философское исследование, то анализ степени разработанности проблемы и разго-
вор о тех или иных авторских концепциях не производится отдельно, а имплицитно включен 
в текст самои  работы. 

Результаты. Важность обращения к собственному прошлому и взаимосвязь между 
прошлым и будущим в философии осознавалась не всегда. Так, в философии Нового времени 
(прежде всего, в XVII в.) утвердилось скорее пренебрежительное отношение к прошлому как 
таковому и к истории как к дисциплине, которая этим прошлым занимается. Целесообразно 
подчеркнуть, что такое пренебрежительное отношение по отношению к истории возникло не 
впервые. Так, например, уже у Аристотеля в классическом пассаже «Поэтики» мы можем 
встретить противопоставление истории и поэзии, сделанное отнюдь не в пользу первои : 
«… поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, исто-
рия – о единичном». Историческое знание, по Аристотелю, – это знание, конкретное, единич-
ное, знание, например, о том, «что сделал или претерпел Алкивиад» [3, с. 655], оно в полнои  
мере и знанием-то не является, а остается на уровне чувственного познания и мнения, а зна-
чит, история не имеет отношение к научному познанию. В мире вечного и неизменного ан-
тичного космоса не оказалось места для истории, сопряженнои , как это покажет (только уже в 
продуктивном ключе) философия исторического опыта ХХ в. (прежде всего, философская 
герменевтика), с временностью и конечностью. 

Но даже на этом отрицательном по отношению к историческому познанию фоне имен-
но философия Нового времени выделяется своим радикализмом. Этот радикализм отчетливо 
виден, если обратиться к главному тексту главного философа эпохи – тексту Рене Декарта 
«Рассуждение о методе» (1637). Недаром названныи  рассуждением именно о методе (а не об 
истине, Боге или природе, которые невозможно познать, если не вооружить правильным ме-
тодом), он излагает научно-философскую программу эпохи, в которои  не оказывается места 
историческому познанию. Почему это так, становится понятно из параграфа, в котором Де-
карт рассказывает о своем отношении к «книгам древних» [10, с. 95]. Сравнивая историю с 
путешествием, он отмечает, что она может быть интересна, поучительна и ценна для форми-
рования практического отношения к жизни, но как длительное путешествие в другие страны 
может способствовать оторванности от своеи  собственнои , так и длительное погружение в 
исторические повествования и интерес к событиям прошлого может породить «неосведом-
ленность в делах своего века» [там же, с. 96]. Такие исторические повествования – это не 
только некое бегство от реальности, они еще никогда не бывают достоверными, т. к. даже са-
мые честные и достоверные из них «всегда опускают самые низменные и менее значитель-
ные подробности, в силу чего все остальное представляется не таким, каково оно в деи стви-
тельности» [там же]. Следовательно, отрицательное отношение к истории основывается на 
том, что она занимается прошлым, которое имеет очень относительное отношение к настоя-
щему и тем более к будущему; занимаясь прошлым, история дает нам недостоверную инфор-
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мацию об этом прошлом, которая никак не может нам помочь ориентироваться в нашем 
настоящем; а следовательно, история не является наукои , не рациональна, в контексте того 
рационализма, которыи  утверждался французским мыслителем, и не может притязать на ис-
тину, т. к. не дает объективного, достоверного и единственно возможного метода познания. 

Вместе с тем, как справедливо отмечали Ю. В. Иванова и П. В. Соколов, в Новое время 
существовали попытки и «кроме Декарта» разработать методологические основания фило-
софского познания. Более того, с их точки зрения, именно раннее Новое время «стало свиде-
телем рождения гуманитарного метода» [13, с. 189]. Главным ответственным за «рождение» 
данного метода традиционно считается итальянскии  правовед и философ Джамбаттиста Ви-
ко (1668–1744), причем, насколько радикально Декарт, которого Вико на свои  итальянскии  
манер переделывает в Ренато делле Карте, радикально отрицал важность исторического по-
знания, настолько же Вико радикально и принципиально ее утверждает. В своеи  главнои  кни-
ге «Основания новои  науки об общеи  природе нации » (1725), оппонирующеи  как декартов-
скому «геометрическому» методу, так и методологизму Нового времени как таковому, ита-
льянскии  автор утверждает, что человек и его мышление не представляют из себя чистое 
Cogito, а укоренены в «гражданском мире» (mondo civile), и поэтому они больше и глубже, чем 
самыи  рациональныи  разум может себе это представить. Исходя из того, что «“истинное” и 
“созданное” соотносимы и обратимы» (verum et factum convertuntur), Вико утверждает, что 
истина о предмете или объекте доступна лишь тому, кто этот предмет или объект сотворил. 
Поэтому природа как предмет изучения естественных наук, являясь творением Бога, остается 
для человека непознаваемои  до конца таи нои , а вот то, что человек может и должен позна-
вать, так как является его творцом – это и есть общество, культура, которые Вико и называет 
«гражданским миром». Отсюда решающая ошибка всеи  предшествующеи  философии заклю-
чалась в попытке «изучать Науку о Мире Природы, которыи  был сделан Богом и которыи  по-
этому он один может познать, и пренебрегали размышлением о Мире Нации , т. е. о Мире 
Гражданственности, которыи  был сделан людьми и Наука о котором поэтому может быть до-
ступна людям» [6, с. 178]. Именно поэтому итальянского философа можно назвать «первым в 
Новое время эпистемологом гуманитарного познания», которыи  сделал «принципиальную 
попытку обосновать специфику гуманитарного мышления и познания», а значит, истории и 
исторического опыта, в его отличии от опыта естественнонаучного [14, с. 134]. 

Обсуждение результатов. Развивая идеи Вико, философия гуманитарного познания 
XIX и XX вв. продолжила подчеркивать принципиальную важность обращения к прошлому. 
Здесь мы можем выделить первыи  принципиальныи  момент важности такого обращения, 
связанныи  с именем выдающегося немецкого философа Вильгельма Дильтея (1833–1911), 
которыи  разрабатывая основоположения философии гуманитарных наук (по терминологии 
его времени «наук о духе»), в своеи  работе «Введение в науки о духе» (1883) представил про-
грамму «критики исторического разума», противопоставляя ее критике «чистого» («неисто-
рического») разума, представленнои , прежде всего, в знаменитои  «Критике чистого разума» 
(1781) И. Канта. Само «смысловое напряжение дильтеевского вопроса» [15, с. 206] было свя-
зано с тем, что становящиеся гуманитарные науки в XVIII–XIX вв. оказались, с однои  стороны, 
«в старом услужении у метафизики», а с другои , в тисках «нарастающеи  мощи естествозна-
ния» [11, с. 271], что делало это их становление весьма проблематичным. Это привело к тому, 
что даже великая «историческая школа» (понятие, которое Дильтеи  трактует максимально 
широко), совершив эмансипацию гуманитарных наук, связанную, с однои  стороны, с «духом 
универсализма при рассмотрении исторических явлении », а с другои , с «любовным углубле-
нием в неповторимость исторического процесса», не смогла преодолеть отсутствие «фило-
софского обоснования» и «здравого отношения к теории познания и психологии» [там же, 
с. 272]. Этого также не смогли преодолеть ни позитивизм, которыи  «искажает историческую 
деи ствительность, чтобы подогнать ее под понятия и методы естественных наук» [там же, 
с 273], ни «теоретико-познавательная школа Локка, Юма и Канта», которая конструировала 
познающего субъекта, «в жилах которого течет не настоящая кровь, а разжиженныи  сок ра-
зума как голои  мыслительнои  деятельности» [там же, с. 274]. Отсюда вытекает задача «кри-
тики исторического разума» у Дильтея: «каждую составную часть современного абстрактного 
мышления» соединить с «целым человеческои  природы, какою ее являют опыт, изучение 
языка и истории» [там же] для того, чтобы показать принципиальную самостоятельность гу-
манитарных наук, способных познавать историческии  мир в его конкретном своеобразии и 
множественности. 
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В этои  же работе Дильтеи , стремясь показать главное отличие «германского духа» от 
«духа англии ского или французского», отмечает, что первыи  «живет сознанием историческои  
преемственности», в которои  «минувшее выступает как момент сегодняшнего исторического 
сознания» [11, с. 405]. Можно предположить, что именно эта сжатая формулировка выдающе-
гося немецкого философа выражает основную суть, основное значение гуманитарных наук 
как таковых и истории в частности вплоть до сего дня и одновременно является нашим пер-
вым тезисом. Попробуем прокомментировать эту мысль следующим образом: «минувшее» 
как таковое никуда не исчезает, а как-то продолжает деи ствовать в нашем настоящем. Иначе 
говоря, если фактическое прошлое ушло и его вернуть уже нельзя, то различные стороны 
этого прошлого в самых порои  причудливых, много раз опосредованных формах, через 
огромное количество различных превращении , существуют в настоящем и очень сильно вли-
яют на него. Поэтому гуманитарное мышление не занимается только прошлым или прошлым 
как прошлым, а скорее тои  связью между прошлым и настоящим, которая может проявить 
себя как в настоящем, так и в будущем. Вероятно, именно это имел в виду соотечественник 
Дильтея выдающии ся немецкии  романтик Фридрих Шлегель (1772–1829), когда еще в начале 
XIX в., в ситуации радикальнои  критики всеи  предшествующеи  философскои  традиции, писал: 
«Не существует иного самопознания, кроме исторического. Никто не знает, что он есть, если 
не знает, чем является его товарищи, и прежде всего высшии  его сотоварищ, мастер всех ма-
стеров – гении  времени» [20, с. 363]. 

Если же это так, то, чтобы понять настоящее, т. е. то, внутри чего мы находимся, и буду-
щее, то, что еще только нам предстоит, нам надо понять наше прошлое, но не как только про-
шлое, а именно как то, что продолжает деи ствовать в нашем настоящем, в нас самих, и, воз-
можно, будет деи ствовать и в нашем будущем. Поэтому целесообразно подчеркнуть важность 
обращения к собственному прошлому ради собственного же будущего. Так как главная труд-
ность для нашего сегодняшнего познания – это постараться понять сегодняшнии  момент, ко-
торыи  невозможно поставить перед собои  как некии  завершенныи  объект, то именно воз-
вращение на несколько шагов назад может помочь нам не просто узнать прошлое в качестве 
только прошлого, но может дать нам увидеть наш сегодняшнии  день именно там, тогда и та-
ким образом, каким наша собственная современность этого сделать не позволяет. Поэтому 
история и не занимается только «прошлыми временами», а скорее, как это было прекрасно 
показано великим историком XIX в. И. Г. Дрои зеном, тем «непреходящим, оставшимся от них в 
нашем Теперь и Здесь…» [12, с. 469]. Для того, чтобы лучше прояснить себе, о чем идет речь, 
приведем такои  пример. Если в какои -то момент по тем или иным причинам мы открываем 
альбом со старыми фотографиями (родственников, друзеи , коллег по работе, самих себя в 
детстве), то пристально вглядываясь в них, мы можем испытывать не только ностальгиче-
ские чувства. Через эти старые фотографии, через историю своеи  семьи, например, через ис-
торию взаимоотношении  своих родителеи , мы можем понять самих себя, свои собственные 
семеи ные, дружеские, профессиональные взаимоотношения, т. е. через историю других мы 
можем понять свое собственное прошлое и настоящее. 

Продолжая данную мысль, подчеркнем, что если прошлое не существует только как 
«прошлое», то проблематичным является и окончательное познание такого прошлого. Скорее 
прошлое каждыи  раз открывается и познается в свете того настоящего, которое ее открывает 
и познает. Предположим, что именно об этом писал выдающии ся отечественныи  фило-
соф-гуманитарии  М. М. Бахтин (1895–1975), когда в программнои  статье начала 1940-х гг. 
«К философским основам гуманитарных наук» писал, что хотя и «нельзя изменить фактиче-
скую в е щ н у ю (разрядка в самом тексте. – И. М.) сторону прошлого, но смысловая, вырази-
тельная, говорящая сторона может быть изменена, ибо она незавершима и не совпадает сама 
с собои  (она свободна)» [4, с. 9]. А значит, не может быть данного раз и навсегда объективного 
(а точнее, объектного) познания этого прошлого, как если бы у него был только один смысл 
или значение. А значит, не может быть данного раз и навсегда понимания эпохи Великих гео-
графических открытии , реформ Петра I или событии  1917 г. в России, как и любых других ис-
торических событии , т. к. каждыи  раз мы познаем их заново (и одновременно опираясь на 
предшественников) в нашеи , часто принципиально отличнои  от их собственнои , современно-
сти. Именно поэтому, продолжает Бахтин, познание и понимание – это познание и понимание 
прошлого «в его незавершимости (в его несовпадении с самим собои )» [там же] как некое от-
крытое и незамкнутое событие, значимое не само по себе, а своеи  причастностью к тому, что 
делает его живым и актуальным. 
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Эту же мысль русскии  философ актуализирует в своеи  позднеи  работе «Ответ на вопрос 
редакции “Нового мира”» (1970). Хотя непосредственным поводом для ее написания, как вид-
но из самого названия, была попытка ответа на вопрос о состоянии современного автору со-
ветского литературоведения, Михаил Михаи лович, как это часто у него бывало, выходит за 
пределы разговора только о нем и ставит философские проблемы в контексте своего знаме-
нитого понятия «большое время». «Большое время» – это то, что выходит за границы данного 
автора, данного времени, данного смысла. Поэтому он отмечает, что «в каждои  культуре про-
шлого заложены огромные смысловые возможности, которые остались не раскрытыми, не 
осознанными и не использованными на протяжении всеи  историческои  жизни даннои  куль-
туры». И дальше, приводя в качестве примера эпоху античности, он вспоминает старую гим-
назическую шутку: «древние греки не знали о себе самого главного, они не знали, что они 
древние греки, и никогда себя так не называли», а значит, «античность сама не знала тои  ан-
тичности, которую мы теперь знаем». Именно «большое время», именно та временная ди-
станция, которая отделяет нас от античности, имела и имеет «огромное преобразующее зна-
чение: она наполнена раскрытиями в античности все новых и новых смысловых ценностеи , о 
которых греки деи ствительно не знали, хотя сами и создали их». Значит, наша собственная 
исследовательская задача состоит в «великом освобождении античности из плена времени» 
[5, с. 333], и, конечно, добавим мы, не только античности. 

Второи  момент актуальности нашего обращения к прошлому связан с утверждением, 
что человек – это и есть история; здесь речь идет уже не о познавательном, а о бытии ном ас-
пекте существования человека. Этот бытии ныи  аспект оказался связан с онтологическим по-
воротом, произошедшим в философии ХХ в., и наиболее ярко был выражен в понятии «исто-
ричность» (нем. Geschichtlichkeit) в философскои  герменевтике. Деи ствительно, данная кате-
гория играет важную роль в философском проекте молодого Мартина Хаи деггера (1887–
1976). И в своеи  главнои  книге – «Бытие и время» (1927), и в активно публикуемых в настоя-
щии  момент в лекциях по истории философии в разных вариациях утверждается одна прин-
ципиальная для немецкого философа мысль – «нет никакого настоящего философствования, 
которое не было бы историчным» [19, с. 21]. При этом под историеи  здесь понимается не 
наука, не методология, не последовательность событии  и тем более не некая новая филосо-
фия или метафизика истории, которую по мнению Хаи деггера, опиравшегося в этом на раз-
мышления своего предшественника Вильгельма Дильтея, сегодня уже невозможно создать. 
Речь шла о «дедукции радикальнои  историографии» [там же, с. 114], которая нужна для того, 
чтобы выявить главную проблемную констелляцию современности – «понять историчность» 
(и здесь снова мы видим развитие основных идеи  философского проекта Вильгельма Диль-
тея) [там же, с. 8]. 

Именно поэтому Хаи деггер пишет об онтологическом понимании истории. Здесь являет 
себя историчность человеческого существования или «здесь-бытия» (знаменитое хаи дегге-
ровское Dasein), что связано с укорененностью человека в своем собственном прошлом, в тра-
диции, в воспитании и образовании, которое он получил в детстве и продолжает получать на 
протяжении всеи  своеи  жизни, именно поэтому, как отмечает немецкии  философ, «человек 
(Dasein) есть история» [19, с. 116]. Тогда человек представляет из себя не чистую субъектив-
ность или самосознание, а скорее является следствием тех часто неосознаваемых им самим 
мнении  и оценок, внутри которых он формируется, и которые оказывают на него решающее 
влияние в качестве предмнении , предсуждении , предрассудков. Термин «историчность» под-
разумевает, что всякое прошлое, как и всякая современность, заключает в себе не только 
«свое время», но также и определенную смысловую полноту времени, исторически бывшее и 
будущее. 

Идею принципиальнои  историчности человеческого бытия развивает ученик Мартина 
Хаи деггера Ганс Георг Гадамер (1900–2002), прежде всего, в своеи  главнои  книге «Истина и 
метод» (1960), а также в своих многочисленных статьях, написанных в качестве своеобразно-
го комментария к последнеи . «Истина и метод» представляет из себя большое количество пе-
ресечении  и полемик с представлениями различных направлении , но, прежде всего, она под-
держивает мыслительную связь с тремя главными учителями Гадамера в философии: Диль-
теем, Гуссерлем, Хаи деггером, о чем сам основатель философскои  герменевтики откровенно 
говорит в конце введения к книге. Если у Дильтея заочно он учился тому, что не существует 
никакои  неисторическои  философии, а наоборот, история является сущностным моментом 
любои  подлиннои  философии; у Гуссерля очно он учился методу феноменологическои  де-
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скрипции, которая в противоположность всем абстракциям предшествующеи  философии 
должна была осуществить знаменитыи  гуссерлевскии  лозунг «назад к самим вещам»; то 
Хаи деггер покорил молодого Гадамера силои  своеи  интерпретативнои  способности, благода-
ря которои  то, что, якобы, было давно всем известно, открывалось заново, как будто до него 
никто не читал Платона, Аристотеля, Аврелия Августина, Фому Аквинского и другие класси-
ческие тексты. Эти влияния великих предшественников у Гадамера иногда настолько нераз-
личимы с его собственнои  философскои  позициеи , что не всегда можно осознать связь гада-
меровских ключевых понятии  и, соответственно, трех разделов книги об опыте искусства, 
опыте истории и опыте языка или языковом опыте с упоминавшимися выше ключевыми по-
нятиями философии гуманитарных наук Вильгельма Дильтея: опыт, язык и история. В самом 
названии книги союз «и» является скорее провокативным, т. к. ключевая идея Гадамера – это 
показать принципиальную не методичность человеческого познания. Рассмотрим этот клю-
чевои  момент историчности любого познания и понимания, проанализировав его связь с 
двумя ключевыми понятиями философскои  герменевтики, – понятиями «предрассудок» и 
«деи ственно-историческое сознание». 

Гадамеровское обращение к понятию «предрассудок» (нем. Vorurteil) связано с откры-
тием Хаи деггером «предструктуры понимания в онтологическои  перспективе» [8, с. 317].  
В противовес традиции Просвещения, которая это понятие «дискредитировала», основатель 
философскои  герменевтики пытается его реабилитировать, а точнее, показать, что сам по се-
бе «предрассудок» «не означает неверного суждения» и что «в его понятии заложена возмож-
ность как позитивнои , так и негативнои  оценки» [там же, с. 323]. Если философия Просвеще-
ния (прежде всего, французского, но не только), основываясь на декартовском рационализме 
и его понимании научности, пыталась избавиться от предрассудков как абсолютно ложных 
предпосылок нашего знания, то романтизм (прежде всего, немецкии , но не только) пытался в 
своеи  попытке, говоря словами Ницше, «переоценки ценностеи », пытался их реабилитиро-
вать в рамках большого проекта под реабилитации традиции как таковои . Но эта попытка 
романтизма так же не может удовлетворить нас сегодня, поясняет Гадамер, так как «роман-
тизм разделяет с Просвещением саму предпосылку и лишь меняет оценки и акценты» [там 
же, с. 325]. И даже историческое сознание, зарождавшееся и развивавшееся в XIX в. в рамках 
«историзма», также «стояло на почве современного Просвещения и неосознанно разделяло 
всего его предрассудки» [там же, с. 322]. Задача же, по мнению немецкого философа, заключа-
ется в том, чтобы показать, насколько мало историческое познание соответствует картезиан-
скому принципу сомнения и его пониманию научности, а значит, и в том, чтобы понять 
«пред-рассудок» как то пред-понимание, пред-мнение, пред-суждение, с которым мы подхо-
дим к каждому явлению жизненного мира, а следовательно, наше понимание зависит и опре-
деляется этим пред-пониманием или «предрассудком». 

Наше понимание, наше мышление, наш разум, продолжает свою мысль Гадамер, не яв-
ляются «чистыми» и, если внимательно приглядеться, оказываются не совсем нашими. Эта 
критика Гадамером «чистого» познания дана им в программнои  статье «Философские осно-
вания ХХ в.» (1962), где он разбирает три «наивных допущения немецкого идеализма» 
(«наивность полагания», «наивность рефлексии» и «наивность понятия») и последовательно 
показывает, что «ни чистого восприятия, ни чистого высказывания не существует» [9, с. 16–
17]. Это дает ему возможность показать, что познание и понимание истории не связано 
напрямую с идееи  человеческои  субъективности, а наоборот, «прокладывает себе путь вовне, 
за пределы знания единичных субъектов о самих себе» [там же, с. 19]. Поэтому, как утвержда-
ет Гадамер уже в «Истине и методе», история – это то большее, в котором мы себя застаем, 
приходя в этот мир, а значит, «не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории» [8, 
с. 329]. Как можно понять эту известную фразу немецкого философа? Очевидно, Гадамер хо-
чет сказать, что, если его предшественник в попытке герменевтического понимания истории 
Вильгельм Дильтеи  исходил из понятии  «автобиография» и «самосознание», т. е. из некоего 
субъективного переживания субъектом исторического события, то задача его философскои  
герменевтики заключается в попытке выи ти за пределы субъективно понимающего себя 
субъекта в историческии  мир жизни, которыи  основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль 
определил понятием «жизненныи  мир» (нем. Lebenswelt). До того, как мы начинаем рацио-
нально мыслить себя в качестве членов семьи, общества, государства, мы уже изначально к 
ним принадлежим и уже, пусть и не в акте рефлексии, так или иначе осознаем и понимаем эту 
принадлежность. Поэтому не субъективность или самосознание, а именно наши собственные 
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предрассудки «в гораздо большеи  степени, чем его суждения, составляют историческую деи -
ствительность его бытия». Иногда данную мысль Гадамера пытаются интерпретировать в 
марксистском ключе, вспоминая знаменитую марксистскую мысль о первичности бытия по 
отношению к сознанию. Деи ствительно, определенные параллели здесь напрашиваются: и 
для Маркса, и для Гадамера (с опорои  на Хаи деггера) важно показать принципиальную зави-
симость сознания и самосознания от бытия и, соответственно, зависимость первого от второ-
го. Но нельзя упускать и не менее принципиальную разницу этих позиции , которая заключа-
ется в различном понимании как бытия, которое определяет сознание, так и сознания, кото-
рое определяется бытием. 

Именно в связи с понятием «бытие» в философскои  герменевтике Гадамера становится 
важным и понятие «деи ственно-историческое сознание» (нем. wirkungsgesсhichtlihen Bewu-
tsein), которое одновременно оказывается тесно связано с понятием герменевтическои  ситу-
ации. С однои  стороны, наше мышление, осознающее свою временность и конечность, не мо-
жет претендовать на абсолютную истину относительно нашего понимания прошлого и воз-
можного будущего. С этим связана попытка Гадамера «восстановить в герменевтике момент 
традиции» [8, с. 335]: если основным способом понять прошлое (и будущее) является не 
принципиальное дистанцирование от него, а наоборот осознание того, что мы всегда, когда 
хотим что-то понять, находимся внутри чего-то большего, чем мы сами, то это большее и яв-
ляется тои  традициеи , внутри которои  мы мыслим. Это означает, что знаменитое понятие 
«герменевтическии  круг», которому основатель герменевтики Нового времени Фридрих 
Шлеи ермахер в свое время пытался придать методическии  статус, становится теперь суще-
ственным кругом самого человеческого бытия, из которого надо не сколько пытаться выи ти, 
как из чего-то порочного, а скорее, в него вои ти, так как этот круг и есть круг нашего понима-
ния себя, других, мира в целом, так как само понимание имеет круговую природу. Поэтому 
«деи ственно-историческое сознание» или, по-другому, «герменевтически воспитанное созна-
ние» [8, с. 321] – это сознание, рефлексирующее ту ситуацию, внутри которои  оно существует 
и познает, осознает свою собственную историчность и собственные предрассудки, потому что 
именно так «живут традиции и присутствует прошлое» [8, с. 335] в нашеи  собственнои  совре-
менности. 

Но как человек в качестве исторического существа может познавать то, что ему позна-
вать нужно, важно и интересно? Здесь мы подходим к третьему пункту нашего небольшого 
исследования. Дело в том, что довольно долго в гуманитарных науках познание рассматрива-
лось в качестве некоего «вчувствования» субъекта в некии  объект или предмет. Связанная с 
понятием «вчувствование» (нем. Einfu hlung) теория вчувствования, особенно популярная на 
рубеже XIX–XX вв., утверждала, что для того, чтобы понять то, что нужно понять, нам необхо-
димо поставить себя на место другого, сжиться с ним, вчувствоваться в него. Тогда, например, 
чтобы мне сегодня понять мир древнего грека или римлянина, мне надо поставить себя на 
его место, полностью вжиться в его «шкуру», чтобы почувствовать себя им и, в конечном сче-
те, стать совершенно неразличимыми. Для этого нужно мою собственную современность, по 
возможности, полностью из данного познания исключить и, таким образом, вынести за скоб-
ки. Это значит, как показала ученица Гуссерля Эдит Штаи н в своеи  программнои  статье 
«К проблеме вчувствования» (1917), где дан разбор и критика даннои  теории, в ее основе нахо-
дится «молчаливая предпосылка: нам даны другие субъекты и их переживания» [22, с. 657]. 

Но насколько такои  познавательныи  акт по отношению к прошлому вообще возможен, 
и не имеет ли он определенные негативные последствия для моего исследовательского 
настоящего и будущего? Как представляется, подступ к ответам на эти вопросы опять дает 
нам творческое наследие М. М. Бахтина. В уже упоминавшеи ся выше работе «Ответ на вопрос 
редакции “Нового мира”» он писал: «Существует очень живучее, но одностороннее и потому 
неверное представление о том, что для лучшего понимания чужои  культуры надо как бы пе-
реселиться в нее и, забыв свою, глядеть на мир глазами этои  чужои  культуры. Такое представ-
ление, как я сказал, односторонне. Конечно, известное вживание в чужую культуру, возмож-
ность взглянуть на мир ее глазами, есть необходимыи  момент в процессе ее понимания; но 
если бы понимание исчерпывалось одним этим моментом, то оно было бы простым дублиро-
ванием и не несло бы в себе ничего нового и обогащающего. Творческое понимание не отка-
зывается от себя, от своего места во времени, от своеи  культуры и ничего не забывает» [5, 
с. 334]. Попробуем прокомментировать эту мысль выдающегося отечественного философа 
следующим образом. Здесь перед нами один из важнеи ших для философии ХХ в. вариантов 
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критики теории вчувствования или вживания, которыи  опирается на два принципиальных 
момента. Во-первых, такое вчувствование или вживание в другого только по видимости про-
исходит ради этого другого, а на самом деле приводит к потере другого и выдвижению на 
первыи  план своего вживающегося «я»: когда исследователь подменяет собои  и своим миром 
мир древнего грека или римлянина и подлиннои  встречи с «предметом» исследования не 
происходит. Во-вторых, вчувствование в другого может привести к еще одному негативному 
моменту: потеря себя самого в результате отказа от своеи  собственнои  современности. След-
ствием этого является то, что я, с однои  стороны, не встречаюсь с тем прошлым, которое я 
изучаю, а с другои , не учитываю и свою собственную современность, из которои  я это про-
шлое пытаюсь увидеть и познать. 

Поэтому подлинныи  момент встречи с прошлым скорее выражается не в понятии 
«вчувствование», а в другом важнеи шем понятии гуманитарных наук XIX и XX вв. – «познание 
познанного» (нем. Erkenntnis des Erkannten), которое, с опорои  на немецкого филолога XIX в. 
Августа Бека в отечественных гуманитарных науках актуализировал уже в ХХ в. выдающии ся 
отечественныи  филолог Григории  Осипович Винокур (1896–1947). 

Формула «познание познанного» означает, что в гуманитарных науках (как и в совре-
меннои  философии) не существует ничего абсолютно нового, а потому главнои  задачеи  явля-
ется не открытие этого абсолютно нового, как часто представляется неофиту, а открытие или, 
точнее, переоткрытие того, что уже было когда-то открыто и понято. Это означает, что на 
первыи  план выдвигается не создание своеи  собственнои  концепции или теории, радикально 
отличнои  от других существующих концепции  и теории , а скорее «вторичное познание по-
знанного как понимание» [7, с. 44], понимание, которое можно определить как двои ное деи -
ствие: попытка познать мир других, не теряя своего собственного места в том мире, в кото-
ром мы живем. Поэтому представляется чрезвычаи но актуальным то, что писал Винокур о 
попытках Шлеи ермахера определить сущность филологии, распространить на гуманитарные 
науки как таковые и, в частности, на познание прошлого: филология – это «искусство усваи-
вать чужую мысль, искусство понимать» [там же, с. 45], понимать, добавим мы, и актуализи-
ровать прошлое в разрезе своеи  собственнои  современности. Если такого понимания не су-
ществует, то исследователю, скорее всего, приходится, как это остроумно и справедливо 
назвал Г. Г. Гадамер, «валять дурака на свои  страх и риск» [8, с. 40]. 

Заключение. Таким образом, в работе решены следующие задачи. Во-первых, показано, 
что прошлое – это не только то, что было, это то, что так или иначе продолжает существовать 
в нашем настоящем и влиять на него; чтобы это влияние стало для нас очевидным и понят-
ным, нам и нужно обращаться к собственному прошлому. Во-вторых, рассмотрено обращение 
к собственному прошлому как необходимая и существенная часть самого человеческого бы-
тия, так как человек – это и есть его собственная история. Наконец, в-третьих, дана критика 
«теории вчувствования» и показано, что наше прошлое – значит понять его в разрезе соб-
ственнои  современности, не как то, что нужно преодолеть, но как то, что нужно именно по-
нять, несмотря на то, а может быть, и благодаря тому, что оно уже было неоднократно понято 
и познано. Несколько перефразируя известную мысль упоминавшегося выше немецкого ро-
мантика Фридриха Шлегеля, «историк – это пророк, обращенныи  в прошлое» [21, с. 293], 
предположим, что человек – это тот, кто не может понять свое настоящее и предположить 
свое будущее без постоянного обращения к своему прошлому. 
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Abstract. The topic of the article – the relationship between the past and the future – is connected with 
an attempt to answer the question: why is it necessary and is it necessary to turn to one's own past? The rele-
vance of this topic is related to the radical changes that have occurred in recent years in the life of society, with 
the aggravation of the question of the future of mankind and, accordingly, the question of its past. According to 
the author, this necessity is not only a consequence of the moral choice of each of us, but, above all, has philo-
sophical and methodological foundations rooted in one's own being, on the one hand, and in the cognitive fea-
tures of the humanities, on the other hand. These grounds and features are revealed by the author using exam-
ples of three main theses. Firstly, based on the statement of the founder of the philosophy of the humanities, 
V. Dilthea, "the past acts as a moment of today's historical consciousness," the author tries to prove that the past 
is not only what it was, it is something that somehow continues to exist in our present and influence it. Second-
ly, reflecting on the phrase of G. G. Gadamer – "history does not belong to us, but we belong to history" – the 
author shows that turning to the past is an essential necessity of human existence, since man is his own history. 
Thirdly, it is shown that such an appeal to one's own past cannot be carried out with the help of an influential at 
the turn of the XIX–XX centuries "theories of feeling", but rather resembles "cognition of the known" – the fa-
mous slogan of the philological sciences of the XIX century. in the works of A. Beck and the twentieth century. in 
the works of G. O. Vinokur, which continue to maintain their relevance for the philosophy of the humanities as 
such today. 
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Аннотация. Цель даннои  статьи заключается в сравнении и сопоставлении, а также раскрытии 

отдельных внутренних генетических связеи  между естественнои  человеческои  ментальностью и искус-
ственно создаваемом аналоге мышления, характерном для вновь конструируемых технических систем. 
Актуальность работы заключается в необходимости фиксации достижения здравого баланса между 
гуманистическим и техническим во всевозрастающем значении для общества искусственного интел-
лекта, развитие которого сопряжено со множеством трудностеи , в том числе относящихся и к проблеме 
рефлексии и самоидентификации. Кроме того, одним из ключевых аспектов поднятои  проблемы в кон-
тексте ее актуальности является необходимость решения проблемы человекомашинного взаимодеи -
ствия в плане сотворчества и неконкурентного совместного достижения производственных результа-
тов. В даннои  работе впервые поднимается проблема двои нои  рефлексии как условия формирования 
искусственнои  ментальности. Используется разработанныи  нами метод рефлексии над рефлексиеи , а 
также компаративистскии  и системныи  подходы. На основании проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что взаимосвязь искусственного и естественного мышлении  с течением времени 
только возрастает. Немаловажную роль в этом играют современные средства коммуникации, такие как 
интернет, все более наполняющии ся различными элементами искусственного интеллекта. Коммуника-
ция, осуществляемая через эту сеть, с однои  стороны, соединяет людеи , отдаленных друг от друга тер-
риториально, с другои  стороны – напротив усугубляет добровольную социальную изоляцию каждого 
из участников подобного общения. Последнее в еще большеи  степени технологизируется, способствуя 
дальнеи шему сближению «естественного» мышления с «искусственным». Область применения резуль-
татов данного исследования выходит далеко за пределы проблемного поля взаимодеи ствия человека и 
машины, выступающеи  в качестве носителя искусственного интеллекта. Важнеи шим направлением 
применения полученных в русле нашеи  работы знании  является образование. Именно в этои  сфере 
наиболее принципиально достижение разумного компромисса между сохранением естественного вос-
приятия реальности и приобщением к искусственнои  среде информационных систем, в контексте воз-
растающеи  и приобретающеи  все более сложные формы техноориентированности будущих поколении . 

 
Ключевые слова: рефлексия, техника, самоидентификация, мышление, искусственное, есте-

ственное, социум, техноориентированность. 

 
Введение. Достижению основнои  цели даннои  работы предшествует важныи  феноме-

нологическии  этап. В русле выбраннои  сферы исследования важно обратить внимание имен-
но на саму проблематику реализации возможности сравнения естественного и искусственно-
го мышлении . Кроме того, прежде чем осуществить их сопоставление друг с другом, необхо-
димо раскрыть содержание таких ключевых понятии , как техника, технология, искусствен-
ныи  интеллект, техническое мышление человека, искусственное мышление (применительно 
к техническому субстрату), социальное мышление и, наконец, сама ментальность как таковая. 
Говоря о технике, мы, в первую очередь, будем иметь в виду любое средство преобразования 
физическои  реальности человеком, и лишь затем о сложных системах, созданных в качестве 
аналога природных процессов. Технология является для нас способом достижения постав-
ленных актором задач, связанных с наиболее эффективным использованием технических 
средств. Искусственныи  интеллект как процесс логическои  реакции неи ронных сетеи  в этом 
смысле является реализациеи  принципа связи технического средства и технологии, посколь-
ку, выступая как порождение человеческого творчества, сам способен создавать «вторую ре-
альность», основываясь на заложенных в нем алгоритмах. Прежде чем определить сущность 
технического мышления как феномена, важно обозначить его содержательную и функцио-
нальную стороны. В первом случае необходимо подчеркнуть, что любое мышление – соци-
ально по своеи  природе, даже если является только слепком или копиеи  естественного мыс-
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лительного процесса. При этом мышление, генетически связанное с общением, далеко не во 
всех обстоятельствах напрямую им обусловлено. Более того, важно помнить, что не только 
социальная среда формирует мышление того или иного индивида, но и он сам вносит значи-
тельныи  вклад в агрегирование (формирование) стиля мышления тои  или инои  социальнои  
группы. Таким образом, сущностная сторона формирования технического мышления опреде-
ляется коллективным влиянием многочисленных субъектов, чеи  подход к решению пробле-
мы может отражать как научное видение, так и опираться исключительно на жизненныи  
опыт, которыи  априори имеет разнообразную природу. В функциональном смысле техниче-
ское мышление, присущее актору – обладателю соответствующих компетенции , заключается 
в логичном и эффективном переносе абстрактных функции  в виде идеи , моделеи , созданных 
мозгом на конкретныи  физическии  субстрат для его целенаправленного преобразования. Ис-
кусственное же мышление реализуется в копировании основных способов создания подобных 
функции  без прямого и непосредственного участия человека. В случае с социальным мышле-
нием также необходимо сделать важное уточнение: оно далеко не всегда эквивалентно обще-
ственному, хотя опять же тесно с ним связано. И если с формальнои  стороны социальное 
мышление – особенность коллективного отражения объективнои  реальности тои  или инои  
группои  людеи  внутри общества, характеризующаяся формированием специфического стиля 
в своем комплексе ментальности, которая, в свою очередь, является совокупностью разных 
типов и форм мышления, присущих тому или другому человеку, то с содержательнои , мы 
опять же видим здесь наличие значительного субъективного влияния. Таким образом, соци-
альное-общественное оказывается обусловлено социальным-индивидуальным. Каждая лич-
ность переносит свои  набор знании  на общее пространство выполняемои  социумом задачи, а 
значит, при учете всех общемировоззренческих «скрепов» наличие уникального мнения 
сложно опровергнуть. 

Далее необходимо отметить, что существующии  на границе научного мышления и 
практического опыта научно-практическии  стиль как комплекс либо включает в себя техни-
ческии  тип, либо может оставаться функциональным и без него. Здесь важно представить, 
что в случае, когда техническии  тип проявляет себя как целенаправленное осмысление при-
кладнои  задачи, то он включен в научно-практическии  стиль. Однако иногда техническое 
мышление формируется на базе обыденного практического опыта и, тем не менее, обеспечи-
вает эффективное преобразование объекта. Сходная ситуация наблюдается и в случае сопо-
ставления философского и научного стилеи  мышлении . Так одни эксперты считают, что фи-
лософское мышление может быть и научным тоже, другие это отрицают. При этом о корреля-
ции этих двух стилеи  зачастую также говорят скорее в функциональном, а не в сущностном 
смысле. При этом и само научное мышление тоже не является унифицированным атомарным 
ментальным конструктом. Так оценивая научно-практическое мышление как важныи  аспект 
модели образования, необходимо помнить, что параллельно ему существует и практическое, 
основанное на личном индивидуальном опыте, которыи  приобретается во многих случаях 
даже не обязательно через общение как коммуникацию, используемую для обмена знаниями. 
Философское же мышление и вовсе формируется по-другому. В его основе лежит причудливая 
комбинация иррациональных (мистического, религиозного) и рациональных (научного, 
научно-практического, абстрактного) типов, каждыи  из которых вносит свою лепту в форми-
рование идентификационнои  мировоззренческои  установки конкретного человека, его жиз-
ненного кредо. Таким образом, свести философское мышление исключительно к научному 
невозможно. 

В целом же при осуществлении своеи  профессиональнои  деятельности или конструк-
тивнои  оценке событии  вокруг себя люди вполне оправданно могут руководствоваться науч-
ными принципами, но в силу своеи  субъективности, ценностных установок, физиологических 
особенностеи  зачастую прибегают и к жизненно-практическому опыту. Однако в данном слу-
чае одно совершенно не отрицает другое, а скорее дополняет формируемую каждым челове-
ком картину окружающеи  его деи ствительности. 

Теперь, имея на руках необходимыи  набор понятии , мы можем приступить непосред-
ственно к анализу естественных и искусственных компонентов социальнои  практики. 

Цель. Понятия техники и технологии принимают определяющее значение в информа-
ционном обществе. Первое – ввиду того, что техника как «вторая природа» постепенно заме-
няет собои  в общественно-историческои  практике и сознании природную среду. Любои  объ-
ект, с которым человек вступает во взаимодеи ствие, в этом смысле может быть представлен и 
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как «естественная», и как «искусственная» система [7, с. 143]. Второе – поскольку технология 
становится единственным способом «коммуникации» индивида с все более усложняющимися 
техническими средствами [15, с. 109]. Адаптация человека к изменяющимся условиям окру-
жающего мира, понимаемого как общность его жизненного пространства, техническои  и со-
циальнои  сфер, невозможна без взаимодеи ствия со всеи  совокупностью технических новинок, 
обеспечивающих общественныи  прогресс [10, с. 130]. Поэтому одна из ключевых проблем, 
стоящих перед обществом в эпоху высоких технологии  в начале нового века, заключается в 
том, чтобы обеспечить эффективное и рациональное применение разного рода технических 
средств. Последние все в большеи  степени проникают в социальныи  быт, и уже достаточно 
сложно представить себе социум, эффективно функционирующии  без использования различ-
ных технических устрои ств, облегчающих практико-преобразовательную деятельность.  
В определенном смысле уже не индивидуум окружает себя техникои , а техническое простран-
ство погружает в себя человека [4, с. 170]. Практически каждая личность, прошедшая все эта-
пы социализации в современном обществе, обладает технологическим мышлением. Техноло-
гическое мышление – это стиль мышления каждого социального субъекта, выполняющего 
специфическую деятельность в соответствии с определенным алгоритмом. Этот стиль мыш-
ления характерен не только для профессиональных сообществ инженерных или науч-
но-технических работников, но и для субъектов, чья обыденная практика не связана напря-
мую с наукоемкими отраслями. Среди самых распространенных примеров выделяются техно-
логии: вождения автомобиля, работы на компьютере, использования мобильного телефона. 
Ритм работы различных технических устрои ств задает ритм актов нашего мышления через 
практику [12, с. 199–201]. Формируется информационныи  стиль общения, технология которо-
го направлена на передачу максимального количества информации за минимальныи  проме-
жуток времени. Принципы, по которым СМИ создают свои новостные блоки: скорость, ем-
кость и информативность в освещении событии , становятся нормои  социальнои  деловои  
коммуникации. Мышление человека вынужденно сталкивается с большим объемом разнооб-
разнои  и имеющеи  абстрактную природу информациеи . Конкретные предметы, включаемые 
субъектом в свою общественно-историческую практику, постепенно замещаются абстракт-
ными образами (математическими моделями, сложными в формулировке понятиями). Значи-
тельную роль в мышлении современного работника начинают играть «промышленные симу-
лякры» [2, с. 123]. Однако это не снимает ответственности с оператора, а напротив требует от 
него повышения ее меры и качества при осуществлении своеи  профессиональнои  деятельно-
сти. Общество рисков не прощает ошибок, способных вызвать в нем по-настоящему ката-
строфические изменения [1, с. 30]. 

Человек учится находить ответы на поставленные практикои  абстрактные вопросы, и 
чем выше будет доля их абстракции в содержательном смысле, тем более конкретными 
должным быть решения. Возникает два пути преодоления этои  труднои  ситуации. Первыи  
связан с частичным делегированием полномочии  при выполнении производственных задач, а 
значит, и ответственности за их выполнение, сложным машинам, обладающим суррогатом 
ментальности. Второи  путь заключается в совершенствовании собственного человеческого 
мышления в соответствии с возникающими потребностями. Оба эти пути оказываются на 
определенном уровне взаимосвязанными. Приоритетное значение приобретает техническое 
мышление [5, с. 10–15]. 

Техническое мышление – это стиль мышления, характерныи  для инженерно-техниче-
ских работников, формирующии ся на основе соответствующего для даннои  социальнои  груп-
пы типа мышления, в процессе обучения и профессиональнои  самоидентификации. Техниче-
ское мышление непосредственно связано с деятельностью автоматических механизмов, ЭВМ 
и других технических устрои ств, взаимодеи ствие с которыми является трудовым функциона-
лом члена даннои  социальнои  группы. Техническое мышление как историческии  ментальныи  
тип стало формироваться одновременно с появлением первых технических приспособлении , 
целью которых было извлечение максимального производственного эффекта из имеющегося 
в наличии объема ресурсов при минимальном количестве усилии . Это определило главные 
социоментальные цели будущих инженерно-технических работников. Общество оценивает 
техническии  прогресс с точки зрения успешности осуществления инженерным сообществом 
способов удовлетворения общественных потребностеи  [20, с. 115]. На заре нового тысячеле-
тия техническое мышление, сложившееся естественным образом, хотя и под влиянием взаи-
модеи ствия с искусственными объектами, становится инструментом для создания искус-
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ственного мышления, являющегося по сути репликои  естественного, но обладающего само-
достаточностью, уникальностью и претендующего, в определенном смысле, на эксклюзивную 
самостоятельность. 

Может ли быть искусственное мышление исключительно техническим и технологиче-
ским? Очевидно нет, но технические характеристики субстрата, на котором оно возникает, а 
также преобладание технического компонента в ментальном комплексе его создателеи  не 
может не отразиться на его природе. 

Таким образом, мы приходим к четкому пониманию цели всеи  работы – понять особен-
ности происхождения второи  объективнои  реальности как сущности, порожденнои  челове-
ком из первои . 

При этом дальнеи шии  разговор о генезисе искусственного интеллекта нельзя начать, 
не рассмотрев сам принцип формирования машинного мышления, опирающегося на есте-
ственные основания. 

Методы. Когда мы говорим о естественном мышлении, необходимо отметить, что осо-
бую роль в мышлении как в процессе осознания себя и осмысления происходящих событии  с 
необходимостью играет так называемая двои ная рефлексия, или рефлексия второго порядка. 
По аналогии с первым уровнем рефлексии, когда речь идет об осознании собственных деи -
ствии  при выполнении тех или иных задач, поставленных перед человеком либо им самим, 
либо окружающеи  его реальностью, второи  уровень рефлексии – это осознание себя в контек-
сте осуществляемои  самим собои  общественно-историческои  практики. То есть рефлексия 
второго порядка неотделима от самосознания. Она является актуализациеи  самосознания в 
контексте производимых человеком деи ствии  и неотделима от оценки как происходящих со-
бытии , так и самооценки, и самоидентификации [21, с. 95]. Каждыи  человек самоидентифи-
цирует себя, осуществляя сравнение и сопоставление себя с окружающим пространством, 
другими людьми [9]. В конечном счете это одновременно и главная функция, и сущность, и 
результат самосознания. Естественное мышление на данныи  момент не имеет конкурентов в 
этом аспекте. Умение видеть себя внутри пространства, осознавать себя-деи ствующего здесь 
и сеи час, фиксировать собственное «здесь-бытие» [16] на сегодняшнии  день может быть при-
суще лишь личности, однако если бы этот процесс удалось технически воспроизвести, смоде-
лировать посредством имеющихся или перспективных технологии , то получившии ся искус-
ственныи  ментальныи  комплекс по этому критерию можно было бы поставить в один ряд с 
Человеком. 

Приведем пример. Человек выполняет определенную работу. Он может делать ее ме-
ханически, абсолютно не вдаваясь в смысл и в конечную цель совершаемых им деи ствии , то 
есть выполнять ее нерефлексивно. Либо он может осознавать, что и для чего он делает, 
осуществляя тем самым рефлексию первого уровня. Наконец, он может четко представлять 
себе, что именно он здесь и сеи час выполняет конкретную работу ради достижения опреде-
леннои  цели. В этом случае речь идет о рефлексии второго уровня. Зачастую мы не отдаем 
себе отчета в том, что выполняем рефлексию над рефлексиеи , однако именно эта способ-
ность обеспечивает нам самоидентификацию и самосознание [14, с. 94]. Мышление как фе-
номен всегда подразумевает наличие возможностеи  для самосовершенствования, причем не 
только экстенсивного, но и интенсивного. В этом смысле осознанная и целенаправленная 
рефлексия над рефлексиеи  является способом более глубокого познания себя в контексте 
окружающеи  деи ствительности. Развивая в себе рефлексию первого уровня и утверждаясь 
в самом факте «кто-то есть», мы тем не менее не находим ответа на вопрос, поставленныи  
лишь на уровне рефлексии второго уровня «кто есть? – я есть!» [18, с. 58]. С другои  стороны, 
картина меняется при актуализации в нашем восприятии операции «вижу себя внутри си-
туативного пространства здесь-и-сеи час реальности» в режиме глубокои  интроекции. Мы 
начинаем осознавать, что все последующие рефлексивные акты будут лишь утверждением 
и повторением рефлексии второго порядка в виде функции n по отношению к текущему по-
ложению. 

Размышляя далее, мы можем с уверенностью утверждать, что рефлексия всех последу-
ющих порядков окажется рекурсиеи  по отношению к рефлексии второго порядка, зациклен-
нои  на самои  себе по модели математического фрактала, объединяющее все множество в виде 
совокупности последовательных шагов. Как, например, это осуществляется через факториал 
n! в описании конечнои  рекурсивнои  функции – рекурсивно-определенныи  факториал целого 
неотрицательного числа. 
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n!={
𝑛 ∗ (𝑛 − 1)!, 𝑛 > 0

1, 𝑛 = 0
0! = 1

 

А значит, технически мы сможем выразить ее модель в самои  себе в виде того же самого 
фрактала с учетом правильно подобраннои  функции. Математическая симуляция этого про-
цесса очевидно вполне осуществима. Масштабирование же, вероятно, зависит лишь от вы-
числительных мощностеи , обслуживающих систему обмена данными, что даже для совре-
менных неи ронных сетеи  (в том виде, в котором они существуют сеи час) может быть в пер-
спективе реализовано относительно быстро. Как например, это уже используется в рекур-
сивном алгоритме решения Ханои скои  башни [17]. 

Однако в свете известных событии  недавнего времени проблема возможности модуля-
ции искусственного ментального комплекса, обладающего потенциалом к рефлексии n-уров-
ня, перешла в новую плоскость. Необходимо ли нам заходить так далеко, о чем предупрежда-
ют многие влиятельные акторы научно-технического преобразования мира? Для понимания 
этого нужно рассмотреть еще одну сторону взаимоотношении  искусственного мышления 
(которое только копирует) и естественного (способного креацировать). 

Следующии  набор применяемых нами методов связан с двумя реперными точками. Че-
ловекомашинное взаимодеи ствие формирует особую биосоциально-техническую систему, 
рассмотрение которои  не представляется возможным без, соответственно, системного и ком-
паративистского подходов. 

Говоря о системе человек машина мы, по большому счету, понимаем, что система маши-
на включена в систему человек как вспомогательная, вторичная подсистема, функция кото-
рои  будет заключаться лишь в симуляции творчества, на основе линеи ного последовательно-
го воспроизведения форм из накопленного опыта, ограниченного хотя бы тем, что он основан 
лишь на данных экстраполированных в физическои  реальности, но не «переживаемых» си-
стемои  на уровне химии, биологии и уже тем более социальности. Мы способны не просто 
знать что-то о мире, но своим бытием в нем ощущать каждыи  из его уровнеи  существования, 
«сравнивая», например, свою биологичность с биологичностью окружающего бытия. Отсюда 
и важность компаративистики как сравнения. То есть линеи ность машинного мышления 
ограничивается физическим субстратом его основы, что отличает от человека, способного к 
нелинеи ному мышлению, ухватывающему бесконечность. 

Чем же это оборачивается на практике? 
Результаты. Интернет одновременно объединил и разъединил людеи , он дал каждому 

человеку свою возможность для самоидентификации без привязки к реальнои  коммуникации 
с обществом. Мышление человека все больше насыщается компонентами технического и тех-
нологического стилеи . Работа с техническими средствами коммуникации вынужденно 
наполняет жизнь даже тех людеи , которые были изначально далеки от этого, соответствую-
щими компетенциями. Виртуальные онлаи н-помощники, поисковые системы обеспечивают 
устои чивую связь человеческого мышления с задатками электронного, обуславливая взаимо-
зависимость одного от другого. 

Зависимость успешности выполнения тои  или инои  деятельности от навыков работы с 
современными средствами анализа и обмена информациеи  становится очевиднои , прямои  и в 
определеннои  степени порождающеи  дискриминационные формы по отношению к тем, кто 
по тем или иным причинам не обладает даннои  компетенциеи . Человек, создав ранее ЭВМ по 
тем же принципам, по которым работает его собственныи  мозг, вынужден сталкиваться с об-
ратнои  сторонои  взаимодеи ствия с ЭВМ, подстраивая уже собственное мышление под ритм и 
особенности функционирования компьютернои  системы. Безусловно, создатели современных 
информационных сред и технических устрои ств стремятся сделать их интуитивно ближе для 
человеческого восприятия, однако и восприятие тоже изменяется, двигаясь навстречу, сбли-
жаясь с техническими средствами, адаптируясь согласованно с их способами работы. Послед-
нее в свою очередь и подготавливает некую незримую смычку между самоидентификацион-
ным потенциалом органического мозга и искусственнои  техническои  среды. 

Самоизоляция и порождаемая еи  искусственная псевдоавтономность как человеческого 
существования вообще, так и мышления в частности, вскрыла и заострила накапливающиеся 
годами проблемы социального мышления. 

Одна из данных проблем заключается в том, что такои  феномен, как долговременная 
память человека в современных жизненных реалиях, более не имеет столь большого значе-
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ния в мыслительнои  деятельности человека и осуществлении самого ментального акта. При-
чинои  этого отчасти можно считать повсеместное использование электронных средств хра-
нения информации [6, с. 165]. Это в свою очередь подняло и смежную проблему, связанную с 
созданием искусственного интеллекта – ведь долгое время считалось, что подключение к 
максимально большим базам данных станет основным условием его успешного функциони-
рования и самообучения. Однако практика показывает, что гораздо более важную роль как в 
естественном, так и в искусственном мышлении играет развитие логического аппарата, спо-
собность к осуществлению выбора и принятия решения. Именно логика отвечает за резуль-
тативность мыслительнои  деятельности, опирающеи ся на дедуктивныи  метод, сравнение, 
аналогию при поиске решения нетиповои  задачи. В течение длительного времени во многих 
странах мира внутри образовательных систем приоритет отдавался тестированию и другим, 
заимствованным у искусственных сред, принципам получения, усвоения и проверки знании , 
что не могло не отразиться на формировании мышления учащихся [11]. Прямые аналогии 
между фактами, лишенные творческого обоснования, линеи ные выводы, не предполагающие 
вариабельности ответов, – это известные недостатки современных способов проверки зна-
нии , имеющие информационно-технологическую природу. Деи ствительно, если проанализи-
ровать порядок деи ствии  ЭВМ по решению тои  или инои  задачи, то окажется, что он полно-
стью дублирует набор операции , производимых человеком при решении задания в форме те-
ста. Получается, что алгоритм деи ствия при нахождении решения подобных типовых задач 
подсказывается человеку созданным им же электронным средством обработки данных, в со-
ответствии с его техническими возможностями и конфигурациеи , лежащих в его основе 
больших интегральных схем. Это в конечном счете означает, что собственныи  образец есте-
ственного мышления современныи  человек копирует у самого себя, но в качественно преоб-
разованном, пропущенном через созданную им же среду ЭВМ, модифицированном на уровне 
базовых позиции  искусственнои  ментальности виде. 

Преобразовательная деятельность общества, направленная на создание искусственнои  
ментальнои  среды, не может не менять естественную человеческую ментальность. Оба эти 
процесса – создание искусственнои  ментальнои  среды и приспособление естественнои  мен-
тальности человека под ритм работы машин – идут параллельно и взаимонаправленно. Пер-
сональные онлаи н-ассистенты или технологии умного дома являются яркими примерами по-
добного человекомашинного взаимодеи ствия. Среди особенностеи  работы подобных инфор-
мационных систем можно выделить избирательность их деи ствии  при принятии тех или 
иных решении , что можно сравнить с человеческои  интуициеи . Социум же, все более активно 
использующии  в процессе своеи  практическои  деятельности принципы технологического 
мышления, постепенно заполняет последним социоментальныи  комплекс. Причем это каса-
ется даже тех профессии , которые изначально были ориентированы исключительно на чело-
веко-человеческое взаимодеи ствие, например, продавцы, официанты и т. д. Особое место в 
этом ряду занимают специалисты по рекламе и PR, профессиональныи  стиль мышления ко-
торых со временем претерпевает все большую модернизацию в техноориентированном ас-
пекте. Кризис перепроизводства, назревавшии  в течение многих десятилетии  и ставшии  осо-
бенно актуальным в условиях международнои  изоляции, экономического спада и прочих 
негативных последствии  коронавируса, окончательно превратил сферу рекламы в некое по-
добие конвеи ера по продаже относительно недорогих, но имеющих короткии  срок годности 
или эксплуатации потребительских товаров [13, с. 145–146]. Специалисты же по рекламе, 
полностью перешедшие на дистанционную работу, окончательно ассоциировали себя с при-
датками даннои  «торговои  машины», работающеи  по строгому шаблону, лишающему творче-
ского компонента любые ранее креатоемкие аспекты даннои  профессиональнои  деятельно-
сти. В свою очередь вновь сформированная модель мышления передается посредством элек-
троннои  коммуникации и потенциальному потребителю, наполняя и его естественныи  
интеллект элементами искусственного, преимущественно дуального мышления, ориентиро-
ванного на бинарные оппозиции – «хорошее/плохое», «черное/белое» [19, с. 53–54]. 

В то же время мы понимаем, что при всех вышеперечисленных недостатках естествен-
ная модель мышления все еще остается лучшеи  и единственнои  творческои  в подлинном 
смысле этого слова. Только она способна к оригинальнои  нелинеи ности и не просто воспро-
изводит заложенные в нее алгоритмы, но создает принципиально новое видение проблем 
ввиду своеи  исключительнои  интегративнои  сложности по отношению ко всем существую-
щим «цифровым» аналогам. 
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Заключение. Техническии  инструментарии  становится как средством, так и целью об-
щения между людьми. С однои  стороны, это упрощает коммуникативные связи и значительно 
их расширяет, но с другои , при уменьшении доли невербального общения, делает коммуника-
цию более обезличеннои , формализованнои , лишеннои  потенциальнои  возможности создания 
интенционального состояния [8], возникающего в процессе прямого недистанционного диало-
га. Вещи и явления, окружающие и сопровождающие жизнь информационного общества в 
большинстве своем, имеют техническое происхождение. Смартфон оказывается неотъемлемым 
предметом, фактически атрибутом современного человека, ориентированного на эффективное 
взаимодеи ствие с социумом. Люди затрагивают в процессе своеи  коммуникации темы, так или 
иначе связанные с техникои  все в большеи  степени. Значит и влияние искусственнои  среды на 
естественную, причем не только прямое, но и опосредованное только возрастает. 

Таким образом, современное естественное мышление и естественныи  интеллект скла-
дывается под влиянием совокупности типов мышления людеи , деятельность которых в пря-
мом или опосредованном виде детерминируется идеологиеи  техническои  сферы обществен-
ного бытия [3]. Последняя изначально не может не закладывать элементы искусственного 
мышления в естественное, которые при попытке непосредственного создания искусственно-
го интеллекта проявляют себя в наибольшеи  степени. Получается, что искусственное мыш-
ление техноориентированно, не только ввиду технологических особенностеи  субстрата, на 
котором оно потенциально должно возникнуть, но и ввиду ментальных акцентуации  его со-
здателеи . В процессе эволюции технических средств от самых примитивных орудии  каменно-
го века до сложнеи ших электронно-вычислительных систем люди постепенно воспринимали 
физические особенности функционирования данных инструментов. Они планомерно напол-
няли эти артефакты определенным смыслом, на каждом из технологических витков убеждая 
себя во всевозрастающеи  автономности и самодостаточности создаваемых устрои ств. Задол-
го до появления самых примитивных аналогов искусственного мышления у оператора уже 
складывалось убеждение в том, что машина способна его во многом превзои ти. В мировоз-
зрение некоторых из людеи  гармонично проникала идея о том, что сложному искусственному 
объекту можно делегировать выполнение работы, с которои  человеческии  организм в целом, 
и мозг в частности, может справиться гораздо хуже, чем машина. На определенном уровне это 
создает у человека иллюзию наличия у технического устрои ства разума, его субъектности и 
способности к самостоятельному принятию решении  при выполнении тех или иных произ-
водственных операции  [22]. Фактически это означает признание некоторыми людьми воз-
можности машины рефлексировать, хотя на практике это лишь отражает способность по-
следнеи  проверять выполнение заданнои  человеком же программы. Именно различие в са-
мом наличии у машин будущего возможности оценивать производимую ими деятельность на 
предмет ее эффективности, результативности, значимости, а далее и самоосознания себя в 
контексте выполняемых деи ствии  от механического отклика на результат произведенных им 
манипуляции  и отделит естественныи  интеллект от искусственного либо наоборот сотрет 
существующую между ним сеи час границу. 

Таким образом, в функциональном смысле использование разработанного нами метода 
рефлексии над рефлексиеи , наряду с компаративистским методом и системным подходом 
предоставляет исследователям возможность путем оценки ситуации исходя из нее самои , 
находясь ментально одновременно и внутри и вне предмета рефлексивного осмысления пер-
вого уровня, делать выводы о наличии либо отсутствии у искусственного мышления анало-
гичных возможностеи . 
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Abstract. The purpose of this article is to compare and contrast, as well as to reveal certain internal ge-

netic links between the natural human mentality and the artificially created analog of thinking characteristic of 
newly constructed technical systems. The relevance of the work lies in the need to fix the achievement of a 
sound balance between humanistic and technical in an ever-increasing importance for the society of artificial 
intelligence, the development of which is fraught with many difficulties, including those related to the problem 
of reflection and self-identification. In addition, one of the key aspects of the raised problem in the context of its 
relevance is the need to solve the problem of human-machine interaction in terms of co-creation and uncompet-
itive joint achievement of production results. In this paper, for the first time, the problem of double reflection is 
raised as a condition for the formation of an artificial mentality. We use the method of reflection on reflection 
developed by us, as well as comparative and systematic approaches. Based on the conducted research, it can be 
concluded that the relationship between artificial and natural thinking only increases over time. An important 
role in this is played by modern means of communication, such as the Internet, which is increasingly filled with 
various elements of artificial intelligence. Communication carried out through this network, on the one hand, 
connects people who are geographically distant from each other, on the other hand, on the contrary, aggravates 
the voluntary social isolation of each of the participants in such communication. The latter is being further 
technologized, contributing to the further convergence of "natural" thinking with "artificial" thinking. The scope 
of application of the results of this study goes far beyond the problematic field of human-machine interaction, 
acting as a carrier of artificial intelligence. The most important area of application of the knowledge gained in 
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the course of our work is education. It is in this area that it is most fundamental to achieve a reasonable com-
promise between preserving the natural perception of reality and introducing information systems to the artifi-
cial environment, in the context of the increasing and increasingly complex forms of technological orientation of 
future generations. 

 
Keywords: reflection, technique, self-identification, thinking, artificial, natural, society, techno-orien-tation. 
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Аннотация. Проблема соотношения сакрального и мирского связана с проблемои  понимания че-

ловеком самого себя. Что в нас самое главное (священное), а что, напротив, второстепенное, незначи-
тельное (мирское)? Автор статьи, вслед за представителями классическои  феноменологии религии 
Р. Отто и М. Элиаде, предполагает, что священное – это то, с чем человек отождествляет себя, узнавая 
свою сокровенную сущность. Материалом к размышлению служат философские фрагменты однои  из 
главных Упанишад – «Чхандогья-Упанишады». Этот текст являет собои  пример философии, в которои  
тесно переплетены проблема священного и проблема самопознания. Ключевои  образ текста – образ 
Атмана, внутреннего я. Проблема Атмана – это не познавательная или мировоззренческая проблема, но 
проблема функционирования и осмысления опыта встречи со священным. Мирская точка зрения 
утверждает себя через отрицание, обособляясь, противопоставляя себя, отделяя от всего того, что не 
считает собои . Напротив, сущность священного в том, чтобы утверждать, а не отрицать, создавать 
единство. Основанием этого единства становится истолкование Атмана, всегда тождественного себе и 
во всех интерпретациях остающегося тем же самым. Необходимо отметить также, что автор обращается 
к «Чхандогья-Упанишаде» только в качестве материала для собственных размышлении . Основои  мето-
дологии работы является феноменология священного, представленная в трудах классиков феномено-
логии XX века, а также феноменологическая герменевтика как особыи  способ чтения священного тек-
ста. Результаты, полученные в работе, применимы в первую очередь, в сфере феноменологии религиоз-
ного опыта, а также в онтологии самости и в тех областях философии, где обсуждается соотношение 
священного и мирского. Предположения и мысли, высказываемые в статье, относятся к общеи  феноме-
нологии священного и самости, но не претендуют на объективную культурологическую и индологиче-
скую значимость.  

 
Ключевые слова: феноменология религии, Священное, мирское, нуминозное, Атман, самость. 

 
Введение. Однои  из ключевых тем философии в XX в. стала тема онтологии священного 

и мирского. В работах классиков феноменологии религии – Рудольфа Отто и Мирча Элиаде – 
вводится понимание священного как особого опыта, деи ствующего в человеке, независимо от 
его конфессиональнои  принадлежности и мировоззрения. Мирча Элиаде описывает опыт 
встречи со священным как подлинныи , настоящии , такои , в котором человек встречается с 
самои  реальностью. Опыт непосредственныи  и неподдельныи , и в то же время всегда таин-
ственныи , непроницаемыи  со стороны. В священном исполняется полнота и совершенство 
бытия. Встречу со священным Элиаде называет иерофаниеи  (hierophanie) – явлением в здеш-
нем чего-то иного, существующего по своим собственным, неведомым нам законам, прибли-
жением далекого, откровением таинственного. Оно узнается как священное именно потому, 
что радикально отлично от всего, что человек уже знает из повседневности, из привычного, 
из мира. 

«Человек узнает о священном потому, что оно проявляется, обнаруживается как нечто 
совершенно отличное от мирского» [21, с. 17]. 

Опыт священного парадоксален – он превышает привычные границы восприятия и по-
нимания. В то же время это опыт предельно значимыи , спасительныи . Опыт, в котором чело-
век восстанавливает исходную полноту своего существования. Опыт, в котором мы возвраща-
емся к подлинным основаниям жизни и познания. В этом состоит особая актуальность фено-
менологии священного. Философия вообще и в частности феноменология выходит здесь за 
рамки просто познавательнои  и теоретическои  стратегии и приобретает размах сотериоло-
гическии , становится попыткои  вернуть человеку настоящее. Так понимается феноменология 
уже в позднеи  работе Эдмунда Гуссерля – «Кризис европеи ских наук и трансцендентальная 
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феноменология» [4], не говоря уже о тех авторах, для которых религиозныи  опыт является 
квинтэссенциеи  опыта вообще, высшеи  формои  опыта, ярким примером чего являются труды 
современника Гуссерля и классика феноменологии Макса Шелера – «Ordo Amoris» и «Форма-
лизм в этике и материальная этика ценностеи » [19]. В переживании встречи со священным 
(«нуминозным» в терминологии Рудольфа Отто) соединяются притягательность, очаровыва-
ющии , захватывающии  момент и устрашающии , поражающии  перед абсолютнои  неприступ-
ностью божественного. Независимо от того, какои  облик принимает божественное, встреча с 
ним – момент предельного напряжения, интенсивности бытия, высшая точка жизни. Боже-
ственное проявляется как абсолютно иное («ganz andere»), не подобное ничему из того, что 
есть в мире, абсолютно отличное от всего природного и человеческого. Оно захватывает че-
ловека целиком и полностью, являясь высшим призывом, невыполнимым требованием, раз-
рушающим его привычныи  мир [5, с. 23–27]. И в то же время Р. Отто называет священное 
априорнои  категориеи  сознания [5, с. 178]. В отличие от кантовского гносеологического 
априори религиозное априори не гносеологическая, а онтологическая структура – это то, что 
лежит в основании не только познания, но всего существования человека, в основании самои  
жизни и бытия. Для описания священного как онтологического основания Р. Отто обращается 
к опыту немецкои  мистики, используя понятие Seelengrunde – «основа души» [24, s. 104–116]. 
Священное не существует независимо от человека, оно «вырывается из «основы души», из ее 
глубочаи ших основании » [9, с. 178]. Поэтому, несмотря на онтологическую, надындивидуаль-
ную природу священного, оно имманентно человеку, и может быть понято только изнутри 
самого переживания. В каком-то смысле священное в такои  трактовке тождественно самому 
человеку, его внутреннеи , сокровеннои  сущности. Бесконечное качественное различие, отли-
чающее «абсолютно иное» священное от всего мирского, – это граница, которая сама по себе 
не мирская, она не пролегает где-то в мире, это не граница между уровнями эмпирическои  
реальности. Где же тогда эта граница, отделяющая ganz andere от всего здешнего? Это грани-
ца, проходящая через человеческую душу, радикально отличающая человека от себя самого, 
от своего собственного основания. Настолько своего, настолько собственного и неотделимо-
го, неотчуждаемого от себя, что невидимого для самого себя. По краи неи  мере, не видимого 
так, как видимы и даны в мире все мирские вещи и явления. Мир и все мирское – иные для 
человека, предстоят человеческому взгляду как внешние предметы (gegen-stand), но сам че-
ловек для себя самого, – в глубинном основании своего существования, – абсолютно инои . 
Божественное – это сам человек, но сам в онтологическом, абсолютном смысле, и потому Бо-
жественное как бы перешагивает привычное (мирское) противопоставление своего и иного – 
оно не иное, а абсолютно иное. Николаи  Кузанскии , по меткому замечанию В. В. Бибихина 
[2, с. 25; 3], называл такую абсолютную инаковость «неиное», имея в виду, что это нечто, что 
за пределами различия своего и иного [6, с. 183–249]. Божественное в таком понимании пара-
доксально соединяет в себе абсолютную инаковость и абсолютную свои ственность, присущ-
ность, собственность. Иначе говоря, отсылает к самости – встреча со священным это встреча 
человека с самим собои . С настоящим, подлинным собои . В отечественнои  философскои  тра-
диции такая трактовка священного как онтологическои , божественнои  самости была ясно 
сформулирована в главных работах С. Л. Франка [14; 17; 18]. Он описывает опыт священного 
как встречу с «Непостижимым», обращаясь также к онтологии немецких мистиков – Маи стера 
Экхарта и Николая Кузанского. Онтология самости в истолковании религиозно-мистического 
опыта разрабатывалась А. Ф. Лосевым в трактате «Самое само» [7], в котором самость описы-
вается в свете апофатическои  диалектики как парадоксальное столкновение противополож-
ностеи , сочетание несочетаемого. Другои  русскии  философ, П. А. Флоренскии  [16], в однои  из 
главных своих работ, «Столп и утверждение истины», говорит об истине, понимаемои  онтоло-
гически, как об антиномии, о которую разбивается разум человека, но которая узнается им 
как родное. В современнои  русскои  философии тема священного разворачивается в работах 
М. А. Пылаева [10], С. А. Коначевои  [5]. В зарубежнои  феноменологии религии, кроме М. Элиа-
де и Р. Отто, стоит отметить работы Г. ван дер Леу [22], К. Хеммерле [23], В. Гантке [26]. 

В основнои  части нашеи  статьи мы попытаемся проанализировать фрагмент из 
древнеиндии ского религиозно-философского трактата «Чхандогья-Упанишада», ориентиру-
ясь на представленную в феноменологии религии трактовку различия мирского и священно-
го, и увидеть как в этом, одном из первых в истории человечества философском тексте, свя-
щенное и мирское предстают двумя различными (радикально иными) формами понимания 
самости. 
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Обсуждение. Один из самых интересных моментов в развитии классическои  индии скои  
философскои  мысли – возникновение вульгарно-нигилистическои  философии школы ло-
каята. Даже не обращаясь к источниковедческим проблемам, связанным с локаятои , просто 
вдумываясь в ее положения, становится понятно, что речь идет не о самостоятельнои  фило-
софии, а о жажде разоблачения, отрицания, пошлости, естественно свои ственнои  уму челове-
ка, преодолением которои  и является философия брахманизма. Для чего же тогда (возможно, 
сами брахманы) сформулировали локаяту как особую точку зрения? Нам представляется, что 
в осмыслении мыслителями брахманизма (голос которых звучит, в первую очередь, в Упани-
шадах) феномена этои  нигилистическои  точки зрения проявляются общие принципы взаи-
моотношения мирского и священного как двух форм интерпретации самости. 

Локаята – мирская точка зрения, противостоящая арии ским истинам небесного проис-
хождения [11, с. 126]. Принадлежность миру, отличающая мышление локаятика, это сущност-
ная ограниченность, дающая опору (есть на чем стоять – в мире), но лишающая божественнои  
широты и размаха. Локаятик – тот, для кого жизнь – это мир, тот, кто привязан к миру, раз-
мышляет из мира. И напротив, арии , не имеющии  места в мире, не умещающии ся в мир, не 
находимыи  в мире. Арии живут как бы не приземляясь – поэтому так бесплодны все попытки 
локализовать их в пространстве, как мы привыкли делать со всеми остальными культура-
ми [1; 21]. Сакральное в мире брахманизма и раннего индуизма – то, что не имеет места, не 
установлено, не локализовано в пространстве, не может осесть – в запись, на землю, вот сюда. 
Поэтому с точки зрения локаяты различие между локаятои  и брахманизмом есть (локаята са-
ма себя от этого отделяет, разоблачая ритуальныи  символизм брахман и упанишад), а вот с 
точки зрения философии брахманизма этого различия нет и не должно быть. Мирское осу-
ществляет себя через обособление, отделенность, через отрицание. В то же время священное 
осуществляется через отождествление, единение, включает все в себя, стремится к сакрали-
зации сразу всего существующего. В. Н. Топоров, описывая ключевые характеристики ритуала 
(опираясь, можно предположить, в том числе на истолкование брахманистского ритуала), го-
ворил о его особои  «безбытности», «всесакральности». 

«Существенно, реально лишь то, что сакрально отмечено, сакрализовано, а сакрализо-
вано то, что порождено в акте творения, входит в состав Космоса как его часть, выводимо из 
него, причастно ему. Вместе с тем в принципе все может быть возведено к первоначальнои  
сфере сакрального, включая и то, что в ходе «оплотнения» и дегенерации отпало от него. Эта 
«все-сакральность» и, так сказать, «безбытность» (как следствие «все-сакральности») состав-
ляют одну из наиболее характерных черт мифопоэтическои  модели мира и имеют непосред-
ственное отношение к ритуалу, которыи , в частности, восстанавливает утраченную или утра-
чиваемую сакральность» [13; 14]. 

Существеннои  чертои  священного (создаваемого ритуалом) является его стремление к 
отождествлению со всем. Священное как бы не может оставаться в определенных границах, 
центробежно стремясь к восстановлению исходнои  целостности существования, к тому, что-
бы ничто не осталось не-священно, не включено в ритуальныи  космос. Об этом (уже говоря 
конкретно о брахманистском ритуале) писал французскии  санскритолог Шарль Маламуд в 
своем эссе «Испечь мир»: 

«...в любом случае различие между ритуальнои  и мирскои  (laukika) деятельностью совер-
шенно реально, поскольку, чтобы вои ти в жертвоприношение и из него выи ти, требуются спе-
циальные ритуалы перехода, но оно не таково, чтобы воспрепятствовать тенденции относить 
все жизненные деи ствия к жертвоприношению: подобно творению, деи ствия, способствующие 
его продолжению: любовь, вои на, производительныи  труд, охота, распределение сфер хозяи -
ственнои  деятельности, – моделируются по образцу жертвоприношении  и оцениваются в каче-
стве жертвоприношении . Сделать из всеи  своеи  жизни жертвоприношение, установить между 
собои  и другим отношения столь же регламентированные и в то же время столь же нагружен-
ные символами, как и отношения, которые устанавливаются в жертвоприношении, – вот идеал, 
которыи  брахманистская Индия формулировала множеством способов» [8, с. 92]. 

«Все-сакральность» ритуального мировосприятия означает то, что сакральная мысль не 
может отрицать мирскую точку зрения, но должна включить ее в себя, сакрализовать «рас-
пространенное в мире», оторвав его от земли. Главным становится не конкретныи  символ и 
его истолкование, а символичность вообще, как особая сила, деи ствующая и творящая. Само 
истолкование будет, в данном случае, ритуальным актом (так же, как в гимнах Ригведы само 
слово является творящеи  силои ). Поэтому и локаята, это в первую очередь, не спор с каким-то 
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отдельным мировоззренческим положением, а образ мысли. И в нем важнее отрицания от-
дельного символа отрицание символичности как таковои . Разоблачая, отрицая символизм, 
вульгарное истолкование жизни фактически означает отказ от истолкования, критику истол-
кования как такового, деонтологизацию истолкования. Локаята противопоставляет себя бра-
хманистскому ритуалу и ритуальнои  мысли, но брахманы не могут противопоставить себя 
локаяте, потому что противопоставление – это стиль локаяты (отрицание символа – пере-
клички явлении , их таинственности, метафоричности, неоднозначности), а стиль брахманов – 
отождествление (абсолютная символичность – все таинственно, метафорично, неоднозначно 
и перекликается друг с другом), причастность (ко всему, что есть, и к локаяте в том числе). 

Яркии  образ такого причастия дает «Чхандогья-Упанишада» в восьмои  книге, в 7–15 главах 
(VIII, 7–15). Стремление ритуала к все-сакральности здесь воплощается в описании происхожде-
ния локаяты. Мирская точка зрения возникает здесь вместе с подлиннои  в акте ученичества – 
упанишады. Индра и Вирочана «приближаются как ученики» к Праджапати, которыи  настав-
ляет их. В этом наставлении и рождается локаята. Прежде чем переи ти к содержанию настав-
ления, отметим, что само наставление – ритуальное деи ствие. Праджапати – ведии скии  «отец 
богов» и одновременно он же – главныи  жрец, творящии  мир. 

В интересующем нас фрагменте VIII, 7–15 Праджапати рождает, творит точки зрения 
(взгляды) богов и асуров. Само это наставление – акт творения, рождения, и то, что рождается 
в нем – священно. Центральнои  точкои  этого ритуального наставления/творения является 
знание об Атмане. Знание, в данном случае, есть то жертвенное подношение и тот дар, кото-
рые даются и обретаются в упанишаде. 

«И то, что называется жертвоприношением, – это и есть ученичество, ибо лишь учени-
чеством находит этот [мир Брахмана] знающии . И то, что называется принесенным в жертву, – 
это и есть ученичество, ибо, лишь совершив жертвоприношение ученичеством, он находит 
Атмана» [15, с. 369]. 

Мы полагаем, что во фрагменте VIII, 7–15 описывается не просто происхождение мир-
скои  точки зрения, но ее ритуальное единство с подлинным знанием, их со-принадлежность 
одному единому ритуальному телу (Праджапати). И вообще единство всех возможных точек 
зрения и истолковании , обращенных к бессмертному началу в нас. 

«Атман, которыи  лишен зла, свободен от старости, от смерти, от печали, от голода, от 
жажды, чье желание – истина, чья воля – истина, – того [Атмана] надо искать, надо стремить-
ся познать. Тот достигает и всех миров, и [исполнения] всех желании , кто находит и познает 
этого Атмана» [15, с. 371]. 

Искание Атмана – не размышление о началах мироздания, а стремление к исполнению 
всех желании  и достижению всех миров. Цель ритуала всегда – обретение чего-либо. Только в 
случае ритуального наставления упанишад это что-то – целое, сама жизнь, ее бессмертныи  
абсолютныи  источник [20, c. 223–226]. Это полнота – «достижение всех миров» – и уже поэто-
му можно предположить, что из нее не может быть что-либо исключено, все возможные по-
зиции должны находиться внутри ритуального размышления об Атмане (о самости, о себе). 

Итак, боги и асуры в лице Индры и Вирочаны приходят («приближаются как ученики», 
«с топливом в руках», то есть с топливом для жертвенного костра) к Праджапати с вопросом 
об этом бесконечном Атмане. И первое истолкование, которое он им дает (после 32 лет уче-
ничества) – понимание Атмана (себя) как индивидуального эмпирического «я», границы ко-
торого очерчены границами его отдельного тела. Тот, кто смотрит на тебя в отражении на по-
верхности воды, – тот и есть Атман. Мы полагаем, что в данном случае речь не идет о ложном 
истолковании, ошибке или иллюзии. 

«Тот пуруша, которыи  виден в глазу – это Атман». 
«А тот, которыи  виден в воде или в зеркале?» [15, с. 371]. 
Что должен ответить Праджапати? По логике мирскои , ограниченнои  и утверждающеи  

себя через ограничение и отделение, он должен был сказать «нет», чтобы отделить истинную 
точку зрения от не-истиннои . Он должен объяснить (ведь это наставление, а он учитель), что 
тот, кого мы видим в воде и зеркале – не Атман. Но его логика другая, логика священного (ло-
гика неиного), которая не говорит «нет», но говорит только «да». 

Праджапати не может сказать, что в отражении мы видим не Атман, а просто отдельное 
«я», потому что он знает, что Атман – это отдельное всему, а не чему-то конкретному. Невоз-
можно рассуждать об Атмане как о том, что чему-то одному присуще, а чему-то другому (или 
всему остальному) – нет. Атман – это необъективируемая внутренняя реальность. Его главное 
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(и может быть единственное) свои ство состоит в том, что он не может быть представлен как 
что-то, как некое определенное содержание или предмет. Атман – не то, на что можно указать 
как на что-то, выделив это из всеи  реальности, иначе мы «объективируем» его, то есть разме-
стим в мире. Поэтому истинная отделенность от всего (все, что творится в ритуале – истинно) 
означает одновременно и тождественность всему (но не чему-то в отдельности). И Праджапа-
ти не отрицает мирскую точку зрения, а приобщает ее (через тождественность Атману) к 
священному. Ответ Праджапати на вопрос Вирочаны и Индры является формулои  этои  тожде-
ственности: 

«Он и виден во всем этом» [15, с. 371]. 
И это не ложь, а абсолютная правда (в каком-то смысле, с точки зрения относительнои  

истины абсолютная выглядит как ложь). Это (тот, кто в отражении) и есть Атман, и видеть 
себя в зеркале – значит узнавать именно себя, а не видеть искажение или ложь. Оно и есть – 
то самое (точнее, тот самыи ), потому что иного (не того самого) нет и не может быть. Или оно 
и есть – иное, абсолютно иное, потому что все есть Атман (все есть абсолютно иное всему). 

Далее Праджапати указывает Вирочане и Индре на их отражение в сосуде с водои  и 
спрашивает, видят ли они что-то, кроме «себя». Они отвечают, что ничего кроме «себя» не ви-
дят, и Праджапати снова подтверждает, что это и есть Атман. 

И вновь это не обман и не уловка, это и есть Атман. Тот, кто смотрит на тебя в отраже-
нии – полностью, неделимо. Атман не делится, он всюду присутствует во всеи  полноте как 
тот, кто и есть во всем. 

Вирочана с «успокоенным сердцем» уходит и, придя к асурам, формулирует точку зре-
ния, которая станет основанием локаяты: 

«Лишь тело следует здесь почитать, о теле следует заботиться. Почитающии  здесь тело, 
заботящии ся о теле достигает обоих миров – и этого и того» [15, с. 372]. 

И вот здесь уже мысль Вирочаны становится мирскои  точкои  зрения (за пределами риту-
ального общения с Праджапати). В чем ее отличие от наставления Праджапати, в котором он 
благословляет видение Атмана в отражении зеркала или воды? Получив от Праджапати знание 
Атмана Вирочана обмирщает, приземляет его – явившееся во взгляде отражение наделяет свои -
ствами внешнего, в мире располагающегося объекта (тела). Непосредственное знание/видение 
локализуется как предмет в пространстве и времени. Внутри священного наставления Праджа-
пати мгновенное узнавание себя, событие тождества с собои  не обособляется в представление о 
себе как о теле. То, что «тот, кого ты видишь в зеркале и есть Атман», не означает, что «только 
тот, кого ты видишь в зеркале и есть Атман». А Вирочана, возвращаясь к асурам, фактически 
утверждает именно это, полностью помещая Атман в тело (ограничивая Атман телом). В этом и 
состоит обособленность мирскои  точки зрения – в утверждении о том, что лишь тело следует 
почитать. Праджапати же говорит, что тело следует почитать как Атман, потому что это он и 
есть, но не ограничивает Атман телом, не помещает Атман в тело. Атман присутствует во всем и 
является как суть всего, не локализуясь ни в чем отдельно – он срастается со всем сущим неким 
иным, непространственным способом отождествления (собственно, отождествление и есть 
непространственная форма единства, в отличие от размещения или расположения – стать 
чем-то, а не поместиться в этом). Только здесь («в мире») есть разница между здесь и там, а там 
(в опыте священного) этого различия нет. 

Вслед уходящим (выходящим из ритуала) Вирочане и Индре (когда они ограничились 
этои  трактовкои  Атмана) Праджапати говорит: 

«Они ушли, не постигнув и не наи дя Атмана. Те, которые будут следовать этому учению, 
боги то или асуры, погибнут» [15, с. 372]. 

Индра же возвращается к Праджапати и говорит, что тело не может быть Атманом, по-
скольку оно смертно, невечно и т. д. И ответ Праджапати снова не отрицает это истолкование, 
но уточняет, что оно (но именно оно) может быть углублено. 

«Таков и есть этот [Атман]… но я объясню тебе его дальше» [15, с. 373]. 
Этот Атман таков и есть, это и есть он, и дальше будет истолкован именно он. То есть не 

другои  Атман (Атман один, и это он и есть), и не другая точка зрения (множество точек зре-
ния об Атмане есть только в мире), а именно тот же Атман, и то же истолкование, которое 
просто пои дет дальше. И еще дважды Индра вместе с Праджапати погружается в это истол-
кование Атмана. И каждыи  раз в ответ на недоумение Индры («этот Атман словно страдает», 
«он подвергается уничтожению») Праджапати говорит, что это именно тот же самыи  Атман, 
последнии  раз даже усиливая это тождество: 
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«Таков и есть этот [Атман]… но я объясню тебе его дальше, и не иначе, как его» [15, с. 374]. 
Именно его, того, все того же. Надо полагать, что каждое из этих погружении  в священ-

ное имеет в виду все тот же, один и тот же всегда Атман. 
Один раз наставление утверждает, что Атман – это сознание спящего, другои  раз, что 

Атман – это сон без сновидении . 
Вернувшемуся Индре во фрагменте VIII, 10 Праджапати дает истолкование Атмана как 

индивидуального сознания, испытывающего и переживающего все независимо от объектив-
ных явлении , вызывающих этот опыт. Сознание без сознаваемого мира (или без тела, которому 
ушел служить вместе с асурами Вирочана), но все то же эмпирическое сознание. Вновь, сначала 
успокоившись, Индра возвращается к Праджапати, не удовлетворенныи  (не насытившии ся) 
этим ритуальным подношением. Оно не дает того, что он ищет, поскольку не преодолевает 
обособленность индивидуального. Оно так же отдельно, как и истолкование Атмана как эмпи-
рического тела. Внутреннее, обособленное от внешнего, выделенное в особую реальность. 

И снова Праджапати не исключает это истолкование, а подтверждает, что это знание 
Атмана – «таков и есть этот Атман». Но, как можно понять уже на этом этапе размышления, 
основным свои ством этого Атмана является то, что истолкование его не может быть закрыто, 
но напротив всегда расширено и углублено, всегда может идти в неизведанность – «но я объ-
ясню тебе его дальше». Уже здесь можно заподозрить, что Атман не есть нечто отдельное по-
тому, что он представляет собои  открытую возможность дальнеи шего истолкования – тот, 
кто всегда может быть объяснен дальше. Это выход на простор, выдвижение в свободу 
не-обособленности и не-определенности. 

Третье истолкование, которое Праджапати передает вновь вернувшемуся Индре, гово-
рит об Атмане как о состоянии, владеющем человеком, когда он спит глубоким сном, не видя 
сновидении . Здесь, в текстах VIII, 11 и VIII, 12 лежит, как нам представляется, путь к понима-
нию того, о чем (точнее, о ком) говорит Праджапати как об Атмане, том же самом во всем, 
присутствующем во всем, но открывающим, каждыи  раз, возможность дальнеи шего истолко-
вания. Почему и это истолкование оказывается неудовлетворительным для Индры, и он воз-
вращается и остается, чтобы получить наставление, но уже не на тридцать два года (как было 
предписано ему Праджапати, после истолкования Атмана как индивидуального тела и инди-
видуального сознания), а на пять лет? 

«Когда [человек] погрузился в сон, всецело успокоившись и не видя сновидении , то это 
Атман…» 

«Почтенныи ! Поистине, теперь этот [Атман] не знает о себе: "Я – таков", не [знает он] и 
об этих [других] существах. По-видимому, он подвергается уничтожению. Я не вижу в этом 
добра» [15, с. 374]. 

И этот Атман есть тот же самыи  Атман, и его можно объяснить дальше. Казалось бы, ку-
да еще дальше? Состояние сна без сновидении  кажется феноменологически предельным, не 
знающим различии , противопоставлении , двои ственности, привычных для эмпирического 
сознания. Здесь необходимо вернуться к исходнои  точке наших размышлении , к пониманию 
образа Праджапати как жреца, осуществляющего этими истолкованиями священнодеи ствие. 
Он творец, он создает, рождает, допускает, и говорит «да». А это значит, что истолкование Ат-
мана как отсутствия (сон без сновидении ) не может быть последним. Именно потому, что оно 
в самом настоящем смысле было бы последнее, а последнего истолкования вообще не может 
быть. «Нет» слишком однозначно, чтобы быть реальностью, хотя оно, конечно, будет послед-
ним истолкованием, на что и претендует, поскольку установит границу, закроет выход на про-
стор, таящии ся в глубине Атмана. Мир, творимыи  Праджапати, уходит корнями в эту глубину. 
Если бы Индра окончательно ушел, удовлетворившись истолкованием Атмана как «сна без 
сновидении », то он отвернулся бы от этои  глубины, убедив себя в том, что нащупал дно. Это 
мнимое дно и есть смерть, и поэтому Вирочана и асуры, покинувшие бесконечное простран-
ство ритуального истолкования, «не постигнув и не наи дя Атмана… погибнут». Источник бес-
смертия, которое творится ритуалом, рождается в нем, и которого ищут Индра и Вирочана в 
ритуальном наставлении Праджапати, – в бездоннои  глубине Атмана, и знание Атмана, под-
ношением которого является речь Праджапати, – это знание неисследимости этои  глубины. 
Знание – рождение, знание – творение. 

Не остановившись на истолковании Атмана как сна без сновидении , погружаясь дальше 
в бездонную глубину Атмана, Индра принимает еще одно наставление Праджапати – не по-
следнее, но уходящее в бесконечность. Это фрагмент VIII, 12. 
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«Поистине, смертно это тело [и] охвачено смертью. Оно – местопребывание этого бес-
смертного, бестелесного Атмана. Поистине, наделенныи  телом охвачен приятным и неприят-
ным – ведь у того, кто наделен телом, нет избавления от приятного и неприятного. Бестелес-
ного же, поистине, не касается ни приятное, ни неприятное... Бестелесен ветер; облако, мол-
ния, гром бестелесны. И когда они поднимаются из пространства, то, достигнув высшего 
света, принимают каждыи  свои  образ. 

И так же это совершенное успокоение поднимается из этого тела и, достигнув высшего 
света, принимает свои  образ» [15, с. 375]. 

Подобно ветру Атман присутствует в мире, пронизывает собою тело, как ветер прони-
зывает мир, но не ограничивается им. Не может быть ограничен ветер, невозможно схватить 
и удержать бегущее по небу облако, нельзя застать вспышку молнии в ее начале. Но напротив, 
это ветер всегда подхватывает нас, облака приходят из необозримои  дали, молния застает 
врасплох. Атман проникает в нас, когда мы приходим в жизнь, и покидает, когда уходим, но 
сам он – не приходит и не уходит, но присутствует везде и во всем, не будучи ни к чему привя-
зан окончательно. Условно мы говорим, что он освобождается от тела, когда человек умирает, 
но, в сущности – он всегда и был свободен, никогда не будучи к нему привязанным. Все-таки 
нельзя сказать, что ветер привязан к парусам, которые он раздувает. Это паруса наполняются 
ветром, пока он их наполняет, и корабль плывет, пока ветер сопутствует ему, но сам ветер 
просто движется во всем и все приводит в движение. Вот это сам, неиссякающая сила самости, 
и есть то в нас, что упанишады называют Атманом. Именно он и есть тот, кого я называю со-
бои , и имею в виду, говоря о себе, думая о себе, предполагая себя. 

«И кто знает: "Да буду я обонять это", тот – Атман; нос [служит ему] для обоняния. И кто 
знает: "Да скажу я это", тот – Атман; речь [служит ему] для разговора. И кто знает: "Да услышу 
я это", тот – Атман; ухо [служит ему] для слуха. 

И кто знает: "Да подумаю я это", тот – Атман; разум – его божественныи  глаз. Поистине, 
видя этим божественным глазом – разумом – эти желанные [предметы], он наслаждается» [15, 
с. 375]. 

Атман – свидетель всего, «божественныи  глаз». Он не просто воспринимает все проис-
ходящее, но знает это как свое, как происходящее с ним, свидетельствует об этом самим со-
бои . Двои ственность знания и познаваемого явления растворяется в знании об Атмане – это 
знание есть знание им самого себя как воспринимающего, как того, с кем происходит все про-
исходящее [15, с. 45]. Знание об Атмане, которого искали в ритуальном наставлении Праджа-
пати Индра и Вирочана, тождественно знанию Атманом самого себя как «того, кто». 

«Поистине, боги, которые [пребывают] в мире Брахмана, почитают этого Атмана. По-
этому они владеют и всеми мирами, и всем желанным. Тот достигает и всех миров, и всего же-
ланного, кто, наи дя этого Атмана, познает его» [15, с. 375]. 

«Наи ти Атмана» и «познать его», в данном случае – одно и то же. Свидетельствование 
им самого себя в узнавании себя. Об этом абсолютном тождестве и говорил Праджапати на 
протяжении всего своего размышления – это и есть тот, кто смотрит на тебя в отражении, и 
тот, кто «движется во сне», и тот, кто спит, не видя снов. Атман «Чхандогья-Упанишады» – не 
просто мистическии  опыт, но основание, исток, опора священного единства всего существу-
ющего. Это то, с чего все начинается и к чему все сводится в конечном счете. Тот, кто стоит за 
всем. И потому узнавание его будет отождествлением всего со всем. Каждое явление, каждое 
лицо, событие, будет не чем иным, как им, именно им, тем самым. И тогда не будет ничего, что 
было бы вовне, что было бы другим, чуждым по отношению к чему-то другому, противостоя-
щим чему-то, противопоставляющим себя чему-то. Обособление как всеобщии  закон мира 
(мирского существования) не отрицается, но усваивается, поглощается священнои  не-отдель-
ностью всего от всего и каждого от каждого. 

Заключение. В начале наших размышлении  мы предположили, что спор локаяты и 
брахманизма – это не спор двух истолковании , а спор об истолковании. Локаятики не предла-
гают свое истолкование, а отрицают необходимость истолкования вообще, отрицают симво-
личность жизни. В ритуальном наставлении Праджапати эта позиция локаяты становится 
одним из истолковании  Атмана и вводится, таким образом, в круг священного. Она не проти-
востоит какому-то другому истолкованию, но является одним из случаев истолкования как 
такового. Нет множества истолковании , но есть одно, то же самое, истолкование вообще, 
главное содержание которого – не какая-то отдельная трактовка, а сама символичность суще-
ствования. 
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Атман – тот, кто принимает все, во всем растворяется и со всем отождествляется. Тот, 
кем станешь ты (уже стал) в акте принятия, растворения, отождествления. То есть в ритуаль-
ном акте. Нам представляется, что в наставлении Праджапати не просто размышление подхо-
дит к логическому выводу, но завершается, совершается до полноты ритуальное деи ствие. 
Оно начинается (VIII, 7) с описания Атмана как предела желаемого. Знание Атмана – не внеш-
няя осведомленность, а то, что исполняет (наполняет, переполняет, доходит до полноты) все 
желания и становится достижением всех миров. Это достижение искомои  (желаннои ) полно-
ты существования, ради которои  Индра и Вирочана обращаются к Праджапати. 

Начало ритуала – не познавательныи  интерес, а жажда жизни. Парадоксальность, кото-
рая раскрывается в образе Атмана, – это неуловимость, неудержимость объекта предельного 
желания и связанная с этим непривычность события достижения. Когда мы желаем нечто 
мирское, локализованное в мире, мы видим предмет желания как нечто внешнее, и затем де-
лаем какие-то усилия для того, чтобы присвоить его себе. Предмет желания расположен в 
пространстве, и мы достигаем его, преодолевая расстояние. При этом событие достижения 
есть точка на временнои  ленте, к которои  мы движемся, идем, преодолевая временнои  про-
межуток, из точки, в которои  не имеем, но только желаем. Желание и обладание в мире опре-
деляются дистанциеи . Пространство между этими двумя различными (даже скорее – проти-
воположными, противостоящими друг другу) позициями и есть пространство мирскои  жизни. 
В опыте встречи со священным желаемое (Атман) не есть некии  внешнии  предмет, которыи  
можно присвоить, преодолев расстояние, а достижение Атмана – не внешняя цель, которую 
нужно достичь, преодолев временнои  промежуток. Чтобы достичь этои  реальности, нужно 
перестать полагать ее вовне (как делает локаята), понимая желание через противопоставле-
ние желаемому, стремление через противопоставление лишенности. Атман есть единство же-
лаемого и самои  жажды. 

Ритуальное наставление Праджапати начинается с Атмана как желаемого, а заканчива-
ется Атманом как достигнутым: 

«Поистине, боги, которые [пребывают] в мире Брахмана, почитают этого Атмана. По-
этому они владеют и всеми мирами, и всем желанным. Тот достигает и всех миров, и всего же-
ланного, кто, наи дя этого Атмана, познает его» [15, с. 375]. 

Расстояние между началом размышления и выводом – это расстояние, на котором раз-
ворачивается мирская мысль, точка зрения. Наставление Праджапати возвращается туда же, 
откуда начинается, – в самом желании, в самом стремлении уже заключается достигнутое, ис-
комое, обретаемое. Атман нельзя наи ти среди видимых вещеи , поскольку он уже наи ден – это 
сам смотрящии  (ищущии , желающии  обладать) взгляд. На протяжении всего наставления 
Праджапати возвращается к точке самотождества Атмана потому, что эта протяженность,  
в данном случае, и есть точка. Потому что изнутри точки протяженность и точка – не разное. 
Основание единства ритуала и ритуального единства мира – в знании Атмана, того же самого 
во всем. Знании, неотделимом от самого Атмана. 
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Abstract. The problem of the ratio of the sacred and the mundane is connected with the problem of un-

derstanding oneself. What is the most important thing in us (sacred), and what, on the contrary, is secondary, 
insignificant (mundane)? The author of the article, following the representatives of the classical phenomenology 
of religion R. Otto and M. Eliade, suggests that the sacred is something with which a person identifies himself, 
recognizing his innermost essence. The philosophical fragments of one of the main Upanishads, the Chandogya 
Upanishads, serve as a material for reflection. This text is an example of a philosophy in which the problem of 
the sacred and the problem of self-knowledge are closely intertwined. The key image of the text is the image of 
the Atman, the inner self. The problem of the Atman is not a cognitive or ideological problem, but the problem 
of functioning and understanding the experience of meeting the sacred. The worldly point of view asserts itself 
through denial, isolating itself, contrasting itself, separating itself from everything that it does not consider it-
self. On the contrary, the essence of the sacred is to affirm, not to deny, to create unity. The basis of this unity is 
the interpretation of the Atman, which is always identical to itself and remains the same in all interpretations. It 
should also be noted that the author refers to the Chandogya Upanishad only as material for his own reflections. 
The methodology of the work is based on the phenomenology of the sacred, presented in the works of the clas-
sics of phenomenology of the XX century, as well as phenomenological hermeneutics as a special way of reading 
the sacred text. The results obtained in the work are applicable primarily in the field of the phenomenology of 
religious experience, as well as in the ontology of the self and in those areas of philosophy where the relation-
ship between the sacred and the mundane is discussed. The assumptions and thoughts expressed in the article 
relate to the general phenomenology of the sacred and the self, but do not claim objective cultural and indologi-
cal significance. 
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Аннотация. Статья посвящена генезису жанра социально-философскои  утопии в американскои  
интеллектуальнои  культуре, что представляется весьма интереснои  темои  для исследования, посколь-
ку именно в утопии собираются воедино онтологические, гносеологические, антропологические, ак-
сиологические, философско-исторические смыслы эпохи и культуры. Цель работы – обнаружить смыс-
ловое единство американскои  утопии и понять причины ее кризиса. Обращение к традиции американ-
скои  утопии связано с тем значением, которое она имела для становления культуры и цивилизации 
Америки как воплощенного «Града на холме», «Общества равных возможностеи », «Маяка надежды».  
В качестве репрезентантов американскои  социально-философскои  утопии взяты Генри Торо, Беррес 
Фредрик Скиннер, Роберт Нозик и Ричард Рорти. Обращается внимание на отличительную черту аме-
риканскои  утопии – ее открытыи  характер, отсутствие фундаментальных, заранее предопределенных 
установок, плюралистичность. Cделаны выводы о причине кризиса утопического теоретизирования в 
американскои  культуре, связаннои  с невозможностью актуализации субъекта утопии в силу предель-
нои  фрагментации общества. В качестве признаков кризиса выделено выразившееся в общественном 
сознании эпохи позднего капитализма ощущение «конца истории», которое приводит к отказу 
от будущего в пользу бесконечного повторения одних и тех же сюжетов и обреченности на пребывание 
в застывшем времени. Утопия сменяется своеи  противоположностью – ретротопиеи  – поиском опти-
мального жизненного проекта, обращенного не в будущее, а в прошлое. На смену социальнои  онтологии 
приходит социальная хонтология как призрачное состояние некогда бытовавшеи , но так и не сбывшеи -
ся надежды на прогрессивное движение вперед. Идею американских трансценденталистов о познании 
мира как единства внешнего и внутреннего, а также сциентистскую веру в экспериментальную науку 
сменяет конспирология как способ объяснения мира через заговор и обман. Все это порождает разоча-
рование для глобализированного общества позднего капитализма, ощущение депрессии как основного 
симптома времени, тоску по другим, уже недоступным сценариям развития культуры, щемящее чувство 
ностальгии. 

 
Ключевые слова: утопия, Америка, Уолден, «постмодернистскии  буржуазныи  либерализм», би-

хевиоризм, ретротопия, хонтология, конспирология. 

 
Введение. В даннои  статье предпринята попытка рассмотреть генезис жанра социаль-

но-философскои  утопии в американскои  интеллектуальнои  культуре. Цель работы – обнару-
жить смысловое единство американскои  утопии и понять причины ее кризиса. Утопическое 
теоретизирование как поиск образа идеального, желаемого типа общества имеет в этои  куль-
туре давнюю историю и представлен на разных уровнях: социально-философском, полити-
ко-идеологическом, художественном, религиозном, мифологическом. Предметная область 
исследования ограничена утопическими проектами и экспериментами Генри Торо, Берреса 
Фредрика Скиннера, Роберта Нозика и Ричарда Рорти. В случае с Торо и Скиннером их выбор 
обусловлен идеи нои  преемственностью авторских проектов, случаи  Нозика объясняется 
важностью осмысления утопии с позиции аналитическои  философии, казалось бы, игнори-
рующеи  подобного рода проблематику. Проект «постмодернистского буржуазного либера-
лизма» Ричарда Рорти выбран по причине большои  полемики, вызваннои  авторскои  концеп-
циеи  «либерализма без основании ». К тому же в работах Рорти прослеживаются размышле-
ния о тех проблемах, с которыми столкнулась американская (и, шире, западная) культура в 
отношении утопических проектов. 

Тема американскои  социально-утопическои  теории исследована достаточно хорошо. 
Даннои  теме посвящены работы зарубежных (В. Л. Паррингтон-младшии  [17], Г. Родс [18], 
С. Холбрук [14], К. Ремер [19], Ж. Бодрии яр [4] и др.) и отечественных (Э. Я. Баталов [1; 2], 
Ч. С. Кирвель [6] и др.) авторов. Однако социально-политическая и общекультурная ситуации 
изменяются слишком быстро, с ними изменяется и представление о желаемом образе социу-
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ма, вплоть до его аннигиляции. Учитывая это, новизна настоящего исследования заключается 
в попытке обозначить признаки кризиса американского утопического теоретизирования, 
возникшие уже в XXI в., и понять его причины. 

В исследовании применялись историческии , логическии , интеркультурныи  (как попыт-
ка понимания универсального философского знания через специфику уникальнои  американ-
скои  культуры со своими, исключительными ценностями и нормами) методы, биографика 
(как понимание идеи через биографию личности автора, имеющеи  свое историческое, психо-
логическое, эпистемологическое значение). 

Результаты исследования могут быть использованы практически в подготовке/изуче-
нии курсов социальнои  философии, философии права, культурологии, а также для развития 
навыков критического мышления, прежде всего в вопросах соотношения индивидуального, 
государственного и общественного, сущего и должного, свободы и необходимости, понимания 
смысла жизни. 

Уолден Г. Д. Торо и Уолден Два Б. Ф. Скиннера: становление и эволюция утопическо-
го проекта. В 1948 г. в США вышла книга выдающегося американского психолога-бихевио-
риста Берреса Фредерика Скиннера (1904–1990) «Уолден Два». В этои  книге, написаннои  в 
жанре научно-фантастическои  утопии, автор попытался донести свои соображения, касаю-
щиеся возможности построения общества с помощью методов социальнои  инженерии. 
Название книги отсылает нас к программному роману представителя американского транс-
цендентализма, практикующего философа и анархиста Генри Дэвида Торо (1817–1862) «Уол-
ден, или Жизнь в лесу». Эта отсылка, конечно, не была случаи нои , американская культура 
(как и вся американская цивилизация) изначально носила утопическии , ориентированныи  в 
будущее, рассчитывающии  на практическое воплощение проект. Книга Скиннера продолжает 
и развивает мысли Торо о «правильном» устрои стве бытия, мере должного соотношения сво-
боды и необходимости, степени взаимопроникновения приватнои  и публичнои  сфер жизни, 
необходимом соотношении индивидуального и общественного. Напомним, каким образом 
решали эти вопросы оба автора. 

Подобно Сократу, для которого знание и практическая жизнь были не отделены друг от 
друга, Торо воплощает свои идеи в особого рода эксперименте: два года, два месяца и два дня 
своеи  жизни он проводит в одиночестве в самим им построенном доме на берегу Уолденского 
озера в лесах штата Массачусетс. Что привело Торо к подобному опыту? Причин множество: 
это и своего рода отказ от нарождающегося технологического потребительского общества с 
его расточительностью, излишеством, бесконечнои , все убыстряющеи ся гонкои ; и экспери-
мент в ведении домашнего хозяи ства минимальными средствами; и поиск «сырых» и «диких 
наслаждении » природы; и попытка испытать себя, освоить необжитые границы природы, 
культивируя при этом природу собственнои  души (своего рода толстовское «опрощение» или 
вольтерьянское «возделывание своего сада»); и, как итог всему вышеперечисленному, – 
стремление привести мир в порядок, гармонизировать хаос, обрести то самое единство и сча-
стье переживания «совокупного целого сущего». Более того, Торо не только подвергает испы-
танию и проверке теоретические положения американских философов-трансценденталистов, 
на символическом уровне, он как бы вновь возрождает коллективныи  опыт самои  Америки, 
жизнь американского «фронтира», движущегося к неизведанным границам ои кумены. И это 
еще не все. Торо не остался только лишь созерцателем, отшельником-одиночкои , «сбежав-
шим» от трудностеи  социального мира. Напротив, он активно участвовал в жизни американ-
ского общества, выступая с позиции  аболиционизма, гражданского неповиновения и мирного 
сопротивления: «…быть философом – значит не только тонко мыслить или даже основать 
школу… Это значит решать некоторые жизненные проблемы не только теоретически, но 
практически» [12, с. 19–20]. На эти его идеи непосредственно ссылались такие видные обще-
ственные и политические деятели, как Л. Толстои , М. Л. Кинг, М. Ганди и, шире, сторонники 
либертарианства или даже анархизма. Таким образом, можно отметить, что большои  интерес 
к наследию Торо во многом связан с идеальным образом американского интеллектуала, пара-
доксального мыслителя, занимающегося как общественнои  борьбои , так и уединенными ме-
дитациями, соединившего в себе импульс стремления к независимости личности с причаст-
ностью к общественно-политическим проблемам своего времени. 

Казалось бы, книга Скиннера говорит о других вещах: на смену тонкому душевному са-
моанализу пришла социальная инженерия, которая требует от исследователя несколько иных 
интеллектуальных навыков: креативности, изобретательности, умения анализировать про-
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блемные ситуации, способности к организации взаимодеи ствия. Если мысль Торо движется 
внутрь, вглубь, обнаруживая единство внутреннего и внешнего, индивидуального и природ-
ного, то бихевиорист Скиннер рассматривает внутреннии  мир человека, состояния сознания 
и чувства в рамках экспериментальнои  науки как просто физические явления. Если размыш-
ления Торо неизбежно приводят в область этического, постулируя свободу воли, ответствен-
ность индивида за собственныи  жизненныи  проект, то внимание Скиннера обращено на об-
стоятельства окружающеи  среды, источники стимулов, детерминирующие наше поведение. 
Никакои  свободы воли, то есть необусловленнои  спонтанности, случаи ности в субъекте нет. 
И все же Торо важен для Скиннера, само название «Уолден Два», конечно же, является отсыл-
кои , и, возможно, это название можно интерпретировать как «Уолден для двоих», то есть по-
пытку рассмотреть путь личностнои  реализации не через уединение и отшельничество, а, 
напротив, в компании, в социуме, сообществе единомышленников. 

Как Скиннер описывает идеальное (в его понимании научно-организованное) обще-
ство? Коммуна проживает не в мегаполисе, а в рамках небольшого поселения (около однои  
тысячи человек) вблизи от природы (эта идея предвосхитила тенденцию к переезду жителеи  
городов в пригороды, так называемые субурбии). Экономика общины практически самодо-
статочна, люди выполняют разнообразную работу (чередуют умственныи  и физическии  труд) 
не более четырех часов в день (идея гибкого рабочего графика). Рационально организован 
досуг уолденцев, он исключает (не на уровне запрета, а просто как нечто избыточное) алко-
голь, сигареты, азартные игры; жители много читают, занимаются спортом, полезными хобби. 
В отличие от Уолдена Торо, в этом обществе отсутствует культ аскезы, но формируется рацио-
нальная культура потребления, учитывающая факторы психологии, экологии, здоровья по-
требителеи . 

Социальная структура общества состоит из четырех групп, разделенных по роду заня-
тии : планировщики, менеджеры, рабочие и ученые. Совет планировщиков из шести человек 
(троих мужчин и трех женщин) является правительством общины, он разрабатывает полити-
ку, формирует планы развития, контролирует работу менеджеров – ответственных руководи-
телеи  в какои -либо области (строительство, общественное питание, образование и т. д.). Срок 
полномочии  планировщиков ограничен десятью годами, ротация в их среде происходит из 
числа кандидатов, выдвигаемых менеджерами (то есть управленцами становятся не профес-
сиональные политики, а люди, достигшие наиболее значительных успехов в своем деле). Ни-
каких преимуществ статус планировщика или менеджера не дает, эти должности занимают не 
из корыстных соображении , а просто из желания заниматься более ответственнои  и сложнои  
работои . Третья группа – рабочие, являются непосредственными производителями товаров и 
услуг в Уолдене Два. В обществе отсутствуют деньги, работа основана на системе «креди-
тов» – тяжелыи , неприятныи  труд дает работнику большее количество кредитов, чем работа 
легкая и приятная, что высвобождает большее время для досуга рабочего. Существует воз-
можность и даже приветствуются практика смены сферы деятельности и места работы. Так 
как в Уолдене Два ценится эффективность и полезность, а не праздность и показное потреб-
ление, то отсутствует представление о престижности/непрестижности работы. Всякии  труд, 
приносящии  пользу обществу, заслуживает почета. Таким образом, в Уолдене Два отсутствует 
праздныи  класс, отсутствуют те, кто не нашел себе занятие в соответствии со своими интере-
сами («преждевременно состарившиеся», как называет их Скиннер) [21, p. 33], там нет пре-
ступности, профессиональнои  нетрудоспособности, алкоголизма или игромании, нет безра-
ботицы из-за плохого управления, гораздо ниже заболеваемость. И все это благодаря внедре-
нию гибкого графика, чередования разных форм работы, распределения «неинтереснои  и не 
творческои » работы между всеми членами социума. 

Последняя группа в Уолдене Два – это ученые, которые проводят эксперименты «в об-
ласти селекции растении  и животных, контроля поведения младенцев, различных образова-
тельных процессов и использования некоторого сырья [там же, pp. 49–50]». Задача ученых – 
познание мира. В Уолдене Два планировщик управляет на основе знания, открытого ученым, 
причем это знание не является абстрактным, метафизическим, это конкретное, позитивист-
ское, экспериментально верифицируемое знание, воплощающееся в сельском хозяи стве, эко-
номике, организации работы коммунальных служб, но, что самое главное, в воздеи ствии на 
психологию индивида. Изначально человек ни плох, ни хорош, таким, какои  он есть, его дела-
ет внешняя среда, которая награждает, наказывает или игнорирует поведенческие реакции 
животных и людеи . Следовательно, именно внешняя среда нуждается в правильном управле-
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нии для достижения желательного поведения, поэтому: «Даи те мне инструкции по обраще-
нию с человеком, и я дам вам человека» [там же, p. 37]. 

Итак, центром жизни этого общества является не экономика или религия, а психология: 
задача планировщиков состоит в разработке жизненнои  стратегии, не вызывающеи  катастроф, 
кризисов и иных поводов для негативных эмоции , задача менеджеров заключается в устрои -
стве дела так, чтобы любои  работник получал необходимые позитивные подкрепления за ис-
полнение нужных для общества работ. Рациональное управление формирует рациональную 
ментальность и общественную психологию: коллективистские ценности здесь важнее индиви-
дуальных, здесь отсутствует идея исключительности личности (в положительном «альтруи-
стическом», а не отрицательном «эгоистическом» смысле), жители не стремятся выставить свое 
«Я» как высшую ценность, здесь отсутствует культ правителеи , героев, здесь равно уважают 
каждого человека, независимо от его возраста, пола, выполняемои  им работы. Это очень важно, 
в социуме воистину царит культ служения во благо общества: жители учатся выполнять свою 
работу с уважением, удовольствием, терпимостью и самоконтролем, не ожидая похвалы и не 
хваля другого. Люди не испытывают депрессии , переживании  по поводу собственнои  нереали-
зации или неполноценности, нет тяжелого переживания одиночества, зависти или жадности. 
Люди постоянно контролируют свое поведение, они рассчитывают в жизни на самих себя, не 
перекладывают бремя ответственности на правительство, историю или традицию. Здесь нет 
злорадства, зависти или иных форм ресентимента, нет необходимости в конкурентнои  борьбе, 
так как нет зависимости от материальных благ. Если подобные установки и возникают, к этому 
человеку относятся как к нездоровому, и с ним работает психолог. 

Наверное, можно сказать, что в этом обществе отсутствует политика. Противоречия 
между различными людьми, социальными группами разрешены уже на уровне рациональнои  
организации, благодаря планированию, прозрачности принятия решении , отсутствию фаво-
ритизма, протекционизма и иных форм коррупционного поведения. Политика замещается 
администрированием. В обществе отсутствует пропаганда и какая-либо идеология, отсут-
ствует какая-то четкая, единственно правильная картина мира. Ценностью общества стано-
вится идея прогресса, развития, оно призывает своих членов «рассматривать каждую при-
вычку и обычаи  с целью возможного улучшения» и «постоянно экспериментировать со всем» 
[там же, p. 25]. 

«Минимальное государство» Р. Нозика и «постмодернистский буржуазный либера-
лизм» Р. Рорти – новый взгляд на утопию. Со времени первои  публикации «Уолдена Два» 
прошло уже более семидесяти лет, и мир за это время изменился гораздо больше, чем мир 
двух Уолденов, разделенных между собои  столетием. Наверное, пришло время для Уолдена 
Три. Что происходит с осмыслением будущего в американскои  культуре? Традиция утопиче-
ского теоретизирования во многом оказалась забыта. Господствующее в американскои  гума-
нитарнои  науке аналитическое направление реализует неопозитивистскую программу, в ко-
торои  практически нет места социально-утопическому прожектерству. Но есть и свои исклю-
чения. В качестве примера можно привести работу американского политического философа 
Роберта Нозика «Анархия, государство и утопия» (1974), в которои  автор обосновывает ли-
бертарианскии  идеал «минимального государства» – политического состояния, в котором 
власть возможна только на уровне защиты граждан от посягательств (классическии  «ночнои  
сторож»), не вмешиваясь более ни в какую область жизни. Минимальное государство не по-
рождает какои -то оформленнои  структуры и по сути представляет собои , как называет его 
автор, «доминирующую защитную ассоциацию». Иные, социальные, внешнеполитические, 
культурные функции реализуются «снизу», самим обществом, порождающим необходимые 
институции и связи. Свобода выбора, стихия рынка вызовут к жизни наиболее приспособлен-
ные для этого формы, и вмешательство извне только вредит этои  самоорганизации, которая, 
вспоминая Леи бница, есть воистину «лучшии  из возможных миров». Взяв из идеи «категори-
ческого императива» ту мысль, что люди должны относиться друг к другу как к цели, а не как 
к средству, автор занимается не описанием конкретных форм идеального общества, а занима-
ется разработкои  его условии , как он называет это – «рамки», которая задает границы его 
устрои ства. В границах этои  рамки минимальное государство обращается с индивидами как с 
неприкосновенными индивидами, как с носителями собственных идеалов и ценностеи , среди 
которых нет «правильных» или «неправильных». Позиция Нозика «решительно отрицает де-
тальное заблаговременное планирование одного сообщества, в котором должны жить все, но 
она сочувствует добровольным утопическим экспериментам и предоставляет для них основу, 
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которая позволит им расцвести» [9, с. 405]. То есть он не дает конкретных ответов, каким бу-
дет идеальное общество, «место утопического конечного состояния статических теории  уто-
пии занимает утопическии  процесс» [там же, с. 404], а идея «рамки» и нужна для того, чтобы 
задать пространство, в котором реализуются индивидуальные утопические эксперименты. 

Еще один проект утопии, названныи  «постмодернистским буржуазным либерализмом», 
представил американскии  философ Ричард Рорти. В основании его проекта лежит различение 
публичнои  и приватнои  сферы личности – внимание к ценностям сообщества с однои  сторо-
ны, и апелляция к собственным интересам, желаниям, переживаниям – с другои . Попытки со-
здания универсальнои  программы нравственности, увязывающие приватную и публичную 
стороны в единыи  контекст, неизбежно приводили к право- или левототалитарнои  идеоло-
гии. Эти сферы необходимо разделять, и так как проблема границы между личнои  уникально-
стью и общественнои  целесообразностью не имеет теоретического разрешения, его необхо-
димо разрешать через практическое экспериментирование. 

Размышляя о фундаменте либеральнои  формы солидарности, Рорти отказывается от 
его универсалистского (всеобщность прав и свобод человека) характера, по причине отсут-
ствия неи трального критерия, которыи  был способен бы дать нам возможность соотнести 
образ либерального (а, впрочем, и всякого иного) сообщества с идеальным. У нас остается 
только возможность сравнения известных нам форм кооперации, а также утопическое теоре-
тизирование. Ценность либеральнои  утопии состоит не в ее способности проникнуть в некие 
скрытые до сих пор области бытия, но в развитии нашего воображения, «через мысленную 
способность видеть в чуждых нам людях товарищеи  по несчастью. Солидарность не раскры-
вается рефлексиеи , но созидается. Она созидается повышением нашеи  чувствительности к 
определенным подробностям боли и унижения других, незнакомых нам людеи » [11, с. 20]. 

Утопическии  проект американского философа показывает, что в постметафизическои  
культуре должен произои ти поворот от теории к нарративу, сообщество будет организовано 
не столько на рационально-обоснованнои  программе (о чем писал Скиннер), сколько на эсте-
тическом чувстве, сродни поэтическому признанию «случаи ности языка», «случаи ности ис-
тины», «случаи ности самости». Эта культура должна обращаться к бесконечному многообра-
зию нарративов, жизненных стратегии , практик, увязывающих историю и современность с 
утопическим будущим, а главное, что «она видела бы в воплощении утопии  бесконечныи  
процесс – бесконечно расширяющуюся реализацию Свободы, а не конвергентное движение к 
уже существующеи  Истине» [там же, с. 21]. 

Автор, конечно, понимает историчность и этноцентричность «постмодернистского бур-
жуазного либерализма», порожденного западным обществом, однако оправдывает данныи  
этноцентризм его особенностью, связаннои  с его противоречивостью, недоверием к самому 
себе. Если этнополитическая «солидарность», с однои  стороны, является постмодернистскои , 
то с другои  она является буржуазнои , а значит, из нее следуют и философские, и политические 
выводы: если с философскои  точки зрения этноцентризм антигуманен, так как допускает 
дискриминацию «маргинализированных» субъектов, то с политическои  точки зрения анти-
гуманизм неприемлем, так как противоречит демократическим принципам либерализма: 
«Именно в традиции нашего общества защищать слабых и униженных, изгнанных и обездо-
ленных, всех нуждающихся в сочувствии и в восстановлении попранного достоинства. На этот 
иудеохристианскии  элемент в нашеи  традиции с благодарностью и надеждои  уповают подоб-
ные мне атеисты, которые хотели бы сохранить различия, существующие между кантиан-
ством и гегельянством, чисто философскими. Представление о реальности таких вещеи , как – 
естественные права человека и – врожденная нравственность, так же мало относится к очер-
ченнои  здесь практическои  проблеме, как решение вопроса о существовании Бога, – полагаю 
даже, никак не относится» [20, p. 202]. 

«Открытость», незавершенность утопического проекта Рорти сближает его с проектами 
Торо, Скиннера и Нозика. Если в классическои  утопии (Мор, Кампанелла, Платон и др.) жизнь 
личности и социума была предельно регламентирована, то постмодернистскии  буржуазныи  
либеральныи  проект американского мыслителя декларирует лишь его общии  принцип, а 
именно случаи ныи  характер его практик, институтов, а также тои  языковои  игры, в которую 
втянуты агенты этого социума. Такои  утопическии  проект выглядит скорее наброском, фраг-
ментом с размытыми контурами, нежели четкои  программои  деи ствия. Вполне в духе пост-
структуралистскои  «смерти автора» мыслитель приглашает читателя и общественность к со-
творчеству, предлагает обсудить разнообразные жизненные стратегии, выражающие обще-
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ственную надежду и приватные ожидания. Результатом этого сотворчества и должно стать 
понимание возможности сосуществования разных утопических миров, которые ставят под 
вопрос status quo и заставляют усомниться в выборе вернои  стратегии. 

Причины и признаки упадка утопического теоретизирования в американской 
культуре XXI в. Современность не порождает утопических проектов, наоборот, культурное 
пространство заполнено антиутопиями, альтернативными историями, ролевыми компью-
терными играми и т. п. Мы видим падение интереса значительнои  части людеи  к публичнои  
сфере: политика как общее дело умерла, и даже западная демократия воспринимается ее апо-
логетами как шоу, разыгрываемое элитными группами. Особую силу приобретает ощущение, 
модус бытия или состояние, названное британским социологом Зигмундом Бауманом «ретро-
топиеи » [3], которое можно понимать как тоску по прошлому, постоянное возвращение назад, 
переживание уже пережитого, неверие в будущее, забвение надежды на перемены к лучшему. 
Примером ретротопии на социальном уровне может стать, например, трампистскии  лозунг 
«Make America great again», которыи  говорит американцам о необходимости вернуться к ве-
личию, оставленному где-то в прошлом. О схожем писал и британскии  мыслитель Марк Фи-
шер [13], переосмысляя общую ситуацию с позиции «хонтологии» или «призракологии» – бы-
товании уже несуществующего как существующего, состояния некогда бытовавшеи , но так и 
не сбывшеи ся надежды на прогрессивное движение в будущее. Провозглашенныи  Фукуямои  
«конец истории» привел к отказу от будущего в пользу бесконечного повторения одних и тех 
же сюжетов и их смешивания, безостановочнои  стилизации и обреченности на пребывание 
в застывшем времени. Все это породило разочарование для глобализированного общества 
позднего капитализма, вместе с которым пришла депрессия как основнои  симптом времени, 
тоска по другим, уже недоступным сценариям развития культуры, которые отголосками, 
словно дежавю, врываются в настоящее, порождая щемящую ностальгию. 

Еще одно свидетельство кризиса утопии – все растущее конспирологическое мышление, 
объясняющее социально-политическую и культурную деи ствительность с позиции  заговора, 
искажения реальности, подтасовки фактов, манипуляции , сознательного игнорирования чуж-
дои  информации (селективное влияние), воздеи ствия пропаганды, феи ковых новостеи . Доля 
людеи , которые верят хотя бы в какие-то конспирологические теории, по-видимому, высока и, 
по некоторым оценкам, составляет около половины населения США [16, p. 812] и Италии [15, 
p. 329]. Общественное сознание порождает разного рода легенды, слухи, моральные паники и 
массовые психозы. Типологическими становятся сюжеты о «своих» и «чужих» – мигрантах, тер-
рористах, таи ных правителях и т. д. Возникают представления об альтернативнои  науке, иска-
женнои  истории, заговорах в фармакологии, медицине. Более того, формируется новыи  модус 
общественного сознания, названныи  исследователями «conspirituality» (название является 
неологизмом, образованным из двух слов – conspiracy (заговор) и spirituality (духовность)).  
К типичному для всякои  конспирологии представлению о таи ном правительстве и заговоре 
добавились элементы нью-эи дж о «новои  эре», сдвиге парадигм, «расширении границ своего 
Я». На смену социально-политическои  утопии приходят оккультные, эзотерические программы 
«пробуждения», «просветления». Многочисленные гуру, популярные блогеры-мотиваторы и 
тренеры личностного роста обещают человеку путь к счастью и гармонии. 

Наиболее отчетливо идею конца утопии провозглашают такие авторы, как Г. Маркузе 
[7] и Ж. Бодрии яр, назвавшии  общество потребления открытием «эры реализованнои  утопии 
и конца истории» [5, с. 246]. Говоря о причинах конца истории и утопии, чаще всего упомина-
ют постмодернистские идеи «смерти» субъекта, критики метанарративов, симуляции реаль-
ности и т. д. Очевидно, что большая часть утопии  возникает в переходные моменты. Также 
очевидно, что Америка переживает в настоящее время череду кризисов, что, казалось бы, 
должно способствовать возникновению идеальных образов будущего, но, так как этого не 
происходит, мы должны признать, что одних перемен недостаточно, необходимы и иные фак-
торы. Этими факторами, например, могут быть субъекты утопии – ее авторы, а точнее – их 
отсутствие в силу невозможности выразить какои -либо общественныи  идеал в атомизиро-
ванном обществе. Непонятно, что может стать тои  повесткои , в отношении которои  возможно 
утопическое теоретизирование, ведь современнои  эпохе вполне подходит провозглашенныи  
П. Феи рабендом лозунг «anything goes» («все допустимо», «все сгодится»), здесь сокращается 
расстояние между воображаемым и реальным, что приводит к изменению онтологического 
статуса реальности, его перерастанию в гиперреальность, что обессмысливает любую форму-
лировку утопического. 
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Заключение. Несомненно, что современные социальные отношения и процессы несут в 
себе значительное отчуждающее и деструктивное содержание, что все настои чивее требует 
от человека кардинальных изменении . Все убедительнеи  становится мысль о том, что «ин-
теллектуальныи  вызов сегодняшнего дня – дать обществу утопию, без которои  оно не может 
развиваться», «обрисовать достижимыи  и желательныи  образ будущего…, к которому стоит 
стремиться» [8, с. 246]. Вместе с тем все так же непонятно основание утопического теорети-
зирования, не ясен даже субъект утопии, не говоря про ее аксиологическое наполнение. Воз-
можность Уолдена Три сегодня кажется не столь очевиднои . 
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Abstract. The article is devoted to the genesis of the genre of socio-philosophical utopia in American in-

tellectual culture, which seems to be a very interesting topic for research, since it is in utopia that the ontologi-
cal, epistemological, anthropological, axiological, philosophical and historical meanings of the epoch and culture 
come together. The purpose of the work is to discover the semantic unity of the American utopia and to under-
stand the causes of its crisis. The appeal to the tradition of American utopia is connected with the importance 
that it had for the formation of American culture and civilization as the embodied "City on the Hill", "Society of 
Equal Opportunities", "Beacon of Hope". Henry Thoreau, Berres Fredrik Skinner, Robert Nozick and Richard 
Rorty are taken as representatives of the American socio-philosophical utopia. Attention is drawn to the distinc-
tive feature of the American utopia – its open nature, the absence of fundamental, predetermined attitudes, plu-
ralism. Conclusions are drawn about the cause of the crisis of utopian theorizing in American culture, associated 
with the impossibility of actualizing the subject of utopia due to the extreme fragmentation of society. As signs 
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of the crisis, the feeling of the "end of history" expressed in the public consciousness of the era of late capitalism 
is highlighted, which leads to the rejection of the future in favor of the endless repetition of the same plots and 
the doom to stay in frozen time. Utopia is replaced by its opposite – retrotopia – the search for an optimal life 
project that looks not into the future, but into the past. Social ontology is being replaced by social ontology as a 
ghostly state of the once-existing, but never fulfilled hope for progressive movement forward. The idea of Amer-
ican transcendentalists about the knowledge of the world as a unity of external and internal, as well as the sci-
entific faith in experimental science, is replaced by conspiracy as a way of explaining the world through conspir-
acy and deception. All this generates disappointment for the globalized society of late capitalism, a feeling of 
depression as the main symptom of the time, longing for other, already inaccessible scenarios of cultural devel-
opment, a nagging feeling of nostalgia. 

 
Keywords: utopia, America, Walden, "postmodern bourgeois liberalism", behaviorism, retrotopia, hon-

tology, conspiracy theory. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению трансформации образа вампира с позиции  юнгианского 

анализа. Целью даннои  статьи является интерпретация образа вампира в качестве проявления архети-
па Тени, отражающего динамику европеи скои  культуры. Методологическим основанием исследования 
выступают теоретические положения работ К. Г. Юнга, описывающие структуру психики человека и 
процессы трансформации архетипических образов, а также идеи его последователеи  М.-Л. фон Франц, 
И. Якоби, А. Гуггенбюль-Креи г, Д. Хендерсона, V. Kast, которые рассматривали разные аспекты проявле-
ния архетипа Тени. Анализ показал, что образ вампира является одним из выражении  архетипа Тени, и 
из спектра возможных его содержании  отчетливо репрезентирует все то, что противостоит доминиру-
ющеи  культурнои  установке, относится к области ее страхов. Исторически образ вампира формируется 
из представлении  о ходячих мертвецах и кровососущих монстрах, которые представляют варианты 
примитивного зла. В средневековои  культуре у них возникает религиозная окраска. В эпоху Просвеще-
ния, провозгласившую торжество Разума, эти представления оказываются подавлены. И в это же время 
появляется литературныи  вампир, которыи  начинает очеловечиваться. Параллельно вампир заимству-
ет символы Дьявола, образ которого также очеловечивается в Новое время после деградации в живот-
ныи  мир предшествующии  период. Этот процесс иллюстрирует подъем содержании  бессознательного и 
приближение их к сознанию и лежит в контексте развития архетипических образов культурнои  Тени 
европеи ского общества. Предлагается вывод о том, что образ вампира трансформируется вместе с 
культурои , отражая ее теневые стороны и историческую динамику; он репрезентирует часть культу-
рального бессознательного вместе с образом Дьявола. 

 
Ключевые слова: юнгианскии  анализ, архетип Тени, Дракула, вампир, Дьявол, динамика культуры. 

 
Образ вампира популярен в современнои  культуре, впрочем, как отмечают исследова-

тели фольклора, появился он достаточно давно, но за последние двести лет претерпел суще-
ственные трансформации и приобрел множество новых черт, вызванных сдвигами, произо-
шедшими в культуре. Особую роль в этих преобразованиях сыграла культура романтизма, на 
излете которои  возник наиболее яркии  в своем жанре роман Б. Стокера «Дракула», вдохно-
вившии  огромное количество режиссеров на создание своих киноверсии  этои  истории. Образ 
Дракулы оказался тем фокусом, вокруг которого сконцентрировалось огромное количество 
исследовании , посвященных фольклору, литературе, истории, политологии, киноискусству, 
психологии. Богатыи  материал, собранныи  в итоге, позволяет интерпретировать образ вам-
пира в терминах юнгианского анализа как выражение архетипа Тени, изменение образов ко-
торого позволяет говорить о динамике культуры. 

Постановка проблемы, цель статьи, обзор литературы по теме. Существует немало 
исследовании , посвященных образу вампира. R. T. McNally, R. Florescu, А. Шарыи  и В. Ведрашко, 
В. Эрлихман, М. Казак посвящают солидную часть текста историческому прототипу литера-
турного героя; Т. А. Михаи лова и М. П. Одесскии , С. А. Антонов, Ж. Мариньи делают акцент на 
рассмотрение трансформации образов вампиров в фольклоре, литературе и др. 

Попытки применения фреи дистского и лакановского анализа к исследованию образа 
вампира представлены в текстах R. Jackson, K. Gelder, Е. Н. Шапинскои . 

С позиции  юнгианского анализа роман изучали Y. P. Sari и E. E. Putra. Авторы выделяют 
архетипы: солнце, красныи  и черныи  цвет, женщина, мудрыи  старец [31], однако их исследо-
вание сводится к перечислению и самому общему описанию, которое не показывает функци-
онирование указанных архетипов. В работе D. B. Thurmond Дракула и три вампирессы рас-
сматриваются как выражение Тени Викторианского общества, в то время как остальные ге-
рои репрезентируют его ценности и слабости [32]. S. Bolea анализирует образ вампира в 
качестве личнои  Тени [25]. В целом рассмотренные выше попытки применения юнгианского 
анализа к интерпретации образа вампира носят ограниченныи  характер и зачастую ограни-
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чиваются указанием на отдельные элементы романа, не предполагая исследования динами-
ческих аспектов проявления архетипа Тени, которые являлись существенными для К. Г. Юнга. 

M. McFadden [29] в своем исследовании перескакивает от рассмотрения вампира в каче-
стве производнои  архетипа Тени к рассмотрению его как личности в процессе эволюции, что 
нарушает строи ность изложения и приводит к потере культурного контекста трансформации. 

Так мы можем видеть, что при всем многообразии подходов к анализу образа вампира 
его анализ в качестве культурнои  Тени изучен краи не мало. 

Целью даннои  статьи является интерпретация образа вампира в качестве проявления 
архетипа Тени, отражающего динамику европеи скои  культуры. 

Методология и методы исследования. Методологическим основанием исследования 
выступают теоретические положения работ К. Г. Юнга, описывающие структуру психики че-
ловека и процессы трансформации архетипических образов, а также идеи его последователеи  
М.-Л. фон Франц, И. Якоби, А. Гуггенбюль-Креи г, Д. Хендерсона, V. Kast, которые рассматрива-
ли разные аспекты проявления архетипа Тени. 

С точки зрения юнгианского анализа в структуре психики можно выделить: сознание, 
персону, личное и коллективное (психоидное) бессознательное. Кроме того, последователь 
К. Г. Юнга Д. Хендерсон выделяет культуральное бессознательное как «область историческои  
памяти, лежащую между коллективным бессознательным и существующим образцом культу-
ры» [17, с. 154–155]. Именно к этои  области принадлежат изменчивые архетипические обра-
зы, которые являются выражением архетипических структур в конкретнои  культуре [6, с. 44]. 
В данном исследовании мы будем исходить из структуры психики, включающеи  культураль-
ное бессознательное, поскольку именно эта структура позволяет наиболее четко концептуа-
лизировать проблему изменчивости архетипических образов в историческом контексте. 

Результаты исследования, обсуждение. Начнем с нескольких замечании , проясняю-
щих понимание архетипа Тени в глубиннои  психологии. В своих исследованиях К. Г. Юнг оп-
ределял Тень как совокупность наиболее темных сторон личности, вступающих в противоре-
чие с установками сознательнои  части личности, а потому ею отвергаемых. Индивидуальная 
Тень существует у каждого человека, кроме нее обнаруживается коллективная Тень, принад-
лежащая культуре, которая, по выражению И. Якоби, символизирует «другую сторону» гос-
подствующего духа времени, его скрытую антитезу [24]. 

В свою очередь М.-Л. фон Франц рассматривает коллективную или культурную Тень как 
сумму Тенеи . Развивая эту мысль, выделим вариации, обсуждаемые различными исследова-
телями. 

В первую очередь, Тень содержит все, что отрицается доминирующими культурными уста-
новками и может персонифицироваться в образе Дьявола и его аналогов. А. Гуггенбюль-Креи г 
отмечает, что если в Средние века проявлениями коллективнои  Тени могли быть ведьмы и ере-
тики, то в ХХ в. их место заняли таи ные секты и идея мирового заговора [4]. 

А. Гуггенбюль-Креи г также полагает, что в качестве Тени можно рассматривать отрица-
тельныи  аспект, присутствующии  у всех явлении  культуры. С этои  точки зрения ценности совре-
менного мира творчество, спонтанность, независимость, каузальность, равенство, прогресс, здо-
ровье и т. д. имеют негативные стороны и предстают в качестве деструктивного фактора [3, с. 38]. 

М.-Л. фон Франц отмечает, что в качестве Тени можно рассматривать и такие феномены, 
которые существуют внутри группы как «нечто, что не разрушает ее саму и проявляется 
только по отношению к другим группам» [16, с. 15]. В качестве примера исследователь приво-
дит крестьянского мальчика, которому «смертельно скучно» общение интеллектуалов. 

Инои  вариант Тени обсуждается в работах самого К. Г. Юнга – это сохраняющиеся обра-
зы предшествующих состоянии  сознания, ярким примером которых является миф о Триксте-
ре. Этот персонаж постоянно попадает в проблемные ситуации, его жизнь – цепь злоключе-
нии , в которых по большеи  части виноват он сам. Постепенно он меняется, двигаясь от при-
митивности и инфантилизма к более высоким ступеням сознания. Этот образ не исчезает 
полностью из культуры, но продолжает жить в разнообразных карнавальных обычаях. Под 
воздеи ствием цивилизации «коллективныи  образ постепенно разрушается, оставляя трудно 
распознаваемые следы в фольклоре» [23, с. 345]. 

К. Г. Юнг также отмечает, что частью Тени являются вытесненные положительные свои -
ства, такие как детскость и примитивность. 

Итак, коллективная или культурная Тень имеет различные варианты: идеи и образы, 
противоречащие доминирующеи  культурнои  установке; отрицательные стороны всех (в том 
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числе оцениваемых обществом положительно) феноменов; характерные свои ства групп, ко-
торые чужды, а потому отталкивают представителеи  других сообществ; более ранние уровни 
сознания; наивность и детскость как положительные творческие импульсы, от которых отка-
зывается культура на более высоких стадиях своего развития. Ниже мы посмотрим, какие из 
аспектов Тени могут репрезентировать образ вампира. 

Для дальнеи ших размышлении  нам также необходимо указать, что в юнгианскои  тра-
диции предполагается возможность соотносить символ с определенным уровнем развития 
культуры1.7И. Якоби отмечает, что чем более скудна и неотчетлива форма архетипического 
образа, тем к более глубокому слою коллективного (культурального) бессознательного она 
принадлежит, чем более личностна проблема, тем более детализирована и отчетлива архети-
пическая фигура ее выражающая [24]. Эти идеи относятся как к индивидуальнои  психике, так 
и к общекультурным процессам. 

Архетипические образы Зла в культуре также имеют различные версии, связанные с со-
стоянием самои  культуры. М.-Л. фон Франц исследует «примитивныи  уровень Зла», характер-
ныи  для человека, живущего в непосредственнои  близости к природе [16, с. 177]. На этом эта-
пе Зло предстает как воплощение деструктивных сил природы, которым противостоит горст-
ка людеи . В примитивных версиях природные духи Зла остаются бесформенными, еще не 
имеют имен, они могут быть добрыми или неи тральными [16, с. 202–203]. Параллельно воз-
никают представления об одержимости человека демоническими силами природы, а также о 
невинно убиенных, которые стали злыми после смерти [16, с. 200]. Это самые ранние предше-
ственники вампиров, которые еще не являются кровососущими. Интересно, что живые мерт-
вецы, как и другие духи, не обязательно злы, с ними можно договариваться [12, с. 22]. 

Постепенно представления о духах дифференцируются, появляются злые боги с соб-
ственными духами. К. Г. Юнг рассматривает культ Диониса с его «пьяным экстазом и сатурна-
лии как примеры успешнои  интеграции «адских сил» в духовную жизнь общества, где они 
приносили определенную пользу [22, с. 159]. В аналитическои  психологии предполагается, 
что проявления Тени должны находить место в культуре, поскольку разного рода обряды, 
связанные с институциированными формами обращения со Злом, позволяют до определен-
нои  степени удерживать его в поле зрения, а значит и под контролем, в противном случае оно 
обретает более деструктивные и менее управляемые формы. Именно в этом видится К. Г. Юн-
гу психологическая роль культа Диониса и карнавалов, а также обрядов, направленных на 
защиту от темных сил. В этом многообразии находится место и живым мертвецам, и разным 
кровососущим: греческие ламии, тюркские албасты, германские маары, китаи ские лисы и 
барсуки, упыри, вурдолаки и т. д. Пьющие кровь мертвецы, как утверждают Т. А. Михаи лова и 
М. П. Одесскии , появились в Греции, соединив идею ходячих мертвецов с представлениями о 
кровососущих духах. Вампир отличается от своих предшественников тем, что опознается как 
определенное умершее лицо – это принципиальное отличие от других кровососущих, кроме 
того, он телесен и ощутим [12, с. 21]. Параллельно возникает целая серия обрядов, призван-
ных элиминировать их самих и приносимыи  ими вред. 

Для дальнеи ших рассуждении  о вампире как одном из образов Тени посмотрим, как ме-
няются представления о Зле в средневековои  культуре. Четкое разделение Добра и Зла как 
явлении  моральных происходит только в монотеистических религиях. К. Г. Юнг детально 
анализирует психологические феномены, которые стоят за значимым христианским принци-
пом privatio boni, которое вырастает из утверждении  Василия Великого об отсутствии у Зла 
собственнои  субстанции и его возникновении из «повреждения души». Исследователь отме-
чает, что несмотря на существование этих конструкции  в христианскои  культуре, жизненныи  
опыт говорит о реальности Зла, невозможности считать его «случаи ным отсутствием совер-
шенства» [18, с. 220–221]. Средневековые карнавалы, восходящие к античным сатурналиям, 
служили выходом для некоторых аспектов архетипа Тени, с их довольно ранним исчезнове-
нием в культе не остается места для Зла [22, с. 159]. Таким образом, заложенные в культуре 
возможности обращения со Злом к эпохе Нового времени практически полностью исчезают, 
что приводит к вытеснению ряда содержании  психического в бессознательное, там они кон-

                                                 
1 Более подробно анализ символов в глубинной психологии мы рассматривали в другом месте: Фоми-
ных Е. А. Интерпретация символа и его роли в культуре в аналитической психологии К. Г. Юнга // Известия 
Уральского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2011. № 3 (94). С. 115–122. 



 Herald of Vyatka State University, Is. 2 (152), 2024  
© VyatSU, 2024          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

 

59 
 

сервируются, но порои  и регрессируют до более архаичных форм, а позднее находят область 
для проецирования в культуре (мифологическую фигуру или абсурдное явление) [21, с. 106]. 

Впрочем, нельзя сказать, что образы Зла исчезают из поля зрения полностью. Работы та-
ких авторитетных историков, как Л. П. Карсавин, Ж.-Ж. Ле Гофф, А. Я. Гуревич показывают, что 
дошедшие до наших днеи  документы свидетельствуют о существенных отличиях народных 
представлении  от церковнои  доктрины. В этои  части культуры находится место и Дьяволу как 
антагонисту Бога, что превращает народное христианство в дуализм [7, с. 121–122], и разнооб-
разным демонам и бесам, и наиболее примитивным, доставшимся в наследство от языческих 
времен, духам, русалкам, живым мертвецам. В «Гомилиях» Псевдо-Климента, одном из стареи -
ших текстов христианскои  культуры, говорится о том, что демоны способны вселяться в мерт-
вые тела и изображать, что они живы [9, с. 249]. Особенно этим отличаются инкубы и суккубы, 
способные представать в облике умерших, вступать в половую связь с людьми и даже произво-
дить потомство [9, с. 208]. Подобные представления вызвали реакцию церкви, что, по мнению 
таких исследователеи , как Ж. Мариньи [8] и Ю. С. Обидина [13, с. 33], способствовало становле-
нию мифа о вампире. В конечном счете, в народном христианстве Зло обретает субстанциаль-
ность, отрицаемую в теологии, и одним из образов архетипа Тени становится вампир. 

Процесс вытеснения идеи субстанциальности Зла иллюстрируется трансформациеи  об-
раза Дьявола в эпоху Высокого Средневековья, которыи  происходит параллельно с заверше-
нием формирования догмата о Троице и поворотом народного христианства к образу Истори-
ческого Христа. Л. П. Карсавин отмечает, что в проповедях рядом с образом всемогущего Бога 
вырастает образ всемогущего Дьявола. Интересно также отметить, простые люди встречают-
ся с бесами и демонами, а не с самим дьяволом. А «все краски для изображения Дьявола мы 
должны заимствовать у людеи  образованных» [7, с. 121–122]. Страх перед Дьяволом играет 
важную роль в литургии. Таким образом, Л. П. Карсавин приходит к выводу, что можно гово-
рить о наличии дуализма в католицизме. В XI–XII в. на фоне окончательного оформления дог-
матов католического христианства (монотеизм с благим Богом, где зло – лишь «отсутствие 
добра») в литургии и монашескои  поэзии активно развивается образ Дьявола. Литургия 
наполняется страхом пред Дьяволом и открытым садизмом, со временем такие описания вхо-
дят в сборники религиозных проповедеи  [5, с. 160]. 

Параллельно на протяжении всеи  эпохи Средних веков менялись изображения Дьявола. 
Его начали изображать с VI в. в виде темноволосого ангела, он не обладает никакими специ-
фическими дьявольскими чертами. Со ссылкои  на О. Эриха А. Е. Махов утверждает, что с IХ в. 
Дьявола начинают изображать человекообразным существом с волосами в виде языков пла-
мени и мохнатым животом. В XIII в. черты звероподобия становятся разнообразными, изоб-
ражения Дьявола с приятнои  внешностью полностью исчезают [9, с. 193]. Таким образом, об-
раз Дьявола под воздеи ствием процесса вытеснения деградирует, приобретает черты все бо-
лее ужасного фантастического чудовища и в таком виде возвращается в поле сознания. 

В ХIV в. на фоне чумы возникает благодатная почва для распространения поверии , свя-
занных с вампирами. Выход в 1484 г. «Malleus Malificarum» Я. Шпренгера и Г. Крамера, одоб-
ренного папои  Иннокентием VIII, стала официальным признанием церковью «живых мертве-
цов» [8]. После этого представления о вампирах не только продолжают циркулировать в 
народнои  среде, но и все чаще привлекают внимание прелатов. В ХVIII в. происходит расцвет 
интереса к вампиризму: выходит целыи  ряд текстов, созданных учеными и священниками. 
Однако уже к концу ХVIII столетия побеждает разум. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, А. Мериме бичуют 
подобные верования как ужасныи  анахронизм. Ж. Мариньи пишет: «Разобранныи  по косточ-
кам и даже высмеянныи  в энциклопедиях XVIII в., вампир уже давно должен был исчезнуть, 
стать музеи ным экспонатом. И деи ствительно, со второи  половины XVIII в. газеты уже мало 
пишут о вампирах, они поглощены другими чудесами науки и техники» [8]. И именно в это 
время зарождается готическии  роман, расцветает культура романтизма, и начинается новыи  
виток в трансформации образа вампира. 

К. Г. Юнг описывает психологическии  процесс компенсации как уравновешение, «вос-
полнение» сознательнои  ориентировки. Бессознательное вызывает наружу «тот сублими-
нальныи  материал, которыи  констеллирован состоянием сознания, значит, все те содержа-
ния, которые, если бы все было осознано, не могли бы отсутствовать в сознательнои  картине 
общеи  ситуации» [20, с. 485]. Чем больше односторонность сознания, чем жестче в культуре 
отрицание и стирание из поля внимания каких-то проблем, тем противоположнеи  содержа-
ния бессознательного. К. Г. Юнг в качестве одного из источников обновления культуры рас-
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сматривает искусство и рассуждает о том, что, чувствуя неудовлетворенность, художник об-
ращается к бессознательному и поднимает из него образ, которыи  способен компенсировать 
однобокость настоящего, он приводит этот образ в соответствие с ценностями настоящего, 
что позволяет современникам его воспринять. Таким образом, искусство представляет собои  
«процесс саморегуляции в жизни нации  и эпох» [19, с. 378]. 

Разговор о компенсирующем характере литературы в контексте интересующего нас во-
проса мы находим в работе Р. Джексон. Рассматривая развитие литературы с позиции  фреи -
довского и лакановского анализа, исследователь подробно анализирует вопрос о репресси-
рующем характере культуры Просвещения, «fortresses of unreason», в отношении ко всему не-
разумному, фантастическому. Все, что было запрещено и подавлено, вырывается наружу, 
сначала в неявном виде в готическом романе, позднее в более отчетливом виде в литературе 
романтизма [27, с. 57]. Кульминациеи  этого движения становится выход в свет романа Б. Сто-
кера «Дракула», нагруженныи  теми же желаниями и подавленными трансгрессивными энер-
гиями, что и страшные истории Стивенсона и Уэльса. Страсть к бессмертию в простом чело-
веческом контексте реализуется в жутком образе Дракулы, которому недостаточно просто 
вечнои  жизни, он разрывает границы жизни и смерти, возвращаясь из мира иного, требуя 
свою долю в мире живых [27, с. 69]. 

Время появления романа Б. Стокера С. А. Антонов характеризует следующим образом: 
«Лондон, в которыи  так мечтает попасть трансильванскии  граф – это поздневикторианскии  
Лондон с трудом подавляемых агрессивных страстеи , индивидуальных и коллективных фо-
бии  и чудовищных преступлении …» [1, с. 72]. Этот образ подчеркивает предельную степень 
напряжения, которую вызвала культура Просвещения, выдавливая все темное за свои преде-
лы, а также острую потребность в создании приемлемого дискурса для разговора обо всем 
пугающем и отвратительном. Исследователи указывают на широкии  спектр страхов, харак-
терных для Викторианского общества: разрушение традиционных устоев древнеи / чуждои  
/стоящеи  ниже культурои ; изменение социальнои  структуры, предполагающеи  более актив-
ную роль женщин во всех сферах; проявление недопустимои  сексуальности, особенно если 
идет речь о ее проявлении у женщин, или гомосексуализме; распространение незнакомых бо-
лезнеи , которые вызывают эпидемии и ужасную смерть. Так можно заключить, что образ 
вампира может выступать как репрезентация только части из указанных выше аспектов Те-
ни: он противостоит доминирующеи  культурнои  установке, выражая ее страхи. 

Итак, под давлением культуры Просвещения к середине XVIII в. внутри готического ро-
мана вновь перерождается образ вампира, и оформляются общие положения литературного 
вампиризма: 1. Вампир является в телесном виде, а не как призрак. 2. Вампир пьет кровь у 
живых. 3. Укушенныи  вампиром сам становится вампиром. 2 и 3 отличаются от народных 
представлении  [12, с. 103]. Часть деталеи , растиражированных позднее, вводит в оборот 
Б. Стокер. Вот некоторые из них: Вампир не отражается в зеркале, не отбрасывает тени, боит-
ся чеснока; вампиром может стать тот, кто выпил кровь вампира, причем выбор гетеросек-
суален; вампиру необходимо быть приглашенным, чтобы вои ти в дом жертвы, проводить вос-
ход и закат в могиле. Литераторы отказываются от многих народных представлении  о том, 
почему человек становится вампиром. Хотя заметим, кое-что из этого позднее будет воспро-
изведено в кинематографе, например, румынское поверье о том, что православныи , отрек-
шии ся от своеи  веры, становится вампиром [12, с. 84]. С. А. Антонов отмечает еще одно фун-
даментальное отличие литературного вампира от его фольклорных предшественников: 
«ожившии  мертвец» – механически бесстрастныи  живои  мертвец, «бессмысленныи  труп», в то 
время как вампир одержим мрачными страстями, обладает посюсторонними эмоциями, чело-
веческим измерением [1, с. 32–33]. Позднее это различие проявится в расхождении вампиров 
с другим персонажем – зомби/франкенштеи ном. Кроме того, Дракула появляется из Тран-
сильвании, которая рассматривается как окраина христианского мира, т. е. он принадлежит 
именно христианству, но как компенсирующая идея приходит из его отдаленнои , во многом 
чуждои  другим героям романа, территории. 

Параллельно меняется образ Дьявола: в то же время, что и литературныи  вампир, 
набирает популярность образ Мефистофеля, которыи  «соблазняет интеллектуалов способно-
стью необозримо расширить границы возможностеи  личности» [11, с. 107]. Романтическая 
литература оправдывает Дьявола, превращая его в бога бунтовщиков [11, с. 112]. 

Итак, подчеркнем: трансформация образа вампира происходит отнюдь не в среде про-
столюдинов, где представления о них никуда не исчезали на протяжении столетии , но среди 
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людеи  образованных, творческих, на фоне торжества Просвещения и разоблачения суеверии . 
Именно в этих кругах растет значимость рационализации, именно здесь появляется и ком-
пенсирующее движение. Отметим также, что при этом не происходит прямого повтора от-
вергнутых веровании  из прошлого. Место Бога занимает просвещенныи  Разум, которому про-
тивостоит все эмоционально-чувственное в обновленных образах разнообразнои  нечисти. 

В романе Б. Стокера борьба с вампиром происходит в контексте квазинаучного дискурса, 
именно ученыи  доктор Ван Хельсинг оказывается главным борцом со Злом: он удостоверяет его 
реальность и находит методы борьбы с ним, практически так же, как в предыдущие столетия 
удостоверяли существование вампиров представители церкви в своих трактатах, допуская саму 
возможность дискурса о подобных созданиях. Даже само происхождение вампиров в романе 
находит «научное» объяснение: на родине немертвого присутствует уникальное сочетание гео-
логических и химических факторов, которые состоят в том, что из вулканов выходят воды и га-
за с такими свои ствами, которые способны как убивать, так и оживлять [14, с. 459]. Что касается 
самого текста романа, то не раз отмечалось, что он представлен как собрание подлинных доку-
ментов, созданных благодаря новеи шим достижениям техники того времени: скоропись, пе-
чатная машинка, фонограф, телеграф. Вампир выступает противоположностью всему этому, 
параллельно обретает черты прародителя зла и присваивает его традиционные символы. 

Теперь вампир управляет миром природы [12, с. 126]. Он может превращаться в волка, 
летучую мышь, крыс, туман. За исключением последнего, все это символы Дьявола: волк рас-
сматривается в этом ключе, начиная с евангельских текстов [10, с. 79]. А. Е. Махов в своеи  ра-
боте приводит объяснение Ю. Балтрушаи тиса, которыи  объясняет связь Дьявола с летучими 
мышами тем, что на определенном этапе развития христианскои  иконографии в XIII в. воз-
никла необходимость заменить у Дьявола ангельские крылья, лишить которых полностью 
его как того, кто господствует в воздухе, было нельзя [10, с. 102–103]. Мышь или крыса тоже 
является символом Дьявола, однако, как правило, только в образе того, кто попал в ловушку 
[9, с. 259]. Забегая вперед, отметим, что именно в момент побега от своих преследователеи  
Дракула превращается в крыс в фильме Ф. Копполы. Музыкальныи  портрет Дракулы в кине-
матографе также опирается на средневековые традиции, в частности, Dies Irea XIII в. [2]. 
Вспомним также, что Дьявол и дракон – два смысла имени Дракулы. Так, образ Дракулы по-
немногу уподобляется Дьяволу, выражению Тени христианскои  культуры. V. Kast анализирует 
разные способы взаимодеи ствия со Злом [28, с. 37–38], и если Дракула сближается с Дьяво-
лом, то возможна только победа над ним. 

Чтобы прокомментировать трансформацию образа вампира, обратим внимание на идею 
К. Г. Юнга о том, что в своем развитии символы, выражающие архетип, приближаются к созна-
нию, его образы преобразуются от максимально удаленных от сознания к доступным ему 
(например, теряют зооморфные черты и приобретают антропоморфные). В то же время можно 
встретить и обратныи  процесс, в тех случаях, когда сознание утрачивает интерес к психическо-
му содержанию, оно деградирует и принимает все более архаические черты [22, с. 102]. Образ 
Дьявола в эпоху Нового времени развивается от животных образов к человеческому облику, 
литература романтизма делает его героем-бунтовщиком [11, с. 123]. Параллельно образ вампи-
ра движется от кровососущего животного и ожившего мертвеца к утонченному аристократу, 
обладающему повышеннои  сексуальнои  привлекательностью. В романе Б. Стокера Дракула об-
ретает черты интеллектуала и мага, которыи  строит планы экспансии на Запад. 

Заключение. Итак, образ вампира является одним из выражении  архетипа Тени и из 
спектра возможных его содержании  отчетливо репрезентирует все то, что противостоит до-
минирующеи  культурнои  установке, относится к области ее страхов. Он трансформируется 
вместе с самои  культурои . Исторически образ вампира формируется из представлении  о ходя-
чих мертвецах и кровососущих монстрах, которые представляют варианты примитивного зла. 
В Средние века у них возникает религиозная окраска. В эпоху Просвещения, провозгласив-
шую торжество Разума, эти представления оказываются подавлены. И в это же время появля-
ется литературныи  вампир, которыи  начинает очеловечиваться, обретая сначала сексуаль-
ную привлекательность, а потом черты интеллектуальных монстров. Параллельно вампир 
заимствует символы Дьявола, в образе последнего также активно развиваются черты траги-
ческого героя, происходит его очеловечивание после деградации в животныи  мир и монстру-
озность в предшествующии  период. Этот процесс иллюстрирует начало подъема содержании  
бессознательного, их приближение к сознанию и лежит в контексте развития архетипических 
образов культурнои  Тени европеи ского общества, ее историческои  трансформации. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the transformation of the vampire image from the stand-

point of Jungian analysis. The purpose of this article is to interpret the vampire image as a manifestation of the 
Shadow archetype reflecting the dynamics of European culture. The methodological basis of the research is the 
theoretical provisions of the works of C. G. Jung, describing the structure of the human psyche and the processes 
of transformation of archetypal images, as well as the ideas of his followers M. L. von Franz, I. Jacobi, A. Gug-
genbuhl-Craig, D. Henderson, V. Kast, who considered various aspects of the manifestation of the archetype of 
the Shadow. The analysis showed that the image of a vampire is one of the expressions of the archetype of the 
Shadow, and from the spectrum of its possible contents it clearly represents everything that opposes the domi-
nant cultural attitude, belongs to the area of its fears. Historically, the image of a vampire is formed from ideas 
about the walking dead and blood-sucking monsters, which represent variants of primitive evil. In medieval 
culture, they have a religious connotation. In the age of Enlightenment, which proclaimed the triumph of Rea-
son, these ideas are suppressed. And at the same time, a literary vampire appears, who begins to humanize. In 
parallel, the vampire borrows the symbols of the Devil, whose image is also humanized in Modern times after 
the degradation into the animal world of the previous period. This process illustrates the rise of the contents of 
the unconscious and their approach to consciousness and lies in the context of the development of archetypal 
images of the cultural Shadow of European society. The conclusion is proposed that the image of a vampire is 
transformed along with culture, reflecting its shadow sides and historical dynamics; he represents a part of the 
cultural unconscious along with the image of the Devil. 
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Аннотация. Профилактика деструктивных проявлении  актуализируется в образовательнои  сре-

де по причине социальнои  активности молодежи, направленнои  на самореализацию и изменение соци-
ально-политического устрои ства. Это усиливается когнитивнои  спецификои  и сопровождается отказом 
от традиционных авторитетов и ценностеи . Целью работы является выявление проблем при реализа-
ции профилактических мероприятии , решение которых обуславливает их эффективность. Методологи-
ческая основа исследования опирается на комплексныи  подход, позволившии  охарактеризовать миро-
воззренческии , когнитивныи , политическии  и социокультурныи  аспекты деструктивности. Системным 
подходом рассматриваются структура и связи сложившеи ся системы профилактики. Профилактика 
рассмотрена историко-генетическим методом как непрерывныи  процесс. Посредством социально-фи-
лософского анализа установлены фундаментальные условия, причины неэффективности профилакти-
ки и предложены решения в рамках формирования общероссии скои  гражданскои  идентичности. Ос-
новными проблемами обозначены: неоднородность целевои  аудитории, отсутствие единого вектора 
интерпретации и транслирования мировоззренческих установок, непроработанность методологиче-
ских и педагогических приемов и непонимание содержательного наполнения в прогностическом аспек-
те. Мировоззренческие принципы в рамках концепции «Россия государство-цивилизация» представля-
ются необходимыми структурообразующими элементами концептуального характера для всеи  систе-
мы профилактики. Разделение целевои  аудитории на группы «профессионалов» и «обывателеи » по 
признаку доступа к узкоспециализированнои  информации позволит, с однои  стороны, подготовить об-
ладающих соответствующими компетенциями профилактологов, которые способны выявлять деструк-
тивные проявления и оказывать содеи ствие субъектам профилактическои  работы. С другои  – снизить 
риск возникновения излишнего интереса к деструктивнои  деятельности у широкого круга лиц. Фор-
мирование гражданскои  идентичности при сохранении традиционных этнических культур на основе 
унифицированных мировоззренческих принципов будет способствовать разрешению проблем профи-
лактики. 

 
Ключевые слова: деструктивность, молодежь, профилактика, гражданская идентичность, миро-

воззрение, государство-цивилизация. 
 
В настоящее время теоретиками и практиками из социально-гуманитарнои  области 

знания все больше уделяется внимания противодеи ствию различного рода деструктивным 
проявлениям от аморального поведения до убеждении  террористическои  направленности 
среди молодежи как наиболее уязвимои  части населения. Ограничение доступа к деструктив-
ному контенту в социальных сетях не приносит желаемого результата, а в какие-то моменты 
даже провоцирует к ним излишнии  интерес [10, с. 114]. Проводимые профилактические ме-
роприятия направлены на широкую аудиторию и обладают многопрофильным содержатель-
ным наполнением. Как правило, задачеи  указывается формирование патриотизма, мировоз-
зрения или представлении  о недопустимости насилия, деструктивного поведения. Критерием 
эффективности указывается снижение деструктивнои  деятельности, на которое влияет по-
ложительная динамика социокультурных, политико-правовых, экономических, информаци-
онных и когнитивных условии . Сущностно, с педагогическои  точки зрения, это является 
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практически неизмеримым результатом обучения. Применяемые процессуальные подходы и 
нарративы не объясняют причинно-следственные связи (conjunctural, configurational, event-cha-
in) и фокусируются на поверхностных событиях [24]. 

Исследователями отмечаются важность и практическая значимость изучения как де-
структивности, так и организации работы с неи : социальнои  поддержки личного и профессио-
нального становления М. Х. Ганиевои  и Н. М. Латиповои  [1], переосмысления педагогических 
методик С. А. Фадеевои  [14], регулярность и информационное сопровождение Е. В. Щетининои  
[18]. В. И. Красиковым отдельно подчеркнута актуальность рассмотрения популяризации и 
влияния онлаи н-сообществ с риторикои  политизированнои  вражды [3]. Однако отмечается не-
достаток работ, посвященных выявлению фундаментальных условии  и причин низкои  эффек-
тивности профилактических мероприятии . Цель нашего исследования – выявить и концептуа-
лизировать проблемы, возникающие при проведении профилактики деструктивности и не 
позволяющие повысить эффективность и оптимизировать адекватность управленческих ре-
шении . Задачами исследования стали определение когнитивных и психологических особенно-
стеи  молодежи, обуславливающих деструктивную деятельность; характеристика направлении  
профилактическои  работы; анализ содержания профилактических мероприятии  относительно 
перспектив снижения деструктивности и предложение по оптимизации в рамках философскои  
концепции «Россия государство-цивилизация» и формирования соответствующеи  модели по-
ведения и мышления гражданина – общероссии скои  гражданскои  идентичности. 

Теоретические основы. В основе методологии исследования находится комплексныи  
подход к деструктивности, которыи  позволил определить мировоззренческии , когнитивныи , 
политическии  и социокультурныи  аспекты и спрогнозировать результативность реализуе-
мых и предлагаемых авторами профилактических мер. Системным подходом были проанали-
зированы разнообразные профилактические мероприятия деструктивнои  деятельности, деи -
ствия организующих их субъектов и межведомственное взаимодеи ствие, а также определены 
характер и структурные связи между всеми участниками как социальными акторами. Исто-
рико-генетическии  метод позволил рассмотреть профилактику как непрерывныи  и последо-
вательныи  процесс. Становление россии скои  государственности представлено в рамках ци-
вилизационного подхода. Социально-философскии  анализ позволил выявить основополага-
ющие принципы эффективнои  профилактическои  работы, концептуализировать проблемы, 
решение которых является необходимым условием повышения эффективности. Проанализи-
рованы работы россии ских и зарубежных исследователеи , посвященных деструктивности и 
роли гражданскои  идентичности в ее профилактике. Выводы по полученным результатам 
были сформулированы посредством общенаучных методов анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, обобщения. Абстрагирование способствовало рассмотрению различного рода де-
структивных проявлении  как явлении  социальнои  реальности, оказывающих негативное 
влияние на социальную стабильность. 

Результаты. На сегодняшнии  день профилактика деструктивнои  деятельности в обра-
зовательнои  среде основывается в концептуальном плане на обозначении негативных сторон 
данных явлении  и условии  их возникновения. В погоне за прикладным знанием игнорируют-
ся содержательная и результативная составляющие профилактики, тем самым предпринима-
емые меры получают только абстрактныи  характер. Предпринимаемые меры безопасности 
сводятся к предостережениям о недопустимости совершения противоправных деи ствии . Они 
носят некарательныи  характер и могут применяться только в отношении тех явлении  и про-
цессов, по которым есть решения судов. Большая доля проявлении  деструктивнои  деятельно-
сти не охватывается нормативно-правовои  базои  и остается «серои » зонои , по которым при-
нимается решение в индивидуальном порядке на основе морально-нравственного, политиче-
ского и социокультурного контекста. 

Отсутствие единого понятии ного аппарата, используемого всеми субъектами профи-
лактическои  работы, не позволяет скоординировать предпринимаемые меры в едином миро-
воззренческом направлении, единообразно презентовать желаемыи  результат. Это приводит 
к невозможности полноценнои  реализации программ профилактики и получения долгосроч-
ных положительных результатов. Невозможно эффективно бороться – осуществлять просве-
щение, предпринимать меры безопасности и реализовывать государственныи  и обществен-
ныи  контроль – с тем, что субъектами профилактическои  работы представляется по-разному. 

Молодежь представляет собои  сензитивную часть социума и обладает повышеннои  
чувствительностью к происходящим процессам и склонностью к длительным переживаниям 
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[6, с. 48], взаимосвязью депрессивности и деструктивности [23]. Значимыми являются бли-
жаи шее окружение и успех среди сверстников. Обнаружение угроз и принятие радикальных 
решении  проявляются в более частом и чувствительном реагировании молодых людеи  на 
стимулы по причине неи ротизма и низкои  саморегуляции негативных эмоции , преобладания 
фактора тревоги [11]. Деструктивная деятельность провоцируется неудовлетворенностью 
социально-политическим положением, стремлением продемонстрировать свою индивиду-
альность, уникальные способности и проявить социальную активность. Гнев и стыд высту-
пают усиливающим фактором [25]. К. Мангеи м отметил, что такое конфликтное сознание яв-
ляется отражением социальнои  нестабильности, а замешательство – естественным результа-
том неопытности [4, с. 445]. 

Потенциальная энергия молодых людеи  является значимои  для развития общества и 
государства, реализации государственных программ и повышения конкурентоспособности 
общества. Профилактика должна ориентироваться на данную группу населения, а ресурсы 
системы высшего образования позволят охватить максимальное количество людеи  в воз-
расте 17–25 лет. Следовательно, от содержания образовательных программ и воспитательных 
практик напрямую зависят благополучие и стабильность государства. Однако они не могут 
позитивно реализовываться без определения мировоззренческих установок, отвечающих 
настоящеи  социокультурнои  и внутриполитическои  обстановке. Эффективность профилак-
тики измеряется конструктивным будущим. Поэтому ориентироваться субъекты профилак-
тическои  работы должны на прогнозирование и моделирование ожидаемого социума в онто-
логическом, этическом и аксиологическом аспектах. Долгосрочными результатами представ-
ляются навыки самостоятельного решения проблем обучающимися легитимными способами, 
адаптации к социально-экономическим изменениям и конструктивного выражения граждан-
скои  позиции, социальнои  активности. 

Так, например, с 2021 г. работу начали созданные при университетах Координационные 
центры по вопросам формирования у молодежи активнои  гражданскои  позиции, предупре-
ждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодеи ствия идеоло-
гии терроризма и профилактики экстремизма. Работают соответствующие структурные под-
разделения при каждом учебном заведении. С 2023 г. помимо дисциплин «История России» и 
«Философия» профилактическая функция возложена на «Основы россии скои  государственно-
сти» [2]. Также в образовательные программы была введена дисциплина, направленная на 
формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупци-
онного поведения и компетенции , обеспечивающих возможность противодеи ствовать им в 
профессиональнои  деятельности и повседневнои  жизни [8]. 

Отметим, что при планировании вторичнои  и третичнои  профилактики стоит помнить 
про рациональность выбора многими участниками деструктивнои  деятельности и наличие 
огруппленного, радикализованного мышления. Принадлежность к культурам со строгими и 
сильными ценностями выступает защитным фактором против психопатического измерения 
личности и помогает предотвратить эмоциональную реакцию после совершения преступле-
нии  [21]. В деятельности таких сообществ молодые люди реализуют свое стремление к само-
выражению, достижению признания со стороны других и социальнои  идентичности, а также 
получают возможность доминировать в соответствующем поле стратегических деи ствии  [15] 
и выполнять социально значимую статус-роль, осуществлять всемирную борьбу добра со 
злом. Особенно это востребовано в условиях минимального наличия и доступности социаль-
ных лифтов для молодежи в государстве. 

Отдельное внимание при реализации профилактических мероприятии  требует разработ-
ка понятии ного аппарата, которыи  позволит оперировать общепринятыми определениями и 
обеспечить согласованность деи ствии  всех субъектов профилактическои  работы. Под профи-
лактикои , в широком плане, понимают совокупность предупредительных мер, направленных 
на сохранение и укрепление нормального состояния социально-политического порядка, под-
держание стабильного развития [17, с. 1558]. Под деструктивностью – разрушительное поведе-
ние, направленное как на внешние объекты, так и на самого себя. Содержание деструктивности 
гораздо шире, чем несколько десятилетии  назад по причинам намеренного размывания нрав-
ственных норм, развития сети Интернет, смещения коммуникативнои  активности и социализа-
ции в виртуальное пространство [11, с. 287], сопровождаемое геи мификациеи  деятельности. 

Реализация профилактических мероприятии  преимущественно осуществляется в рам-
ках духовно-нравственного воспитания, культурно-просветительского, гражданско-патрио-
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тического, физического и научно-образовательного направлении . Работа с индивидуальными 
проявлениями является однои  из задач наравне с улучшением экономического благосостоя-
ния страны, развитием культуры межнационального и межрелигиозного диалога, мирного 
урегулирования конфликтов, совершенствованием правовои  базы и формированием нацио-
нальнои  идентичности. Задачеи  воспитания становится научение любви к Родине, реализа-
ция которои  требует проработку единого понимания понятии  «Родина», «любовь» и прием-
лемых способов ее проявления. 

Формирование общероссии скои  гражданскои  идентичности и создание системы патри-
отического воспитания следует основывать на тои  историческои , культурнои , религиознои , 
экономическои , психологическои  (менталитет) специфике, которои  обладает россии ское об-
щество. Важным представляются преодоление фрагментарности, конкурентности теории  и 
обеспечение системного взаимодеи ствия [20]. Под патриотизмом целесообразно понимать 
принцип функционирования социума, содержащии  систему ценностеи , обеспечивающии  со-
циальную сплоченность и социальную идентификацию по признаку отношения к граждан-
скои  нации (россияне, многонациональныи  народ России) при осознании специфики этниче-
скои  культуры и ее роли в становлении россии скои  государственности. Конструировать 
гражданскую идентичность посредством воспитания: а) активнои  позиции, нравственнои  и 
моральнои  ответственности перед обществом; б) осознаннои  принадлежности к государ-
ственности (политическои  системе, социальным и культурным, светским ценностям, истори-
ческои  памяти); в) рационального обоснования роли и места, прогнозирования личностного 
развития в перспективах государства [26, с. 29]. 

При проведении культурно-просветительских и духовно-нравственных мероприятии  
подчеркивается культурно-историческая специфика народов России, вероучительные и риту-
альные стороны религиозных практик. Многонациональность и полирелигиозность населе-
ния, историческии  опыт развития либеральных ценностеи  и сохранение неолиберальных 
тенденции  способствуют расхождению в понимании любои  из перечисленных в Указе Прези-
дента от 9 ноября 2022 г. № 809 [13] традиционных духовно-нравственных ценностеи . Возни-
кающие противоречия усиливаются субъективным пониманием содержания планируемого 
результата, интуитивными представлениями людеи  о нормативном поведении, Родине и 
традиционных ценностях, которые при вербализации не согласуются между собои . 

Так, согласно интерактивнои  карте профилактическои  деятельности, публикуемои  
Национальным центром информационного противодеи ствия терроризму и экстремизму в 
образовательнои  среде и сети Интернет, в Красноярском крае за 2023 г. было проведено 
70 мероприятии  [7]. Среди них представлены образовательные семинары («Идентичность 
как ключ к пониманию и презентации себя»), форумы («Сибирскии  аргиш») и лекции («Ин-
тернет как среда коммуникации», «России ская политическая традиция как элемент граждан-
скои  идентичности»), мероприятия патриотическои  направленности: «Торжественная цере-
мония в День флага России», открытие Аллеи славы, торжественные концерты, военно-пат-
риотические игры, а также спорно относящиеся к профилактике акция «Сдаи  тест на ВИЧ» и 
турнир по полевои  стрельбе. Указан и национальныи  праздник народов Среднеи  Азии 
«Навруз». Однако в списке отсутствуют традиционные русские праздники, что свидетель-
ствует об ошибочном принятии государствообразующего русского этноса, не нуждающегося в 
поддержании, развитии и сохранении своеи  культуры. 

При формировании общероссии скои  гражданскои  идентичности явныи  приоритет ка-
кои -либо культуре и религиознои  традиции представляется непродуктивным. Однако в рели-
гиознои  идентификации преобладает кентавр-идея православнои  идентичности, которои  
свои ственен мифологическии  образ церкви и сочетание фольклорно-кулинарного соблюде-
ния постовых предписании , праздновании  и положительного отношения к абортам. Около 
80 % граждан ассоциируют себя с православнои  традициеи  [19]. На наш взгляд, трактовка 
традиционных духовно-нравственных ценностеи , направленная на выработку унифициро-
ванных представлении , вполне может осуществляться в православном преломлении. Это бу-
дет отвечать интуитивным представлениям большинства населения, сложившемуся пропра-
вославному консенсусу в государстве [12, с. 367] и не будет конфликтовать с интерпретация-
ми иных философско-богословских подходов, религиозных учении . 

Обсуждение. Полученные нами посредством опросов, дискуссии  и групповои  работы 
данные в рамках проведения занятии  по дисциплине «Основы россии скои  государственно-
сти» в 2023 г. среди обучающихся первого курса согласуются с результатами исследования 
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А. Д. Харичева, А. Ю. Шутова, А. В. Полосина и Е. Н. Соколовои , проведенного в рамках разра-
ботки проекта «ДНК России» в 2022 г. [16, с. 14]. Доверие к демократическим процедурам, 
признание компетентности и эффективности власти, ее открытости и уважение к человеку, 
единство целеи  власти и общества позиционируются ценностными установками относитель-
но государства, а патриотизм, идентификация и осознание связи с территориеи , понимание 
важности защиты целостности, суверенитета – относительно страны. Схожие результаты 
представлены в работе М. Ю. Мартынова и В. С. Пуртовои . Установлено наличие преобладаю-
щеи  доли молодых людеи , у которых жизненные стратегии включают опору на легальные 
средства, учет интересов других, привлечение собственных ресурсов и актуализацию лич-
ностных качеств. Им присущ высокии  уровень доверия политическим институтам [5, с. 62]. 
Обозначенные традиционные духовно-нравственные ценности России согласуются с цен-
ностными ориентирами и мировоззренческими принципами россии скои  молодежи (обучаю-
щихся высших учебных заведении ). 

Основная проблема профилактики деструктивнои  деятельности заключается в интел-
лектуальнои , образовательнои  и деятельностнои  неоднородности профилактируемои  аудито-
рии. В неи  присутствуют немногочисленные заинтересованные лица, имеющие навыки профи-
лактическои  работы и желающие получить углубленные знания, практико-ориентированные 
умения. Однако большая часть представлена слушателями, которыми будет усвоено не более 
5 % транслируемои  информации. В результате содержание таких мероприятии  становится не-
актуальным для всеи  аудитории – первым будет недостаточно знании , а у вторых вызовет эф-
фект информационного шума или спровоцирует излишнии  интерес. 

На наш взгляд, для разрешения проблемы осведомленности молодежи в вопросах де-
структивнои  деятельности и организации эффективнои  профилактическои  работы целесо-
образно разграничить профилактические мероприятия для разного уровня заинтересованно-
сти и мотивированности обучающихся. Это позволит конкретизировать ожидаемые резуль-
таты обучения и шкалу оценивания для каждои  группы. 

Для первои  группы – «профессионалов» – важным является возможность самостоя-
тельного осуществления противодеи ствия деструктивнои  деятельности в рамках деи ствую-
щего правового поля. Тем самым они получают признание и реализуют свою потребность в 
социальнои  активности. Ознакомление с запрещенным к публичнои  демонстрации и распро-
странению деструктивным контентом, со спецификои  деятельности деструктивных сооб-
ществ и способами вовлечения у них не вызовет ненужного интереса и не спровоцирует де-
структивное поведение. 

Обучение даннои  группы программам противодеи ствия, включающим как опосредо-
ванныи , так и непосредственныи  контакт с профилактируемыми проявлениями, психологи-
ческую и правовую подготовку, позволит восполнить нехватку квалифицированных кадров, а 
также лиц, способных осуществлять адекватныи  общественныи  контроль. Они, получая 
навыки анализа узкоспециализированнои  информации и владения приемами противодеи -
ствия механизмам вовлечения и убеждения потенциальных «жертв» в ошибочности идеоло-
гических положении , смогут результативно заниматься предупреждением и выявлением 
проявлении  деструктивности в молодежнои  среде. 

Работа со второи  группои  – «обывателями» – должна ориентироваться на организацию 
их повседневнои  и образовательнои  деятельности в аспекте предоставления возможностеи  
для самореализации. Тема деструктивности, о которои  они имеют интуитивные представле-
ния, изначально для них не является актуальнои . Именно в силу их неосведомленности они 
могут стать объектами вовлечения и в дальнеи шем даже участниками, не осознавая деструк-
тивного характера своих деи ствии  и будучи убежденными (ложно) в совершении обществен-
но-значимого дела. 

Профилактические мероприятия для даннои  группы должны быть направлены на по-
лучение компетенции , позволяющих успешно реализовываться в социуме и государстве; осо-
знании прав и свобод, ответственности перед социумом, семьеи  и государством; формирова-
ние активнои  гражданскои  позиции; девальвации криминального образа жизни; умении са-
мопрезентации, самовыражения общественно доступными и приемлемым способами; реали-
зации собственных социально-политических, экономических проектов. Наличие а) разрабо-
танных образов персонифицированнои  Родины и разных вариации  героев, модели мышления 
и поведения которых они могут воспроизводить в профессиональном и повседневном аспек-
те; б) социальных возможностеи  для утверждения собственнои  значимости и полезности 
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инициатив позволит сформировать требуемые паттерны поведения и снизить риск вовлече-
ния в деструктивную деятельность. 

Согласимся с Н. С. Савкиным, что воспитание и обучение на всех уровнях образования 
должны способствовать формированию представления о «хорошем» гражданстве у молодежи 
и отказу от мнимого, показного патриотизма [7], сопровождаемого агрессиеи  в отношении 
людеи  инои  религиознои , этническои , социальнои  и другои  принадлежности. Разработка 
концептуальнои  основы представляется основополагающим элементом эффективнои  профи-
лактики деструктивнои  деятельности, что согласуется с позициями зарубежных исследовате-
леи  [27]. Перспективнои  представляется философская концепция «Россия государство-циви-
лизация». Сбалансированное сочетание интересов государства и народонаселения, осознание 
собственнои  самобытности и принятие культурно-исторического своеобразия народов поз-
волит сформировать общероссии скую гражданскую идентичность (россияне) и повысит 
внутриполитическии  и международныи  престиж государства. Как верно отмечено М. Волинс-
кои , распространение политических ценностеи  и конструирование положительного имиджа 
государства являются структурообразующими процессами для гражданскои  идентичности 
молодежи [28]. 

Введением модели общероссии скои  гражданскои  идентичности в контексте цивилиза-
ционного подхода разрешается вопрос культурно-историческои  интерпретации патриотизма 
и традиционных духовно-нравственных ценностеи . Указанные ценности можно позициони-
ровать в рамках светскои  культуры, синтезирующеи  этническую и религиозную специфику 
населения в единое унифицированное духовное пространство. Принципы православнои  куль-
туры, имеющие историческии  приоритет для россии ского государства, могут стать неким аб-
страктным эталоном, ориентированным, в первую очередь, на ту часть населения, которая не 
обладает сильно развитым этническим самосознанием. Тем самым будет пресечено распро-
странение мировоззренческого вакуума, которыи  мог бы быть занят деструктивным содер-
жанием, а также простимулируется социальная активность молодых людеи  в конструктивном 
для общества и государства направлении. 

Заключение. Ключевои  идееи  профилактики должны стать прогнозирование и кон-
струирование будущего россии ского общества, обладающего конкретными конкурентоспо-
собными характеристиками. Философская концепция «Россия государство-цивилизация» 
позволяет установить вектор работы, определить ключевые понятия и задать общую дина-
мику социально-политических и духовных процессов, направленных на социальную сплочен-
ность и осознание гражданами своеи  государственнои  принадлежности. В рамках нее кон-
кретные проблемы – отсутствия единого вектора интерпретации и транслирования мировоз-
зренческих принципов, непроработанности методологических, педагогических приемов и 
непонимания содержательного наполнения субъектами – получат возможность конструктив-
ного разрешения. Разделение образовательных подходов по мерам профилактики для «про-
фессионалов» и «обывателеи » позволит более адресно реализовывать профилактические ме-
роприятия и разрешить проблемы неоднородности целевои  аудитории и неадекватности об-
щественного контроля. 
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Abstract. The prevention of destructive manifestations is being actualized in the educational environ-

ment due to the social activity of young people aimed at self-realization and changing the socio-political struc-
ture. This is reinforced by cognitive specificity and is accompanied by a rejection of traditional authorities and 
values. The purpose of the work is to identify problems in the implementation of preventive measures, the solu-
tion of which determines their effectiveness. The methodological basis of the research is based on an integrated 
approach, which made it possible to characterize the ideological, cognitive, political and socio-cultural aspects of 
destructiveness. A systematic approach examines the structure and connections of the existing prevention sys-
tem. Prevention is considered by the historical and genetic method as a continuous process. Through a so-
cio-philosophical analysis, the fundamental conditions and causes of the ineffectiveness of prevention are estab-
lished and solutions are proposed within the framework of the formation of an all-Russian civic identity. The 
main problems are identified: the heterogeneity of the target audience, the lack of a single vector of interpreta-
tion and translation of worldview attitudes, the lack of elaboration of methodological and pedagogical tech-
niques and a lack of understanding of the content in the prognostic aspect. The worldview principles within the 
framework of the concept of "Russia is a state-civilization" are the necessary structural elements of a conceptual 
nature for the entire prevention system. Dividing the target audience into groups of "professionals" and "lay-
men" based on access to highly specialized information will, on the one hand, allow us to train qualified preven-
tologists who are able to identify destructive manifestations and assist subjects of preventive work. On the other 
hand, to reduce the risk of excessive interest in destructive activities among a wide range of people. The for-
mation of civic identity while preserving traditional ethnic cultures based on unified worldview principles will 
contribute to solving prevention problems.  
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Аннотация. В статье отражена историческая ретроспектива идеи  в зарубежнои  философскои  

мысли II половины XX – начала XXI вв., касающихся проблемы взаимоотношения природных и социаль-
ных аспектов развития человечества. 

Проделан историко-философскии  анализ проблемы взаимодеи ствия природного и социального в 
трудах зарубежных авторов II половины XX – начала XXI вв. В исследовании проанализированы современ-
ные научные публикации, затрагивающие проблему социального и природного в зарубежнои  философ-
скои  мысли II половины XX – начала XXI вв., в их историческои  взаимосвязи с предшествующими научны-
ми изысканиями. В ходе изучения представленнои  проблемы выявлено, что гипотеза генно-культурнои  
эволюции стала исходнои  социально-историческои  и научно-методологическои  основои  становления и 
развития такого научного академического направления, как социобиология. 

Изучение закономерностеи  наследственности и базовых правил эволюции является своевремен-
нои  задачеи  в понимании процессов, происходящих в природе и обществе. Для этого необходимо разра-
ботать методологию, позволяющую осознать взаимовлияние социального и природного, что поможет 
сформировать картину жизни с позиции философии. 

Парадигма генно-культурного взаимоотношения становится актуальнои  в настоящее время, так 
как она предоставляет человечеству право выбора – быть в гармонии или быть в конфликте с окружа-
ющеи  природнои  средои . Можно утверждать, что доктрина коэволюции – это своего рода «реинкарна-
ция» предшествующих еи  в истории философии натурфилософских концепции , но с поправкои  на 
остростоящие сеи час экологические проблемы из-за чрезвычаи но нерациональнои  деятельности чело-
веческои  цивилизации, рисков уничтожения всего живого в результате применения оружия массового 
поражения. 

 
Ключевые слова: генно-культурная эволюция, коэволюция, социобиология, биокультурная эво-

люция, теория двои нои  наследственности, проблема социального и природного, зарубежная философ-
ская мысль II половины XX – начала XXI вв. 

 
Введение. Парадигма объединеннои  эволюции генома человека и культуры отмечена в 

трудах целого ряда зарубежных мыслителеи , которых волновала проблема взаимодеи ствия 
социального и природного в происхождении человечества, актуализирующая методологию 
философии жизни. При рассмотрении даннои  проблематики в философском аспекте было 
введено такое научное понятие, как генно-культурная эволюция, обозначающее совместное 
развитие социальнои  и природнои  сторон человеческого бытия [5]. Представленныи  вопрос 
лежал в плоскости решения широкого спектра наук различных направленностеи  – как соци-
ально-гуманитарных, и в первую очередь, философии, так и естественнонаучных – биологии, 
географии. 

Важнеи шеи  проблемои  современного мира является неблагоприятная экологическая 
обстановка, обусловленная деструктивным хозяи ственным «освоением» Земли цивилизаци-
еи , поскольку деятельность человечества в XX – XXI вв. стала носить краи не разрушительныи  
характер. Шумы, вибрация, смоги, электромагнитные поля, ионизирующее излучение – все 
это наносит вред человеку, его здоровью. Абсолютное господство цивилизации , тотальное 
могущество их воздеи ствия запускает необратимые процессы разрушения окружающеи  сре-
ды, что приводит к возникновению критических экологических факторов, влияющих на 
жизнь всех организмов в экосистемах. Негативное воздеи ствие оказывают испытание и при-
менение ядерного и химического оружия, что также ведет к истреблению живого. Сюда мож-
но отнести и ситуации, созданные неумышленно, но по вине человека, пытающегося преобра-
зовать мир под свои нужды и потребности: пожары, аварии на радиационных объектах и др.  
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В результате производственнои  и хозяи ственнои  деятельности человека происходят выбросы 
химически опасных веществ, разрушающих озоновыи  слои  Земли, что ведет к онкологиче-
ским заболеваниям. Есть и другие обстоятельства, наносящие ущерб озоновому слою, но 
именно пагубныи  эффект химикатов в атмосфере является основным. По тем же самым при-
чинам – из-за вредных выбросов – возникают кислотные дожди. 

Философское исследование аспектов генно-культурного взаимодеи ствия в развитии 
человека и человечества в эпоху масштабных перемен XX – XXI вв. с ее глобальными вызова-
ми, начиная от ухудшения экологическои  обстановки и кончая рисками уничтожения всего 
живого на планете в результате применения оружия массового поражения, является актуаль-
нои  задачеи . 

Историко-философский анализ проблемы. Р. Триверс, американскии  исследователь 
эволюционнои  биологии, социологии и социальнои  психологии, выдвинул ряд моделеи  соци-
ального взаимодеи ствия, а именно: родительского вклада, конфликта родителеи  и детеи , а 
также взаимного альтруизма, применимых как к представителям животного мира, так и к че-
ловеческому обществу. Согласно модели родительского вложения, тот вид животного мира, в 
котором определенная гендерная особь, вносящая наибольшии  вклад в рождение и воспита-
ние потомства, в высшеи  мере избирательно подходит к выбору своего партнера, так как 
нужна гарантия – необходимо минимизировать вероятность ошибки, что затраченное усилие 
и время на рождение и воспитание детеи  целесообразно с точки зрения выживания этого 
потомства. Происходит поиск максимально ответственного партнера, и, соответственно, за 
данную гендерную особь идет конкуренция между животными видами противоположного 
пола. Также сами родители, понимая, что из-за условии  окружающеи  среды не смогут поднять 
потомство в конкретных обстоятельствах, бросают их с намерением выжить самим – и, в пер-
спективе, сохранив себя, для того, чтобы в следующии  раз воспроизвести себе подобных и их 
вырастить. В конфликте родителеи  и детеи  дети хотят получить больше от родителеи , чем их 
братья и сестры, а родители заинтересованы в распределении ресурсов между всеми своими 
потомками в равнои  степени, в том числе чтобы сохранить ресурсы для будущих поколении . 
Во взаимном альтруизме особи помогают друг другу, а в некоторых случаях даже и с риском 
для своеи  жизни, вплоть и до самопожертвования, но с учетом, если они надеются на такие же 
ответные деи ствия от рядом живущих с собои  особеи  либо получают конкретную пользу от 
них [8; 16; 17; 18; 19; 20]. 

П. Берге, бельгии ско-американскии  ученыи , предпринял попытку оценить те или иные 
социальные проявления поведения в обществе на основе биологическои  природы человека. 
Исследуя аспект взаимоотношения социальнои  и природнои  эволюции, он опирался прежде 
всего на этническую составляющую социума и его национально-культурныи  характер. Любои  
этнос, по мнению Берге, функционирует как одна большая семья – популяция характеризуется 
не естественным, а родственным отбором, в задачу которого входят две взаимоисключающие, 
но при этом сочетающие в себе психологические установки, заложенные в каждом индивиде, а 
именно самосохранение и самопожертвование. В первом случае, при самосохранении, с однои  
стороны, увеличивается шанс передать гены своим потомкам, но в данном обстоятельстве ста-
вится вопрос о выживании популяции как таковои , что может также отразиться и на сохране-
нии потомков конкретного индивида; во второи  ситуации, при самопожертвовании, индивид 
увеличивает шансы на существование популяции и, как следствие, вероятность наследования 
его генов через оставшихся в живых родственников в популяции (родственное наследование 
генов как продолжение рода). Популяция, которая характеризуется наибольшим количеством 
индивидов, готовых пожертвовать собои  ради своих соплеменников, оказывается гораздо жиз-
неспособнее по отношению к другим социальным общностям, что приводит к возникновению 
естественного отбора между различными социальными объединениями [14; 15]. 

Основоположником теории генно-культурного взаимодеи ствия и ее квинтэссенции, со-
циобиологии, является видныи  биолог и мыслитель новеи шеи  истории философии II поло-
вины XX – начала XXI вв. Э. О. Уилсон, мировоззрение которого складывалось на комплексном 
и разностороннем рассмотрении социальных и природных аспектов развития человечества. 
Уилсон утверждал, что генно-культурная эволюция сформировала человеческую цивилиза-
цию, и пути познания взаимоотношения между социальным и природным будут наи дены 
благодаря сформулированнои  методологии, полученнои  в итоге интеграции знании  из гума-
нитарных и естественных научных дисциплин. Уилсон подчеркивает, что развитие социума 
объясняется его управлением исключительно природными инстинктами и, продолжая 
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мысль, акцентирует свое внимание на групповом отборе, являющимся определяющеи  доми-
нантои  в процессе человеческои  эволюции. Финальным этапом в развитии общества можно 
назвать эусоциальность, характеризующуюся тем, что некоторые представители отказыва-
ются от дальнеи шего воспроизводства себе подобных – затем, чтобы помочь своему племени 
вырастить очередное поколение популяции. До этого общепринятая научная точка зрения 
сводилась к следующему – в основе эволюции стоит естественныи  отбор, но Уилсон обосно-
вал собственную гипотезу, которая исходила из «традиционного» естественного отбора, но 
заключалась в разных форматах конкуренции: как между отдельно взятыми особями, так и 
между социальными объединениями. Следовательно, напрашивается вывод, а именно: чело-
век является продуктом двух взаимосвязанных форм эволюционно-естественного отбора. 
Также в результате осмысления концепции Уилсона формулируется уникальная особенность 
человеческои  природы – противоречивые, но наряду с этим равнодеи ствующие установки: 
альтруизм (помощь ближним, зачастую в ущерб себе) и эгоизм (равнодушие к окружающим, 
на первом месте свои личные интересы). Данная точка зрения находит свое отражение в со-
временнои  картине мира – взаимодеи ствие государственных коалиции  друг с другом в наше 
время: мы видим, как страны объединяются в различные организации с целью помощи в ре-
шении проблем (проблема экологии, голода, последствии  природных и техногенных ката-
строф, нераспространения определенных видов вооружении  и так далее), но вместе с тем 
наблюдается желание некоторых стран или их представителеи  следовать в угоду своим инте-
ресам в ущерб интересам других. Разногласия, основанные на противостоянии полити-
ко-государственных систем и цивилизации  (Запад-Восток: крестовые походы против иновер-
цев и язычников; колонизация «отсталых» народов; капитализм против социалистического 
лагеря; устрои ство общества на основе демократических и либеральных ценностеи  против 
авторитаризма, тоталитаризма, диктатуры и другие), конфликты на религиознои , расовои  
либо этническои  почве – все это Уилсон объясняет результатом заложеннои  в человеке гене-
тическои  программы, в исполнении которои  популяции, вступая в конкуренцию между собои , 
определяют себе идеологическую концепцию, которая даст им право господства над другими 
популяциями [9; 10; 11; 12; 13]. 

М. Рьюз, англии ско-канадскии  мыслитель и философ науки, изучая проблему социаль-
ного и природного происхождения человека, сформулировал понятие эволюционнои  эписте-
мологии, которое заключается в постижении человеческого бытия с помощью раскрытия 
сущности генетическои  программы, заложеннои  в сознании индивида как результат течения 
естественного отбора и культурнои  эволюции. Эти в некотором роде генетические правила 
управляют родственно-групповым отбором, а также формируют в условиях этого процесса 
феномен человеческои  культуры. Здесь Рьюз в своих размышлениях разделяет взгляды 
Э. О. Уилсона. Рьюз утверждал, что человек уже давно вышел за пределы своего биологическо-
го начала, но в то же время мотивы всех социальных деи ствии  лежат в корнях его природного 
происхождения [7]. 

Актуальными становятся методы этологии, изучающеи  взаимосвязь поведения живот-
ных с факторами окружающеи  среды. Тем самым представляется возможным сопоставление 
мотивов поведения животных с образом мышления и деи ствии  человека при влиянии на них 
условии  внешнеи  природнои  среды. 

Д. Мак-Фарленд, англии скии  ученыи , являющии ся активным сторонником этологии, в 
монографии «Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция» исчерпывающе 
изложил ее основные принципы, которые могут быть применимы для разработки методоло-
гии познания сути, целеи  и смыслов концепции генно-культурного развития человечества [4]. 

Этологическии  подход использовал и англии скии  ученыи  Р. Докинз, сформулировав 
«меметику» – теорию, согласно которои  индивиды передают не только свои гены по наслед-
ству, но и так называемые «мемы» (компоненты культуры: мысли, поведение, веру и др.). 
Естественныи  отбор, по аналогии с генами, определяет, какие мемы должны доминировать в 
окружающеи  среде, а какие не жизнеспособны. Таким образом, естественныи  отбор управляет 
объединеннои  эволюциеи  – процессом передачи генов, носители которых обладают наиболее 
успешными мемами, то есть культурои  [2]. 

В. Грант, американскии  исследователь, подчеркивал, что эволюция природы и развитие 
социума проходят во взаимозависимом ключе, составляя автономно развивающиеся друг от 
друга стороны человеческого бытия, хотя ранее утверждалось обратное: культурная эволю-
ция начала свое развитие с окончанием биологическои  эволюции [1]. 
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Д. Т. Кенрик, американскии  ученыи , изучающии  психологию человека и животных, а 
также закономерности их эволюции, в публикации «Инстинкты и смысл жизни. Почему в нас 
так много животного» пытается наи ти основания, которые смогут объяснить самые разные 
деи ствия человека (склонность к убии ствам, выбор партнеров и так далее), и за счет их осо-
знания ответить на главныи  вопрос бытия – в чем же непосредственно состоит цель суще-
ствования. Кенрик применил методологию, использующую исторические и эволюционные 
аспекты развития, а также влияние на формирование человечества культурного фактора. 
Фактически он сформулировал отдельное научное направление, которое получило название 
эволюционная психология, заключающееся в рассмотрении образа деи ствия человека под 
углом его биологическои  и социальнои  эволюции. Кенрик утверждает, что кажущиеся на пер-
выи  взгляд иррациональные поступки человека являются рациональными, так как все можно 
объяснить и предсказать с помощью изучения его исконнои  природы инстинктов и эволюции 
культурного феномена, их совместную историю зарождения и проявления в дальнеи шем – 
выявив в результате закономерности происхождения и существования человека в качестве 
биосоциального типа. Автор делает вывод, что, несмотря на созданную высокоразвитую ци-
вилизацию, в каждом человеке сохраняется заложенная дикая животная природа, которая и 
отвечает за его поведенческие характеристики. Кенрик пытается осознать причины проблем 
современного мира – безмерное господство концепции общества потребления, распри на ре-
лигиознои  и национальнои  либо расовои  почве, политические разногласия, социально-эконо-
мические несоответствия распределения благ цивилизации и жизненно важных ресурсов [3]. 

Заключение и выводы. Проведенныи  историко-философскии  анализ зарождения и 
развития идеи  теории генно-культурнои  эволюции дает основания спрогнозировать пути 
решения проблем бытия человека и жизнедеятельности человеческои  цивилизации, остро-
стоящих на рубеже XX – XXI вв., актуальных в настоящее время. Данная технология познания 
реализуется с помощью интеграции знании  из естественных научных дисциплин (география, 
биология) и социально-гуманитарных (философия). В результате этого объединения форму-
лируется новая парадигма философии жизни – парадигма генно-культурного взаимодеи -
ствия, являющаяся в некоторои  степени наивысшим рангом философского осмысления всех 
концепции  понимания жизни предшествующих периодов истории философии. 

Благодаря обозначеннои  технологии становится возможным всестороннее рассмотрение 
эволюционных процессов – взаимоотношении  в живых и искусственно созданных системах 
(философия техники, искусственныи  интеллект), что может привести к новым открытиям и 
важным научным результатам, представляя собои  перспективныи  подход для понимания ос-
новных постулатов философии естествознания. За счет сформулированнои  методологии по-
знания появляется возможность осознания взаимосвязеи  между идеями и культурными явле-
ниями, изучения взаимодеи ствия общественных групп и влияния природных условии  на кол-
лективное поведение (в социологии и экологии), моделирования процессов коэволюции, 
которые включают в себя взаимоотношения между разнообразными видами, воздеи ствия 
окружающеи  среды и изменения генетического материала. Концепция генно-культурного вза-
имодеи ствия играет важную роль в рассмотрении и понимании эволюции культуры и природы, 
в их теснои  взаимосвязи, а также в осмыслении места человека в этом развитии и то, как его 
деятельность и взаимодеи ствие с природои  влияют на ее эволюцию; также способствует  
осознанию и анализу процессов в неживои  природе (эволюция планет и звезд, эволюция Все-
леннои ). 

В целом философия как наука позволяет понять принципы и законы, на которых осно-
вываются природные и социальные метаморфозы, каким образом трансформации в культуре 
воздеи ствуют на жизнь людеи  и общество, анализировать исторические, социокультурные и 
психологические факторы, влияющие на эволюцию культурных явлении , почему люди выра-
батывают определенные идеи, ценности, нормы и поведение. Этот подход становится акту-
альным именно сеи час, когда человечество сталкивается с международными широкомас-
штабными вызовами, связанными с изменениями климата, ростом социальнои  напряженно-
сти, отсутствием устои чивого диалога между общественными организациями, несоблюде-
нием условии  сбалансированного и органичного сосуществования человека и природы, а 
также интенсивнои  активизациеи  научно-технического прогресса цивилизации. 

Как показал историко-философскии  анализ зарождения идеи  теории генно-культурнои  
эволюции, зарубежные ученые развивали концепцию взаимосвязи социального и природно-
го, предполагая осознанное взаимодеи ствие человека с окружающеи  средои  и ответственное 
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отношение к природным и социальным процессам. Этим и объясняется тот факт, что одними 
из первых к вопросу понимания генно-культурнои  эволюции подошли именно представители 
естественнонаучного направления и, в первую очередь, биологии. В результате становления 
биологии как науки происходило изменение философского взгляда на происходящие процес-
сы, формулируя мировоззрение, определяющее гуманистическии  характер научнои  мысли 
данного периода времени. 

Развитие науки, технологии  и социально-экономических процессов способствует росту 
прогресса человечества, требуя пересмотра моделеи  взаимодеи ствия с окружающеи  средои .  
В частности, это касается философских подходов и методологии , которые должны учитывать 
достижения науки и адаптироваться к новым реалиям. В современном мире, где происходят 
быстрые и глобальные метаморфозы в социальнои , экономическои  и технологическои  сферах, 
актуальность этои  парадигмы становится особенно важнои . Распространение информацион-
ных технологии  и массовые коммуникации меняют образ жизни людеи , влияя на формирова-
ние культурных ценностеи  и норм поведения. С другои  стороны, современные технологии и 
медицинские достижения открывают новые возможности для трансформации наследственно-
сти человека, включая генную инженерию, технологии редактирования генома. 

Идея коэволюции в новеи шеи  истории философии воплотила в себе два методологиче-
ских подхода к познанию сути бытия человека: философии окружающеи  природнои  среды и 
философии социального и биологического антропогенеза. 

Концепция взаимоотношения социальных и природных сторон бытия человека зало-
жила предпосылки возникновения и развития самостоятельного научного направления – со-
циобиологии, как это обозначалось в иностранных источниках, а в отечественных публика-
циях данная точка зрения легла в основу выделенного в отдельно сформулированное миро-
воззрение – биофилософию [6]. 
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Abstract. The article reflects a historical retrospective of ideas in foreign philosophical thought of the 

second half of the XX – early XXI centuries, concerning the problem of the relationship between natural and so-
cial aspects of human development. 

A historical and philosophical analysis of the problem of the interaction of natural and social in the 
works of foreign authors of the second half of the XX – early XXI centuries has been carried out. The study ana-
lyzes modern scientific publications dealing with the problem of social and natural in foreign philosophical 
thought of the second half of the XX – early XXI centuries, in their historical relationship with previous scientific 
research. During the study of the presented problem, it was revealed that the hypothesis of genetic and cultural 
evolution became the initial socio-historical and scientific-methodological basis for the formation and develop-
ment of such a scientific academic field as sociobiology. 

The study of the laws of heredity and the basic rules of evolution is a timely task in understanding the 
processes taking place in nature and society. To do this, it is necessary to develop a methodology that makes it 
possible to realize the mutual influence of social and natural, which will help to form a picture of life from the 
standpoint of philosophy. 

The paradigm of genetic and cultural relations is becoming relevant at the present time, as it gives hu-
manity the right to choose whether to be in harmony or in conflict with the natural environment. It can be ar-
gued that the doctrine of coevolution is a kind of "reincarnation" of natural philosophical concepts that preced-
ed it in the history of philosophy, but adjusted for the acute environmental problems now due to the extremely 
irrational activities of human civilization, the risks of destroying all living things as a result of the use of weap-
ons of mass destruction. 

 
Keywords: genetic cultural evolution, coevolution, sociobiology, biocultural evolution, the theory of dual 

heredity, the problem of social and natural, foreign philosophical thought of the second half of the XX – early 
XXI centuries. 

 

References 
1. Grant V. Evolyucionnyj process: kritich. obzor evolyuc. teorii [The evolutionary process: critical. an over-

view of evolution. theories] / transl. from English by N. O. Fomina; ed. and preface by B. M. Mednikov. M. Mir 
(World), 1991. 

2. Dawkins R. Egoistichnyj gen [The Selfish gene] / transl. from English by N. Fomina. M. AST : CORPUS, 
2013. 

3. Kenrick D. Instinkty i smysl zhizni. Pochemu v nas tak mnogo zhivotnogo [Instincts and the meaning of 
life. Why there is so much animal in us]. SPb. Piter, 2017. 

4. McFarland D. Povedenie zhivotnyh: Psihobiologiya, etologiya i evolyuciya [Animal behavior: Psychobiol-
ogy, ethology and evolution] / transl. from English by N. Y. Alekseenko, E. M. Bogomolova, V. F. Kulikova, 
Yu. A.Kurochkina; ed. by P. V. Simonov. M. Mir (World), 1988. 

5. Ovcharov D. A. Idei gennokul'turnoj evolyucii v filosofii XX veka: istoriko-filosofskij analiticheskij obzor 
[Ideas of genetic cultural evolution in philosophy of the XX century: historical and philosophical analytical re-
view] // Vestnik MGPU. Seriya: Filosofskie nauki – Herald of Moscow State Pedagogical University. Series: Philo-
sophical Sciences. 2023. No. 1 (45). Pp. 79–88. DOI: 10.25688/2078-9238.2023.45.1.6. 

6. Ovcharov D. A. Problema biologicheskogo i social'nogo v otechestvennoj filosofii II poloviny XX – nachala 
XXI veka: istoriko-filosofskij analiticheskij obzor [The problem of biological and social in Russian philosophy of 
the second half of the XX – beginning of the XXI century: historical and philosophical analytical review] // Vest-
nik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Herald of Chelyabinsk State University. 2023. No. 7 (477). 
Pp. 61–67. DOI: 10.47475/1994-2796-2023-477-7-61-67. 

7. R'yuz M. Filosofiya biologii [Philosophy of Biology] / transl. from English; gen. ed. corresponding mem-
ber of Academy of Sciences of the USSR I. T. Frolov; preface by corresponding member of Academy of Sciences 
of the USSR I. T. Frolova and PhD in Philos. Sciences B. G. Yudina. M. Progress, 1977. 



Вестник Вятского государственного университета, 2024, № 2 (152) 
© ВятГУ, 2024         ISSN: 2541–7606                                                                                                                     Философские науки 
 

 

80 
 

8. Trivers R. Obmani sebya. Kak samoobman pomogaet nam vyzhit' [Deceive yourself. How self-deception 
helps us survive]. SPb. Piter, 2012. 

9. Wilson Edward Osborne. Hozyaeva Zemli. Social'noe zavoevanie planety chelovechestvom [The Owners 
of the Earth. The social conquest of the planet by mankind]. SPb. Piter, 2014. 

10. Wilson Edward Osborne. Vrozhdennaya tyaga k zhivomu kak svyaz' cheloveka s drugimi biologicheskimi 
vidami [Biophilia. The innate craving for life as a human connection with other biological species]. M. URSS, 2017. 

11. Wilson Edward Osborn. Budushchee Zemli. Nasha planeta v bor'be za zhizn' [The future of the Earth. 
Our planet in the struggle for life]. M. Alpina non-fiction, 2017. 

12. Wilson Edward Osborne. Smysl sushchestvovaniya cheloveka [The meaning of human existence]. M. Al-
pina non-fiction, 2018. 

13. Wilson Edward Osborne. Eusocial'nost': lyudi, murav'i, golye zemlekopy i drugie obshchestvennye 
zhivotnye [Eusociality: humans, ants, naked diggers and other social animals] / transl. from English by Maxim 
Isakov, M. Alpina non-fiction, 2020. 

14. Van den Berghe Pierre. Man in Society: A Biosocial View // Elsevier Publishing. New York, 1975. 
15. Van den Berghe Pierre. Human Family Systems: An Evolutionary Perspective // Elsevier Publishing. 

New York, 1979. 
16. Trivers Robert. The Evolution of Reciprocal Altruism // Biology Quarterly. 1971. No. 46 (1). Pp. 35–57. 

DOI: 10.1086/406755. JSTOR 2822435. 
17. Trivers Robert. Parental Investment and Sexual Selection. Cambridge : Biological Laboratories, Har-

vard University, 1972. 
18. Trivers Robert. Parent – Offspring Conflict. American zoologist. 1974. No. 14 (1). Pp. 249–264. DOI: 

10.1093/icb/14.1.249. 
19. Trivers Robert. Social Evolution. Benjamin/Cummings, Menlo Park, California. 1985. 
20. Trivers Robert. Natural Selection and Social Theory: Selected Papers by Robert L. Trivers. Oxford : 

Oxford University Press, 2002. 

 
Поступила в редакцию: 10.01.2024  
Принята к публикации: 01.07.2024 
 
 

 
 



 Herald of Vyatka State University, Is. 2 (152), 2024  
© VyatSU, 2024          ISSN: 2541–7606                                                                        Philosophy of religion and religious studies 
 

 

81 
 

 

 

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ  
И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  

 

 
 

УДК 281.93(7) DOI: 10.25730/VSU.7606.24.025 
 

Празднование столетия Русской православной миссии  
в Северной Америке 

 

Печатнов Валентин Владимирович 
кандидат исторических наук, доцент кафедры философии им. А. Ф. Шишкина,  

Московскии  государственныи  институт международных отношении  (университет)  
Министерства иностранных дел России скои  Федерации. Россия, г. Москва. E-mail: vpechatnov@yandex.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена памятному событию в истории русскои  духовнои  миссии в США – 

празднованию в 1894 году ее столетнеи  годовщины. Это событие практически не изучено в россии скои  
и зарубежнои  историографии, хотя в россии ских и американских архивах имеются все необходимые для 
этого источники. Это дело 3101 (оп. 174) из фонда Св. Синода России ского государственного историческо-
го архива под названием "По представлению Преосвященного Алеутского о праздновании в 1894 году 
столетия распространения православия в Севернои  Америке" и дело «Centennial Celebration. Instructions 
and Reports from various parishes (1893–1894)» из Архива Русскои  Церкви на Аляске в Рукописном отделе 
Библиотеки Конгресса США (The Alaskan Russian Church Archives records. Library of Congress Manuscript 
Division. Container D 472–474). Актуальность темы связана с тем, что подобные юбилеи наступают через 
определе нные промежутки времени, и опыт прошедших праздновании  должен быть учте н при подго-
товке торжеств в будущем. 

В статье рассматривается подготовка этого празднования, инициированного главои  Алеутскои  и 
Аляскинскои  епархии епископом Николаем (Зиоровым), роль в этом Св. Синода и его обер-прокурора 
К. П. Победоносцева. Подробно анализируется само проведение этого торжества и его богословское зву-
чание на основе отчета епископа Николая, отчетов разных православных приходов в Америке, а также 
материалов американскои  прессы. Делается вывод о том, что празднование столетия православия в 
Севернои  Америке стало серьезнои  вехои  на пути возрождения заокеанскои  епархии Русскои  Церкви 
после почти четверти века застоя и кризиса. Оно придало большои  импульс дальнеи шим трудам еп. 
Николая по развитию епархии, которые стали основои  для ее  наивысшего расцвета при преемнике вла-
дыки Николая, святителе Тихоне (Беллавине), будущем патриархе Московском и всея России.  

 
Ключевые слова: Русская духовная миссия в Америке, Алеутская и Аляскинская епархия РПЦ, 

епископ Николаи  (Зиоров), обер-прокурор Победоносцев. 
 
Важнои  вехои  в истории русскои  духовнои  миссии в США явилось празднование ее сто-

летнеи  годовщины в 1894 г. Это событие практически не изучено в отечественнои  и зарубеж-
нои  историографии1, хотя необходимые архивные источники имеются. Это дело 3101 (оп. 174) 
из фонда Св. Синода России ского государственного исторического архива под названием «По 
представлению Преосвященного Алеутского о праздновании в 1894 г. столетия распростра-
нения православия в Севернои  Америке» и дело «Centennial Celebration. Instructions and 
Reports from various parishes (1893–1894)» из Архива Русскои  Церкви на Аляске в Рукописном 
отделе Библиотеки Конгресса США (The Alaskan Russian Church Archives records. Library of 
Congress Manuscript Division. Container D 472–474). 

Актуальность темы связана с тем, что подобные юбилеи наступают через определенные 
промежутки времени, и опыт прошедших праздновании  должен быть учтен при подготовке 
торжеств в будущем. Целями статьи являются восстановление, по вышеупомянутым архив-
ным сборникам, подготовки и хода празднования столетия русскои  духовнои  миссии в США, а 
также оценка значения этого празднования для последующеи  истории заокеанскои  епархии 

                                                 
© Печатнов Валентин Владимирович, 2024 
1 Первый подход к изучению темы см. [2, с. 18–20].  
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РПЦ. В ходе исследования использовались идеографическии  метод, метод контент-анализа, 
элементы богословско-исторического анализа. Подготовка и проведение празднования рас-
сматриваются в контексте истории Русскои  духовнои  миссии в США. Опыт восстановленных 
по архивным документам празднования столетия православия в США и подготовки к нему 
может быть востребован (с учетом, конечно, изменившихся исторических условии ) при под-
готовке аналогичных юбилеев в зарубежных епархиях РПЦ. Материал статьи может быть ис-
пользован в лекционных курсах по истории Русских духовных миссии  за рубежом. 

История православия в Америке по-настоящему началась с высадки на Аляске первои  
группы валаамских монахов во главе с архимандритом Иоасафом (Болотовым) в 1794 г. Они 
были посланы митрополитом Санкт-Петербургским Гавриилом (Петровым) для духовного 
окормления жителеи  первого русского торгового поселения на о. Кадьяк, а также для мисси-
онерскои  работы среди туземцев. Поскольку тогда на американскии  континент прибыли пер-
вые православные священнослужители и миссионеры, дату их прибытия – 24 сентября 1794 г. – 
уместно считать и датои  начала американского православия.  

Столетнии  юбилеи  православия в Америке пришелся на 1894 г. и наступил в критическое 
время для американскои  епархии Русскои  Церкви. Кризис начался после продажи Аляски США в 
1867 г. Вместо православнои  России, Церковь оказалась в инославном государстве, нравы и за-
коны которого резко отличались от россии ских. Основная масса русских поселенцев и священ-
нослужителеи  покинула Аляску. Встречным потоком нахлынули протестантские и католиче-
ские миссионеры, которые развернули прозелитическую деятельность, стремясь увлечь в свою 
веру не только язычников, но и православных туземцев. После упразднения Русско-Амери-
канскои  компании резко сократилось финансирование епархии. К внешним трудностям доба-
вилась духовно-нравственная деградация духовенства и паствы. Епископ Николаи  (Зиоров), 
назначенныи  главои  Алеутскои  и Аляскинскои  епархии осенью 1891 г., решительно и энергич-
но взялся за исправление ситуации. Столетнии  юбилеи  американского православия пришелся 
на третии  год его правления и нес с собои  необычные возможности для того, чтобы, по выра-
жению самого владыки Николая, «поднять Православие в Алеутскои  епархии». 

Преосвященныи  Николаи  решил реализовать эти возможности в полнои  мере. 16/28 но-
ября 1893 г. он послал в Св. Синод представление о праздновании юбилея с просьбои  благосло-
вить это мероприятие. Указав на духовное значение событии  1794 г., – тогда «впервые восси-
ял луч Православия в пределах Севернои  Америки среди малоизвестного тогда племени але-
утов», – епископ отметил, что и ныне, несмотря на разрушительную деятельность 
инославных миссии , «свет Православия еще не совсем угас и есть как отдельные личности, 
так и целые общины, крепко держащиеся православного учения и дорожащие связью с право-
славною Русскою Церковью. Следовало бы всячески поддержать это святое дело, на которое 
было положено столько трудов и даже крови русских людеи ». Указав в последнеи  фразе цель 
празднования, вл. Николаи  далее формулирует его основную задачу: «Вот почему представля-
ется мне благовременным оживить в сознании … православного населения события прошлои  
жизни этои  Епархии воспоминанием оных в особом торжественном празднестве» [9]. 

Юбилеи ные торжества были намечены на 24–25 сентября 1894 г., при этом основным 
днем было избрано 25 сентября – главныи  праздник преподобного Сергия Радонежского (по 
старому стилю). Таким образом, празднование почти точно совпадало с реальнои  датои  при-
бытия на Аляску валаамских монахов-миссионеров, хотя это не было упомянуто среди дово-
дов, приводимых вл. Николаем в пользу предлагаемои  даты празднования. 

Глава епархии предложил насыщенную программу торжеств, имевшую и просветитель-
скую часть: проповеди, распространение брошюры «Жизнь валаамского монаха Германа, аме-
риканского миссионера», беседы с детьми с раздачеи  им Евангелия и катехизиса. Для поощ-
рения хорошо служащих Церкви священнослужителеи , старост храмов и прихожан, для уве-
ковечения памяти о столетнем юбилее, а попутно – для улучшения учебно-методического 
обеспечения церковных школ вл. Николаи  просил Св. Синод оказать «милости» приходам 
Алеутскои  епархии «присылкою икон с благословенными грамотами, присылкою книг и 
учебных пособии  в школы, награждением духовных лиц, церковных старост и почетных при-
хожан какими-либо наградами и проч., о чем, если последует соизволение Вашего Святеи ше-
ства, может быть представлен отсюда список». Наконец, епископ видел в праздновании воз-
можность улучшить материальное положение своеи  епархии: «…Было бы полезно ко дню 
юбилея сделать обнародование в «Церковных Ведомостях»2 об этом событии в надежде, что 

                                                 
2 Официальный печатный орган Св. Синода. 
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это вызовет многих ревнителеи  Православия на принесение пожертвовании  на нужды право-
славнои  миссии в Америке».  

Менее чем через месяц Св. Синод полностью одобрил инициативу архиерея, признав 
«предложенное Преосвященным Алеутским торжественное празднование столетия Право-
славия в С. Америке благовременным и желательным, а порядок совершения оного целесооб-
разным». Порядок празднования, предложенныи  в вышеупомянутом «представлении» еп. Ни-
колая, был заранее опубликован в официальном органе Св. Синода [3, с. 843–844; 4, л. 5–6]. Ко-
нечно, в «Церковных Ведомостях» было объявлено и о самом праздновании. Забегая вперед, 
надо сказать, что в результате этого, во исполнение надежд вл. Николая, в адрес епархии по-
ступило немало пожертвовании  деньгами, церковным имуществом и богослужебнои  литера-
турои  со всеи  России [6]. По указанию Преосвященного они были распределены между прихо-
дами в строгом соответствии с количеством прихожан. 

Веснои  1894 г. в рамках подготовки празднования еп. Николаи  обратился с письмом к 
русскому посланнику в Вашингтоне кн. Г. Л. Кантакузену с просьбои  «довести до сведения 
Вашингтонского правительства» о предстоящем праздновании с «покорнеи шею просьбою от 
меня лично, чтобы Вашингтонское правительство сделало распоряжение как ситкинскому 
губернатору, так и другим правительственным агентам на Аляске и островах», оказать «со-
деи ствие и внимание нашим православным священнослужителям и их приходам в праздно-
вании этого торжества» [13]. Хотя юбилеи  должен был отмечаться и в Сан-Франциско, где 
находилась архиереи ская кафедра, и на приходах континентальных штатов, просьба вл. Ни-
колая относилась именно к Аляске и Алеутским островам. Объяснялось это тем, что там нахо-
дилось большинство приходов епархии, а также тем, что этот регион был аренои  противосто-
яния и даже борьбы. В этом же письме владыка затронул больнои  вопрос, о котором он писал 
кн. Кантакузену и ранее и по которому православные священники не раз обращались к мест-
ным властям: прозелитизм протестантских и католических миссионеров на Аляске3. «Было 
бы желательно, чтобы миссионеры, не принадлежащие к православнои  церкви, не пропаган-
дировали бы своих конфессии ных идеи  в тех местностях Аляски, где уже сто лет сияет свет 
Христовои  веры православнои , а вместо этого лучше сосредоточили свою деятельность на 
обращении язычников, еще не знакомых с учением христианским, ибо этим наносится нрав-
ственное оскорбление как священнослужителям православнои  церкви, так и всему населе-
нию, исповедующему православную веру». Кроме того, по случаю юбилея Преосв. Николаи  
высказал еще одно пожелание: «чтобы Американское правительство заботилось и о наших 
православных школах и давало бы им материальную поддержку подобно тому, как это оно де-
лает в отношении других конфессии ». В конце письма епископ заверял посланника в том, что 
священнослужители епархии всегда молились за богослужением «о здравии и благополучии 
Президента и американского народа … и впредь обещаем быть молитвенниками за них» [13]. 

В начале мая Преосв. Николаи  пишет обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву4 с 
просьбои , кроме вышеупомянутои  брошюры о прп. Германе, напечатать еще его «Архипас-
тырское послание» по случаю празднуемого юбилея, а также выслать несколько сот экзем-
пляров уже изданнои  брошюры о митроп. Иннокентии (Вениаминове, 1797–1879), выдаю-
щемся миссионере, пастыре и ученом, первом русском епископе в Америке,5 при котором рус-
ское православие на Аляске весьма распространилось и организационно полностью офор-
милось. Обер-прокурор ответил полным согласием. 

И вот, настали юбилеи ные дни. Наиболее масштабные торжества прошли в Сан-Фра-
нциско с участием правящего архиерея6. Празднование началось еще вечером в пятницу, 
23 сентября, заупокои ным архиереи ским богослужением в кафедральном соборе епархии. Это 
богослужение относилось уже к субботе, 24 сентября, т. к. по библеи скому представлению, 
день начинается с вечера, т. е. с захода солнца7. Утром в субботу была совершена Божествен-

                                                 
3 Подробнее об этом см. Печатнов В. О. Русская дипломатия и православная Российская церковь в США 
(1867–1917) / В. О. Печатнов, В. В. Печатнов // Российская история. 2021. № 5. С. 92–94. 
4 C ним у вл. Николая сложились доверительные отношения: см. Печатнов В. В. Жизнь российского ду-
ховенства в Америке конца XIX в (по материалам переписки обер-прокурора Святейшего Правитель-
ствующего Синода К. П. Победоносцева) // Концепт: философия, религия, культура. 2021. Т. 5. № 4 (20). 
С. 43–44, 47–52, 56–58. 
5 Был назван «апостолом Аляски»; прославлен Русской Церковью в лике святых в 1977 г. 
6 Празднование в Сан-Франциско излагается по [7]. 
7 См. Быт. 1:5: «И был вечер, и было утро: день один». 
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ная литургия, а за неи , как писал в своем рапорте Св. Синоду еп. Николаи , – панихида «по всем 
почившим миссионерам Алеутскои  епархии, а также – отцам и братиям нашим», когда-либо 
служившим в Алеутскои  епархии. Согласно церемониалу юбилея, поименно должны были по-
минаться первые миссионеры: еп. Иоасаф, прибывшии  на Аляску в сане архимандрита, иноки 
Герман (впоследствии прп. Герман Аляскинскии ), Ювеналии  (впоследствии преподобномуче-
ник иеромонах Ювеналии  Аляскинскии ), Афанасии  и Феофил, а также епископы Иннокентии , 
Петр, Павел, Иоасаф и Нестор [15]. Поскольку в Православнои  Церкви богослужение субботы 
посвящено, в первую очередь, поминовению усопших, такая молитва о всех ушедших из зем-
нои  жизни сотрудниках епархии была в канун юбилея совершенно уместна. 

К вечернему богослужению в субботу вечером, относившемуся уже к 25 сентября, цер-
ковь «была убрана зеленью и цветами, начиная от иконостаса и кончая входными дверями… 
На правои  и левои  стороне храма [вероятно, снаружи. – Авт.] по карнизам из белых и красных 

роз на щите из зелени кипарисовои  и др. была сделана надпись: 1794–18948…» [7, л. 32]. Бо-
гослужение совершалось по полному чину, с освящением хлебов, а молящимся, кроме ломти-
ков освященного хлеба, раздавались иконки, крестики и «брошюры религиозно-нравственно-
го содержания». 

Воскресным утром 25 сентября богослужение началось малым водоосвящением и 
окроплением освященнои  водои  церкви и всего архиереи ского дома. Согласно православному 
вероучению, смысл этого в том, чтобы исполнить и воду, и все, что еи  окропляется, благода-
тью – Божественнои  энергиеи , – и вернуть им их истинное назначение: быть средством при-
общения к Богу. Затем, с учетом разнородного характера аудитории, совершалась Божествен-
ная литургия на трех языках: церковнославянском, греческом и англии ском. На этих трех 
языках читалось и Евангелие; апостольское же чтение было на церковнославянском и ан-
глии ском. За богослужением молитвенно поминался Св. Синод, а также патриархи Констан-
тинопольскии , Александрии скии , Антиохии скии  и Иерусалимскии , а также митрополиты 
Санкт-Петербургскии , «Сербскии » [очевидно, имеется в виду митрополит Белградскии . – Авт.], 
Афинскии , Черногорскии  и Тырновскии  (в Болгарии), названныи  в рапорте по имени: Климент. 
Поминовение нерусских иерархов, очевидно, объяснялось тем, что православные из областеи  
в их юрисдикции, прибыв в США, становились членами приходов Алеутскои  и Аляскинскои  
епархии РПЦ. Сербская и Болгарская Церкви в то время не имели патриархов (а Болгарская 
Церковь даже не имела евхаристического общения с другими Поместными Православными 
Церквами), поэтому вместо них поминались митрополиты. 

Из гражданских властеи , кроме президента Соединенных Штатов и «России ского Цар-
ствующего Дома», поминались короли Греции, Сербии и князь Черногории «с их Августеи ши-
ми Домами». 

Народа, пишет вл. Николаи , «было очень много всяких национальностеи , особенно гре-
ков, собравшихся с разных мест Калифорнии. Греки пришли с знаменами и музыкои  к церк-
ви – парадным маршем, с цветными шарфами через плечо и в белых перчатках, числом до 
200». Славяне не cоставили аналогичного шествия, как позднее объяснили епископу, из-за 
протестов со стороны «славян-католиков» (под этим выражением вл. Николая, по всеи  веро-
ятности, имеются в виду униаты). Состоя в славянских братствах, организованных не по кон-
фессиональному, а по национальному признаку, последние всячески противились «открытому 
и торжественному чествованию этого дня» [7, л. 33]. 

После литургии был отслужен «благодарственныи  молебен с коленопреклоненною мо-
литвою», перед которым Преосвященныи  Николаи  произнес речь, составленную по создан-
ным еще в античности риторическим канонам праздничнои  речи. Она представляет собои  
отличныи  образец ораторского искусства. Архипастырь обозрел прошлое православнои  мис-
сии в Севернои  Америке, дав ему положительную оценку, и представил вúдение ее будущего. 
В частности, вл. Николаи  воспел успехи миссии на Аляске в период до ее продажи США9 и 

                                                 
8 Увеличенные цифры – в оригинале. – Авт. 
9 Вот фрагмент из этой части речи: «Не прошло и трех десятков лет со дня прибытия наших миссионе-
ров – и какая перемена совершилась в этом крае! Десятки тысяч людей, сидевших дотоле во тьме и сени 
смертной, просвещены светом Христовой веры, появились храмы, часовни, кресты на путях, образова-
лись вокруг святых храмов поселки, деревни, явились грамота, книжность, школы, ученье – всюду за-
кипела жизнь, всюду стали прививаться начала христианской гражданственности, порядки. Дикари 
научились не только славить Бога устами, но и в собственном смысле жить по-человечески…» [8, л. 63]. 
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оправдал стагнацию миссии и отрицательные явления церковнои  жизни, возникшие после 
1867 г. Что касается вúдения будущего, то оно было оптимистичным. Поводом для оптимизма 
вл. Николая стали положительные явления в настоящем, в современнои  ему жизни, явления, 
происходившие вокруг Православнои  Церкви и внутри нее: возвращение в Церковь униатов, 
пробуждение интереса к православию в американском обществе, выразившееся в стремлении 
старокатоликов10, епископалов и иных протестантов сблизиться с Православнои  Церковью, 
массовые крещения колошеи 11 и стремление многочисленных православных иммигрантов – 
греков, славян и арабов – присоединиться к приходам епархии [8, л. 65–66]. 

В заключительнои  части речи Преосвященныи  призвал к благодарению Бога за Его ми-
лости, дарованные Православнои  Церкви в Америке, и к молитве о будущем, что отлично 
настраивало на предстоящии  благодарственныи  молебен: «Припадем же, братие, с верою к 
престолу Божию, и исповедаем со смирением свои чувства пред Лицем Божиим за все мило-
сти, явленные нашеи  церкви в прошедшем столетии, и помолимся Ему, да благословит Он, 
Всеблагии , и венец наступающего столетия, и да укрепит Он среди нас мир, любовь и согла-
сие… !» [8, л. 66]. 

После молебна Преосвященныи  со священнослужителями и другими приглашенными 
лицами проследовали в архиереи скии  дом, которыи  весь «был украшен флагами различных 
величин: русскими, американскими, греческими и сербско-черногорскими. Приемные комна-
ты точно так же были убраны гирляндами из цветов, флагами и пр., при этом портреты Госу-
даря, Государыни и Наследника Цесаревича12 и Президента Соединенных Штатов – Гровера 
Кливленда – с особенным изяществом были украшены цветами и флагами; кроме этого, на 
особои  стене отдельно от всех был убран флагами, венками и цветами портрет приснопамят-
ного Святителя Иннокентия, просветителя Алеутского» [7, л. 32]. В верхнеи  приемнои  (оче-
видно, на втором этаже) епископ Николаи  принял поздравления с юбилеем, после чего 
«в нижнем помещении» (на первом этаже) был дан «парадныи  завтрак (на 60 особ)». За зав-
траком Преосвященныи  произнес первыи  тост – за здравие «Государя нашего и Его Августеи -
шего Семеи ства». Последовали тосты за Св. Синод и его первенствующего члена, митрополита 
Санкт-Петербургского Палладия, за президента Соединенных Штатов и американскии  народ, 
«за вселенских патриархов13, за благоверных государеи  Греческого, Сербского и Черногорско-
го», «за епископа Алеутского и его паству» и др. [7, л. 33–34]. 

В 7 часов вечера владыка Николаи  «со всею братиеи » (т. е. со всеми находящимися при 
нем священнослужителями) провел торжественное вечернее богослужение, за которым цер-
ковь была наполнена людьми, «в числе коих было немало американцев14». Немедленно после 
богослужения Преосвященныи  со священнослужителями и гостями прошел в архиереи скии  
дом, где перед портретом митрополита Иннокентия (Вениаминова) «сказал импровизациеи  
похвальное ему слово». 

После этого начался «детскии  вечер», о содержании которого вл. Николаи  сообщает в 
рапорте довольно кратко: «Дети нашеи  школы пели и читали по-русски и по-англии ски». Да-
лее перечисляются произведения, которые пел хор (предположительно детскии ): две песни, 
посвященные просветителям славянства свв. Кириллу и Мефодию, «Боже, Царя храни» (гимн 
России скои  империи), два духовных канта, а в конце – древняя песнь «Тебе Бога хвалим» («Te 
Deum laudamus») свт. Амвросия Медиоланского (IV в.). Вл. Николаи  также отмечает, что 
«на вечере было вдвое более гостеи , чем за завтраком; было много и американцев. Во время 
вечера был открыт буфет со сластями, мороженым и прохладительными напитками. Дети ве-
селились от души» [7, л. 34]. Окончилось мероприятие в 10.30 вечера. 

На местах празднование столетнего юбилея православия в Америке было менее мас-
штабным, но проходило порои  с бóльшим, чем в Сан-Франциско, воодушевлением, особенно 

                                                 
10 Члены христианских общин, отделившихся от Римско-Католической Церкви вследствие неприятия 
решений I Ватиканского собора (1870 г.) о непогрешимости папы римского и непорочном зачатии Пре-
святой Богородицы. 
11 Колоши (др. варианты: калоши, калюжи, колюжи, калюши) – собирательное именование племен ин-
дейцев северо-западного побережья Северной Америки (тлинкитов, хайда-кайгани, цимшиан и некото-
рых других), не принадлежавших к этническим группам эскимосов и алеутов. 
12 Александра III, Марии Федоровны и Николая Александровича (будущего императора св. Николая II). 
13 Т. е. глав четырех существовавших тогда православных патриархатов: Константинопольского, Алек-
сандрийского, Антиохийского и Иерусалимского. 
14 Т. е., по всей вероятности, лиц англосаксонского происхождения.  
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со стороны православных мирян. В Архиве Русскои  Церкви на Аляске, хранящемся в Библио-
теке Конгресса США, сохранились отчеты о праздновании на приходах Аляски и Алеутских 
островов, а также на приходе Св.-Владимирскои  церкви в Чикаго. 

Отличительнои  особенностью празднования на местах было чтение «Архипастырского 
послания к пастырям и пасомым Алеутскои  епархии по случаю столетнего юбилея основания 
Православнои  миссии в пределах Севернои  Америки». В нем еп. Николаи , обозрев славную 
историю миссии до 1867 г., затем сказал о «замедлении в движении» и даже упадке правосла-
вия в последующии  период. Хотя в качестве причин упадка упоминаются только внешние – 
«перемена гражданскои  власти» и деятельность инославных миссионеров, – в призыве к ве-
рующим содержится прозрачныи  намек на внутренние причины кризиса, которые и являются 
главными: «Пусть с концом 19 столетия все, что набрасывало на нас тень, не повторяется уже 
ни в настоящем, ни в будущем; пусть имя православного не хулится во языцех, а восстанет 
паки в новом блеске и славе!» [5, л. 24]. Затем, призвав пастыреи  ревностно служить Церкви и 
оберегать ее, следя, чтобы ни одна душа, вверенная им, не отпала от веры и не погибла, а ми-
рян – укрепляться в Православии и хранить его как величаи шее сокровище, оберегая себя и 
своих детеи  от инославных лжеучителеи , владыка Николаи  призвал всех к единению «в еди-
номыслии и любви, в чувствах долга и послушания матери нашеи  Церкви» [5, л. 25].  

Празднование на местах прошло более скромно, чем в Сан-Франциско, по причине 
меньших людских и материальных ресурсов. Однако отчеты аляскинских приходов отражают 
то, с каким энтузиазмом отнеслись к празднованию простые местные жители: алеуты и ко-
лоши. Например, настоятель Петропавловскои  церкви в с. Нушагаке сообщает, что заранее, 
рано утром 23 сентября «приехали на баи дарках до 60 человек, на берегу реки раскинули па-
латки». Вместе с местными они составили сонм молящихся в 200 человек уже на заупокои нои  
службе 23 сентября вечером и 24-го утром, что не идет ни в какое сравнение с 12 молившими-
ся за этои  службои  в Чикаго и с «почти никого» в Сан-Франциско [7, л. 32; 14]15. На всенощном 
бдении в субботу число молящихся в нушагакском храме выросло еще на 10 человек [14]. 

В начале Божественнои  литургии 25 сентября, в самыи  день праздника, «сделан был 
выстрел из пушки»; таким же выстрелом было отмечено чтение Евангелия на литургии. 
В конце литургии настоятель сказал «поучение о значении нынешнего торжества, о том, как 
должны жить православные христиане, начиная новое столетие Православия на Аляске; что 
должны изменить в своеи  прежнеи , чисто противохристианскои , жизни и в чем стоять твердо 
и неуклонно, дабы потомки наши, коим приведет Бог праздновать следующии  юбилеи , доб-
ром вспомнили о нас, помолились за нас Господу Богу, как мы молились за своих предков, и 
благодарили Бога и нас за то, что мы сохранили и передали им в чистоте неоценимое сокро-
вище – Святую Православную веру» [14]. Пожелание ревностного пастыря исполнилось. Не-
смотря на небывалые испытания богоборческого ХХ в., православие на североамериканском 
континенте сохранилось и даже укрепилось, и в 1994 г. по всем США, включая Аляску, празд-
новался двухсотлетнии  юбилеи  американского православия. 

Последовал молебен, после которого «все направились с крестным ходом вокруг селе-
ния при колокольном звоне и при пальбе из ружеи  и пушки». После крестного хода настоя-
тель «с диаконом и певчими отправились по всем домам жителеи  с. Нушагак с крестом и 
св. водои ». Целью было, несомненно, окропление св. водои  всех жилищ, смысл которого ука-
зывался выше. «В 5 ч. вечера, – продолжает в своем отчете настоятель, – отслужена была ве-
черня», после которои  «дети собраны были в церковном доме, так как школа не была еще 
устроена внутренно и освящена; сюда пришли было все почти утром бывшие в церкви, около 
200 человек», но из-за тесноты помещения церковное собрание прошло на улице. Взрослым и 
детям «снова сообщен был смысл совершенного торжества, рассказано было первобытное 
состояние их предков в начале проповеди Христианскои  веры, жизнь и твердость веры их 
предков, насколько мне было известно из книги "Жизнь и труды Митрополита Московского 
Иннокентия"». Затем настоятель объявил о скором начале занятии  в школе и о долге взрос-
лых, в том числе жителеи  близлежащих селении , присылать своих детеи  в школу. «Кроме се-

                                                 
15 Вл. Николай объясняет столь низкую посещаемость «деспотически действующим» обычаем амери-
канцев «кроме воскресного дня других дней не праздновать», за нарушение которого трудящийся «ли-
шается работы на фабриках и других местах» как уклонившийся от дела в рабочий день. Однако можно 
предположить, что это лишь частичное объяснение, и что многие не пришли на богослужение из-за 
легко возникающих в большом городе расслабленности духа и соблазнов. 
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го, – продолжает о. настоятель, – взрослым людям было предложено два раза в неделю соби-
раться по вечерам в школу, где обещал учить их молитвам и вести катехизические беседы».  
В ответ прихожане попросили отложить эти занятия до окончания «осенних промыслов в ле-
су и горах» [14]. 

В связи с юбилеем в адрес вл. Николая поступил целыи  ряд поздравлении , сохранив-
шихся в фондах РГИА. В то время как поздравления от Св. Синода и от митрополита Санкт-Пе-
тербургского Палладия носят более или менее формальныи  характер, о других поздравлени-
ях этого сказать нельзя. Князь Черногорскии  Николаи  I по случаю юбилея наградил еп. Нико-
лая орденом князя Даниила I 1-и  степени – за «особые услуги черногорскому народу [по всеи  
вероятности, на американскои  земле – В. П.] и Нам» [4, л. 48]; это в своем особенно хвалебном 
послании подтвердил митрополит Черногорскии  Митрофан [4, л. 50]. 

Глубокои  признательностью отмечено поздравительное письмо из Вологодскои  духов-
нои  семинарии, где еп. Николаи , еще будучи мирянином, два года (1883–1885) исполнял обя-
занности инспектора. В письме, подписанном поименно всеи  администрациеи  и всеми препо-
давателями семинарии, отмечается, что вл. Николаи  и теперь не забывает Вологодскии  краи , 
что выражается не только в призвании воспитанников семинарии на служение в американ-
скую епархию, но и в «добром слове» «об изделиях вологодских и устюжских тружеников…, 
чтобы эти изделия нашли себе сбыт в далекои  стране и тем увеличили насущныи  хлеб их 
производителеи » [4, л. 58]. 

Игумен Валаамского монастыря Гавриил вместе с поздравительным письмом прислал 
вл. Николаю три экземпляра составленнои  и изданнои  монастырем книги «Очерк из истории 
Американскои  православнои  духовнои  миссии 1794–1837 гг.» [4, л. 61]. Владыку также по-
здравили настоятели россии ских посольских церквеи  в европеи ских странах. 

Cохранилось письмо от инославного священнослужителя, епископа Епископальнои  
Церкви США У. Форда Никольса (1849–1924), а также его перевод, написанныи  рукои  вл. Ни-
колая. Послание написано с экуменических позиции ; автор считает и Православную, и свою 
церковь частями Единои , Святои , Соборнои  и Апостольскои  Церкви Христовои  («В Единои , 
святои , соборнои  и Апостольскои  Церкви бывает так, что когда один член прославляется, то-
гда и все члены вместе с ним радуются») [4, между лл. 48 и 50]16. Епископ называет просвеще-
ние Аляски «исполнением Апостольскои  миссии», благословляет вл. Николая и выражает же-
лание, чтобы молитвы вл. Николая соединились с его молитвами, в т. ч. о скореи шем испол-
нении молитвы Искупителя: «Да будут все едино» (Ин. 17:21). (Надо сказать, что в то время 
церкви Англиканского сообщества, к которым относится и Епископальная Церковь, были до-
статочно близки к Православию, особенно в лице их отдельных деятелеи . В кон. XIX и нач. XX вв. 
представители Русскои  Православнои  и Епископальнои  Церквеи  вели успешные переговоры о 
сближении, которые, однако, были прерваны Первои  мировои  вои нои  и революциеи  в России. 
К концу XX в. диалог между двумя Церквами осложнился, а затем и вовсе был прекращен в 
связи с отходом Епископальнои  Церкви США от основ догматического и нравственного уче-
ния традиционного христианства [1, с. 510–511, 514].) 

В России ском государственном историческом архиве сохранились заметки о празднова-
нии юбилея православия в Америке в трех сан-францисских газетах: “The Examiner” («Реви-
зор»), “The Morning Call” («Утреннии  зов») и “San Francisco Chronicle” («Хроника Сан-Фран-
циско»). Читая эти заметки, можно согласиться с вл. Николаем, назвавшим «сочувственными» 
их «отзывы о нашем празднике» [7, л. 34] (без отрицательного смысла, а в значении «со-чувст-
вия», присоединения к чувствам празднующих). Вместе с тем они содержат ошибки, произо-
шедшие от незнания Православнои  Церкви. Сам заголовок заметки в «Утреннем зове» гласит: 
“THEIR NATAL DAY. Orthodox Greeks observe their anniversary” («Их день рождения. Православ-
ные греки отмечают свою годовщину») [12]. А в заметке из «Хроники Сан-Франциско» напи-
сано, что во время праздничного банкета после тоста за здравие императора и за Св. Синод 
запели “Many Summers”. Так было переведено «Многая лета!». 

Автор заметки в «Ревизоре» был, очевидно, поражен красотои  церковных облачении  и 
особенно музыки: «такои  музыки не услышать нигде более в Сан-Франциско; музыки челове-
ческого голоса без сопровождения; сладостныи , странныи  и торжественныи  распев Восточ-

                                                 
16 Перевод вл. Николая. Еп. Никольс, очевидно, придерживается неприемлемой с точки зрения традици-
онного православия «теории ветвей», согласно которой Римско-Католическая, Православная и Англи-
канская Церкви суть три ветви Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. 
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нои  церкви; тот самыи  распев, которыи  раздается в великих соборах Москвы и Константино-
поля и благословляет унылые сибирские пустыни».17 И все же православное богослужение 
остается для него чуждым, и он завершает заметку словами: «Все это казалось очень далеким 
от энергичного, современного Сан-Франциско – очень странным, торжественным и старым»18. 
Вполне закономерное суждение для человека, знающего лишь обмирщенное западное хри-
стианство, которое уже давно последовало за светским гуманизмом, поставившим человека и 
его разум выше Бога и Откровения. В американскои  культуре конца XIX в. уже cтало принято 
считать, что религия должна подчиняться требованиям современности – и в богослужении, и 
во всем остальном вплоть до вероучения. Неслучаи но в «Хронике Сан-Франциско» сразу после 
заметки о столетнем юбилее Русскои  Церкви была помещена заметка о проповеди пастора 
Унитарианскои  церкви19, которыи  приветствовал «приспособление веры и институтов веры к 
новым истолкованиям жизни» и видел в «пересмотрах вероучения… признаки (появления)… 
лучшеи  религии» [10]. 

Вместе с тем заметка в «Хронике Сан-Франциско» содержит ценные детали, такие как 
фамилии священников, служивших на праздник вместе с вл. Николаем, и состав хора. Среди 
первых упомянута фамилия «Дабович». Это означает, что с вл. Николаем служил иеромонах 
Севастиан (Дабович, 1863–1940), первыи  православныи  священник, родившии ся в США, дея-
тельныи  священнослужитель и талантливыи  миссионер, основавшии  первыи  сербскии  при-
ход в США и в 2015 г. прославленныи  в лике святых как прп. Севастиан Джексонскии 20. Среди 
членов хора упомянуты Анна Дабович и Мэи  Дабович – старшие сестры о. Севастиана. 

Представленные выше документальные сведения о ходе празднования столетия Право-
славия в Севернои  Америке позволяют, думается, сделать вывод о том, что празднование ста-
ло серьезнои  вехои  на пути возрождения заокеанскои  епархии Русскои  Церкви после почти 
четверти века застоя и кризиса. В сознании многих и многих православных жителеи  США 
ожила славная история начала Православия в Америке, и празднование вдохновило их на бо-
лее серьезное и благоговеи ное отношение к своеи  вере. И немалое число неправославных 
американцев больше узнало о Православнои  Церкви и получило возможность сделать даль-
неи шие шаги к присоединению к неи . Празднование придало большои  импульс дальнеи шим 
трудам еп. Николая по развитию заокеанскои  епархии РПЦ, которые стали основои  для 
наивысшего расцвета епархии при преемнике вл. Николая, свт. Тихоне (Беллавине), будущем 
патриархе Московском и всея России. 
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Abstract. The article is devoted to a memorable event in the history of the Russian ecclesiastical mission 

in the USA – the celebration of its centennial anniversary in 1894. This event has hardly been studied in Russian 
and foreign historiography, although Russian and American archives have all the necessary sources for this. This 
is case 3101 (op. 174) from the fund of the Holy Synod of the Russian State Historical Archive entitled "Accord-
ing to the presentation of His Grace of Aleut on the celebration in 1894 of the centennial of the spread of Ortho-
doxy in North America" and the case "Centennial Celebration. Instructions and Reports from various parishes 
(1893–1894)" from the Archive of the Russian Church in Alaska in the Manuscript Department of the Library of 
Congress (The Alaskan Russian Church Archives records. Library of Congress Manuscript Division. Container 
D 472–474). The relevance of the topic is related to the fact that such anniversaries occur at certain intervals, 
and the experience of past celebrations should be taken into account when preparing celebrations in the future. 

The article discusses the preparation of this celebration, initiated by the head of the Aleutian and Alaska 
diocese, Bishop Nikolai (Ziorov), and the role of St. Nicholas in this. The Synod and its chief prosecutor 
K. P. Pobedonostsev. The very conduct of this celebration and its theological sound are analyzed in detail on the 
basis of the report of Bishop Nicholas, reports from various Orthodox parishes in America, as well as materials 
from the American press. The conclusion is made that the celebration of the centenary of Orthodoxy in North 
America has become a serious milestone on the path of the revival of the overseas diocese of the Russian Church 
after almost a quarter of a century of stagnation and crisis. It gave a great impetus to the further work of the ep. 
St. Nicholas on the development of the diocese, which became the basis for its highest flourishing under the suc-
cessor of Bishop Nicholas, St. Tikhon (Bellavin), the future Patriarch of Moscow and All Russia. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности проявления премилленаристских идеи  в рамках 

эсхатологическои  концепции «Свидетелеи  Иеговы» (запрещеннои  на территории России скои  Федера-
ции организации). Представления о скором и неминуемом конце мира нередко становятся религиозно-
философским базисом для формирования идеологических установок по отношению к актуальнои  деи -
ствительности. При этом мироотрицающая позиция тои  или инои  религиознои  группы может напря-
мую вытекать из апокалиптических настроении , которые используются как в целях поддержания 
напряжения с окружающим социумом, так и для оправдания деи ствии  радикального характера. Обо-
значенная проблема является ключевои  в данном исследовании. Предмет изучения – религиозно-
философскии  взгляд на мир, присущии  адептам премилленаристских религиозных групп. Цель иссле-
дования заключалась в выявлении наиболее значимых общих черт в рамках премилленаристских дви-
жении , а также анализе их теологических истоков. Обнаруженные особенности рассматриваются на 
примере ныне запрещеннои  организации «Свидетелеи  Иеговы». Выбор связан, во-первых, с премилле-
наристскои  сущностью основных догматов вероучения данного религиозного движения, во-вторых, с 
повышеннои  активностью его адептов, вопреки законодательному запрету. В исследовании использу-
ется сравнительно-историческии  метод, направленныи  на сопоставление премилленаристских движе-
нии  в разные эпохи и выявление общих черт между ними. Кроме того, для анализа мировоззренческих 
перемен и их причин применяется историко-генетическии  метод. Для изучения степени напряженно-
сти между «Свидетелями Иеговы» и социумом используется «теория религии» У. Беинбриджа и Р. Стар-
ка. В результате были выявлены следующие особенности мировоззрения премилленаристских групп: 
принципиальная оппозиционность, отождествление личного духовного роста со служением организа-
ции, вытеснение любых идентичностеи , помимо внутриорганизационнои . Актуальность исследования 
связана с тем, что премилленаризм как религиозныи  феномен характеризуется регулярным возрожде-
нием и способностью прижиться на любои  социально-культурнои  почве. При этом описанные в статье 
особенности премилленаристского мировосприятия позволяют рассматривать его в качестве истори-
чески воспроизводящегося фактора риска в любом социально-культурном пространстве. Итоги изуче-
ния могут быть использованы в области моделирования и прогнозирования религиозных процессов в 
духовном пространстве России скои  Федерации и за ее пределами. 

 
Ключевые слова: Хилиазм, мировоззрение, эсхатология, фундаментальное переустрои ство, ан-

тагонизм, конфликтность, социальная среда. 

 
Введение. Религиозная сфера на протяжении всеи  истории человечества состояла из 

множества разнообразных течении  и богословских концепции . При этом, претендуя на связь с 
областью трансцендентного, религиозные группы необходимо взаимодеи ствуют и с имма-
нентнои  деи ствительностью, что требует теологического обоснования границ допустимого в 
тварном мире. В стремлении очертить нормы дозволенного для своих адептов, некоторые ре-
лигии избирают путь мироотрицания, которое может проявляться в неприятии государствен-
ных систем, «греховного» социума или материального мира в целом. Очевидно, что такои  миро-
воззренческии  ракурс сам по себе обладает высоким потенциалом для будущих конфликтов с 
инакомыслящими. Однако для долгосрочного существования групп с подобным мировосприя-
тием необходима специфическая теологическая концепция, которая будет не только объяснять, 
но и постоянно подкреплять исключительную важность мироотрицания. Краи не успешно с 
обозначеннои  задачеи  справляется такои  феномен религиознои  мысли, как милленаризм.  

Первые исследования милленаризма обнаруживаются в творениях святых отцов хри-
стианскои  церкви. Проблеме хилиазма уделяли внимание такие выдающиеся богословы, как 
святитель Григории  Богослов, блаженныи  Феодорит Кирскии , святитель Григории  Нисскии , 
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преподобныи  Ефрем Сирин, блаженныи  Иероним, преподобныи  Иоанн Кассиан Римлянин, 
блаженныи  Августин и многие другие. Однако с XIX в. по настоящее время интерес к изуче-
нию милленаризма проявляют не только теологи, но и философы, социологи, психологи и 
лингвисты. Так, в основе академического исследования эсхатологии как социально-философ-
ского феномена, частью которого является и милленаризм, лежат труды таких авторов, как 
П. Бергера, М. Вебера, К. Гирца, Э. Дюркгеи ма, М. Элиаде, К. Г. Юнга. Отметим, что апокалипти-
ческие ожидания религиозных групп, возникших в США в XIX–XX вв., первоначально изуча-
лись с позиции  социологии религии и сравнительного религиоведения. В посвященных мил-
ленаризму исследованиях используется метод сравнительно-исторического анализа, направ-
ленного на выявление сходных паттернов в независящих друг от друга религиозно-культурных 
традициях, с учетом исторического контекста. В целях прояснения роли и места эсхатологии в 
рамках теологии того или иного религиозного движения применяется метод структур- 
но-функционального анализа. Семиотическии  метод применяется для изучения и интерпре-
тации сакральных текстов, содержащих милленаристские мифологемы. Специфика апока-
липтического мировоззрения нередко изучается с позиции  психоанализа, в рамках которого 
упор ставится на выявление возможных проявлении  коллективного бессознательного. На 
сегодняшнии  день можно выделить такие подходы к изучению милленаризма как: миссио-
нерско-апологетическии , опирающии ся на сравнительное богословие для полемики с инако-
верующими; религиоведческии , в рамках которого возникновение апокалиптических движе-
нии  рассматривается как новыи  виток развития религии; философско-мировоззренческии , 
осмысляющии  идею конечности человеческои  истории; социально-психологическии , изуча-
ющии  возникновение и воздеи ствие эсхатологических концепции  на общественное сознание; 
культурологическии , исследующии  апокалиптику как часть массовои  культуры; филологиче-
скии , концентрирующии ся на изучении и интерпретации особенностеи  эсхатологических 
текстов. Приведенное многообразие подходов к изучению милленаризма свидетельствует о 
сложности рассматриваемого феномена.  

Отметим, что происхождение понятия «милленаризм» восходит к латинскому «mille» – 
тысяча. Зачастую, как равнозначныи  по значению, используется греческии  вариант, также 
образованныи  от слова тысяча (χῑ λῑά ς) – «хилиазм». В отечественнои  литературе обозначен-
ные термины используются преимущественно в узком иудеохристианском контексте, в то 
время как зарубежными авторами понятие «милленаризм» употребляется для обозначения 
более широкого спектра религиозных и даже политических явлении , объединенных схожими 
мировоззренческими установками. 

В обобщенном виде термин «милленаризм» в англоязычнои  религиоведческои  среде 
определяется как стремление к «всеобъемлющему, неизбежному, бесповоротному, имманент-
ному и коллективному спасению» [19, с. 166]. Анализ различных религиозных традиции  поз-
воляет обнаружить милленаристские концепции в рамках зороастризма, синкретических ве-
ровании  Африки и Латинскои  Америки, а также во всех авраамических религиях, начиная с 
иудаизма, где они принимают форму ожидания мессии-избавителя. Милленаристским направ-
лением исламскои  богословскои  мысли является махдизм. Кроме того, как религиозно-поли-
тические формы милленаристского миропонимания нередко рассматриваются и революци-
онные утопии. Однако наибольшего распространения милленаризм достиг внутри христиан-
скои  духовнои  среды. 

Развитие милленаристских идей на христианской почве. Как теологическая концеп-
ция милленаризм обнаруживает себя уже в раннехристианскую эпоху, где он получает распро-
странение на фоне эсхатологических ожидании  Второго Пришествия, присущих многим хри-
стианским общинам этого периода. С другои  стороны, милленаристские идеи первых веков 
христианства дошли до нас лишь в виде частных богословских мнении  (св. Ипполит Римскии , 
Тертуллиан), а не как общецерковное догматическое постановление. Напротив, буквальное 
толкование тысячелетнего царства было осуждено II Вселенским собором и подвергалось кри-
тике таких выдающихся отцов Церкви как блаженныи  Августин, святитель Григории  Нисскии , 
святитель Григории  Богослов, преподобныи  Ефрем Сирин и другие [2]. Тем не менее миллена-
ризм не только не исчезает после запрета, но и становится идеи нои  основои  «еретических уче-
нии  раннего христианства (керинфиан, эбионитов, монтанистов)» [4, с. 82]. Более того, хилиазм 
продолжает проявляться в разных формах и на протяжении дальнеи шеи  истории.  

Стоит отметить, что милленаристские движения, как правило, возникают на фоне ду-
ховных, социальных, политических и иных катаклизмов. Так, идеологическои  основои  борьбы 
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иудеев с римским владычеством в первых веках нашеи  эры стало движение зелотов. В эпоху 
крестовых походов в качестве главного пророка хилиазма можно выделить Иоахима Флор-
ского. Состояние нравов католическои  церкви во Франции XI в. привело к возникновению 
движения альбигои цев, чье религиозное мировоззрение имело выраженные черты миллена-
ризма. Еще более мощным толчком к развитию и распространению учении  о тысячелетнем 
царстве стала начатая Мартином Лютером Реформация, под влиянием которои  возникает, к 
примеру, мюнстерская коммуна и движение анабаптистов в целом. В XVII в., пропитанные 
милленаристскими идеями пуритане, стали, с однои  стороны, базисом англии скои  революции 
Кромвеля [1], с другои  стороны, строителями «нового лучшего мира» на североамериканском 
континенте. В отечественнои  истории этого временного периода милленаристские мотивы 
наблюдаются в среде старообрядцев [12]. В период наполеоновских вои н, повлиявших на рост 
популярности эсхатологических воззрении , в Португалии расцветает окрашенное миллена-
ризмом Себастьянство [16]. Усиление милленаризма происходит и в культурно-историческом 
контексте «великого пробуждения». Особенно выделяется вторая волна данного религиозно-
го феномена, подарившая миру мормонов и адвентистов, а также третья, в которои  рождается 
организация «Свидетелеи  Иеговы». В. Я. Лалуев и А. М. Лесовиченко отмечают, что в XIX в. 
«пророческих интенции , связанных с эсхатологическими ожиданиями, стало больше» [10, 
с. 92]. В качестве русских милленаристских течении  XIX в. могут быть рассмотрены духонос-
цы, молокане-прыгуны и еговисты-ильинцы [14]. Ответом на колониальную политику евро-
пеи ских держав становится развитие милленаризма в духовнои  среде североамериканских 
индеи цев и африканских племен. Примечательно, что в XX в. милленаристские концепции 
проявляются в США на фоне расовых конфликтов и становятся идеи нои  базои  для многих ра-
дикально настроенных религиозно-политических группировок по типу Ку-Клукс-Клана [20]. 
В это же время выдающии ся отечественныи  богослов о. Сергии  Булгаков называет социализм 
возрождением древнеиудеи ских мессианских учении . При этом сам о. Сергии  считал, что хи-
лиазм имеет «фундаментальныи  характер исторического горизонта» [5, c. 3]. В Африке второи  
половины XX в. милленаристским по своеи  сути является повстанческое Движение Святого Ду-
ха [11]. Ярким примером западного милленаризма XXI в. является американское религиозно-
политическое движение «христианскии  исход» Кори Барнелла и Джима Теи лора [18]. Религиоз-
ная сфера постсоветскои  России в этом плане примечательна не только деятельностью зару-
бежных милленаристских движении , но и регулярным появлением собственных общин по типу 
движения виссарионовцев или «Богородичного центра» Иоанна Береславского [13]. 

Иными словами, милленаризм как богословская концепция регулярно проявляется в 
истории в различных частях света. Однако важно понимать, что милленаризм не является 
единым религиозным учением. Такие вопросы, как понимание, форма и датировка тысяче-
летнего царства, последовательность эсхатологических событии , роли и функции адептов 
имеют широкую вариативность. В связи с этим существуют и различные подходы к класси-
фикации данного религиозного феномена, наиболее известным из которых является деление 
на премилленаризм как вера в то, что тысячелетнее царство наступит после Второго Прише-
ствия, и постмилленаризм как вера в создание тысячелетнего царства перед Пришествием 
Христа. Как можно заметить, данная классификация ограничивает многообразие миллена-
ристских религиозных течении  изучением христианского контекста.  

Особенности мировоззрения «Свидетелей Иеговы» как премилленаристского ре-
лигиозного движения. Данное исследование посвящено главным образом премилленаризму, 
представителями которого являются «Свидетели Иеговы». При этом стоит учитывать, что и 
премилленаризм как часть милленаризма также не является монолитным течением, а состо-
ит из разнообразных по своим религиозным взглядам движении . Однако у всех премиллена-
ристов есть две объединяющие черты, которыми отчасти объясняются особенности миропо-
нимания их адептов. Во-первых, эсхатологическая ориентированность, то есть ожидание ско-
рого наступления конца света (в терминологии «Свидетелеи  Иеговы» – «конца этои  системы 
вещеи »), как центральная идея всеи  теологическои  системы. Во-вторых, вера в неизбежное, 
всеобъемлющее и фундаментальное переустрои ство мира в ближаи шем будущем. Из этих ба-
зовых для премилленаризма идеологических установок вытекают некоторые особенности 
коллективного мировоззрения последователеи  данных движении , что будет описано далее. 

Оппозиционность к миру. В качестве первои  черты премилленаристского мировоззре-
ния можно выделить принципиальную оппозиционность по отношению к внешнеи  среде. В 
этом плане премилленаристы являются идеальным примером «секты» в веберовскои  клас-
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сификации «Церковь-секта». Идея необходимости радикального переустрои ства мира требует 
веры в его неисправимую греховность и испорченность. Однако последователи премиллена-
ристских движении  не только воспринимают окружающии  мир как враждебную среду, но и 
противопоставляют себя еи , тем самым развивая концепцию коллективного внутриоргани-
зационного спасения. Для последователеи  подобных религиозных течении  характерно вос-
принимать самих себя в качестве последних праведников на земле, единственных хранителеи  
истины, которым суждено пережить фундаментальное переустрои ство старого порядка и 
стать первыми жителями и, зачастую, строителями нового лучшего мира. Иными словами, 
отношение к внешнеи  среде имеет выраженныи  гностическии  характер. Многочисленные 
исторические примеры борьбы милленаристских движении  с «официальнои  церковью» [19, 
с. 162], свидетельствующие о принципиальнои  важности идеи противостояния, анализиру-
ются не только в отечественных, но и в зарубежных исследованиях. 

Обращаясь к примеру «Свидетелеи  Иеговы», необходимо отметить, что центральное ме-
сто в их вероучении занимает ожидание конца света. Как отмечает Л. Е. Веснина, главнои  за-
дачеи  текстов организации является: «внушить адресату мысль о грядущем страшном конце 
света, ведь если не следовать за истинным спасительным учением, каковым считается только 
учение организации, все погибнут» [3, с. 67]. Армагеддон, в свою очередь, описывается как 
максимально масштабная и жестокая вои на, в которои  грешники, то есть все люди, отказав-
шиеся от учения организации, будут физически истреблены. В выпусках «Сторожевои  башни» 
регулярно публикуются статьи, которые демонстрируют греховную сущность современного 
мира через описание природных, социальных, политических и иных катаклизмов [9]. Можно 
предположить, что главнои  целью данных материалов в совокупности является обоснование 
необходимости столь радикальных мер по переустрои ству «этои  системы вещеи ». В мире, ис-
ключительно враждебном любому верующему, адепт «Свидетелеи  Иеговы» ощущает себя 
своего рода партизаном, а все вынужденные контакты с социумом – загрязнением, в чем про-
является черно-белое видение окружающего мира, разделенного на «своих» и «чужих», где 
первым приписываются наиболее положительные, а вторым наиболее отрицательные каче-
ства. В англоязычных работах контрасту между отношением к организации и миру вне орга-
низации уделяется особое внимание [17]. 

Отождествление духовной жизни со служением организации. С оппозиционным харак-
тером мышления премилленаристов тесно связана вторая особенность, а именно отождеств-
ление духовнои  жизни со служением организации. Личное преображение человека по своеи  
важности оттесняется на второи  план по сравнению с преданностью коллективу. Именно 
принадлежность к общине и активное включение в ее жизнь понимаются в качестве основно-
го критерия нравственности. Они же являются показателем наличия духовнои  жизни в пони-
мании адептов премилленаристских групп. Сакрализация общины, помимо концепции кол-
лективного спасения, может основываться на роли и статусе харизматичного лидера, а также 
усиливаться тесными знакомствами между участниками. В итоге духовныи  рост начинает 
оцениваться такими показателями, как качество служения организации и соблюдение уста-
новленных правил. Со смещением акцента с внутренних перемен на внешнее соответствие 
требованиям предположительно связано общее обмирщение сознания адептов, что проявля-
ется, к примеру, в краи не материалистичном понимании тысячелетнего царства как мира без 
болезнеи , смерти и голода, в котором роль Бога остается нераскрытои .  

Обозначенные особенности наблюдаются и в среде «Свидетелеи  Иеговы». К примеру, 
данная организация считает ключевыми показателями духовного роста своих адептов коли-
чество часов, затраченных на миссионерскую деятельность, и участие в религиозных собра-
ниях группы. Кроме того, руководящии  орган «Свидетелеи  Иеговы», в понимании последова-
телеи , наделен исключительным правом толкования Священного Писания, что позволяет ему 
не только создавать, отменять и корректировать пророчества и иные аспекты вероучения, но 
также определять нормы и границы нравственности. В результате у «Свидетелеи  Иеговы» 
появляется, к примеру, так называемая теологическая военная стратегия, дозволяющая ложь 
в интересах организации. К примеру, в статье «Как нечестность влияет на нас» руководство 
«Свидетелеи  Иеговы» определяют ложь как «сообщение неверных сведении  тому, кто имеет 
право знать правду» [8, с. 5]. Закономерныи  вопрос о том, будет ли являться ложью сообще-
ние неверных сведении  тому, кто права на правду не имеет, остается открытым. Иными сло-
вами, единственным критерием истины становится руководство движения, а оценка пра-
вильности или неправильности любого деи ствия обуславливается пользои  для группы.  
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Вытеснение идентичностей. Третья особенность премилленаристского мировосприя-
тия связана со специфическим самопониманием, которое можно обозначить как вытеснение 
идентичностеи . Как правило, человеческая личность состоит из нескольких социальных ро-
леи , формирующих различные идентичности: муж, отец, учитель и т. д. Для верующего все 
иные идентичности подчинены главнои  – религиознои  (муж-христианин, отец-христианин, 
учитель-христианин). Однако в случае с последователями премилленаристских движении  
внутриорганизационная идентичность является не только доминирующеи , но и вытесняю-
щеи  все остальные. Никакие другие идентичности, помимо принадлежности к общине из-
бранных, не имеют ценности для премилленариста, что объясняется эмоционально сильны-
ми и регулярно подкрепляемыми организациеи  эсхатологическими ожиданиями. В свете 
приближающегося Армагеддона единственное, что имеет значение, это спасение души. В ра-
дикальных формах подобное мировосприятие приводит к уходу из семьи, раздаче имущества 
и даже коллективным самоубии ствам. Примечательно, что западных исследователеи  особым 
образом интересует вопрос конструирования собственных границ морали в рамках премил-
ленаристских общин, выраженныи  в широком диапазоне от вседозволенности и распущенно-
сти до строгого аскетизма [19]. 

Элементы конструирования схожих мировоззренческих установок наблюдаются в орга-
низации «Свидетели Иеговы». Руководство движения через литературу систематически 
напоминает последователям, что каждыи  верующии  – гость на этои  земле. Из этои  вполне 
привычнои  для широкого христианского контекста мысли «Свидетели Иеговы» выводят за-
прет на участие в общественнои  и политическои  жизни страны пребывания. Последователи 
считают себя гражданами нового мира и подданными Иеговы, что на практике предполагает 
подчинение руководящему органу. В сущности, организация «Свидетелеи  Иеговы» в любои  
стране мира представляет собои  государство в государстве. Наиболее конфликтными в этои  
связи становятся вопросы отказа от службы в армии и от выражения почтения государствен-
нои  символике. Однако отказом от социально-политическои  жизни вытеснение идентично-
стеи  не оканчивается. Наиболее ярким примером, иллюстрирующим специфику иерархии 
внутриличностных ролеи  адепта «Свидетелеи  Иеговы», являются статьи, посвященные теме 
деторождения. В них организация ненавязчиво напоминает последователям, что ни брак, ни 
рождение детеи  не должны препятствовать главнои  задаче каждого верующего в мире, а 
именно – миссионерскому служению. Призывая к проповеди, автор однои  из статеи  «Сторо-
жевои  башни» отмечает, что «…уместно, чтобы христиане спросили бы себя, как вступление в 
брак или, если они уже состоят в браке, как рождение детеи  повлияет на их участие в этом 
важном деле» [6, c. 10]. Наиболее благоприятным временем для деторождения детеи  будет 
период тысячелетнего царства, в то время как о днях Армагеддона сказано «горе же беремен-
ным и питающим сосцами в те дни» [Мф. 24:19]. Данное предостережение нельзя рассматри-
вать как прямои  запрет, так как время Армагеддона еще не наступило. С другои  стороны, «Сви-
детели Иеговы» ожидают конца «этои  системы вещеи » в ближаи шее время, а потому, в воспри-
ятии адептов, зачатие потомства ассоциируется с риском. Стоит отметить, что столь 
прямолинеи ная позиция по отношению к деторождению была характерна для публикации  
«Свидетелеи  Иеговы» в 80–90-х гг. прошлого тысячелетия. Позднее организация стала более 
аккуратнои  в высказываниях, касающихся темы семьи. Однако в целом по вопросам внешних 
связеи  концепция «Свидетелеи  Иеговы» не претерпевала фундаментальных изменении , о чем 
свидетельствует, к примеру, ориентированная на детеи  и подростков статья 2023 г., в которои  
утверждается: «Скажем прямо: если ваши друзья не любят Иегову, они вам не нужны» [15, с. 10]. 

Заключение. Подводя итог анализу особенностеи  премилленаристского мировосприя-
тия на примере «Свидетелеи  Иеговы», необходимо выделить следующие характерные черты: 
принципиальная оппозиционность, черно-белое деление мира, вера в собственную исключи-
тельность и коллективное спасение, отождествление духовнои  жизни со служением органи-
зации, конструирование собственнои  морально-нравственнои  системы, а также вытеснение 
внутриорганизационнои  идентичностью всех остальных. Все перечисленные пункты не 
только взаимосвязаны, но и имеют общую теологическую основу, которои  являются эсхато-
логические ожидания грядущих фундаментальных и всеобъемлющих перемен.  

Подобныи  набор мировоззренческих установок поддерживает у адептов премиллена-
ристских движении  высокую вовлеченность, тем самым сводя к минимуму проблему фор-
мальнои  религиозности. Одновременно с этим премилленаристы остаются и однои  из самых 
нестабильных переменных религиозного пространства любои  страны, где они функциониру-
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ют. С течением времени антагонизм с обществом у какои -либо премилленаристскои  религи-
ознои  группы может как сбавляться, так и возрастать, приобретая радикальные формы. Пе-
ремены могут быть связаны с влиянием разнообразных факторов: внутренних и внешних. 
К примеру, в качестве главнои  причины обострения противоречии  между отечественными 
«Свидетелями Иеговы» и окружающеи  средои  можно выделить запрет деятельности даннои  
организации на территории России. Сложившаяся ситуация подкрепила эсхатологические 
ожидания адептов и усилила описанные ранее черты премилленаристского мировосприятия, 
тем самым возвысив роль стареи шин и общины для каждого последователя. Некоторые оте-
чественные исследователи, к примеру, А. Кузьмин и А. Домрачев, фиксируют, что в последнее 
время: «экстремистскии  потенциал организации «Свидетели Иеговы» в России резко увели-
чился» [7, с. 365]. Однако необходимо понимать, что запрет стал лишь катализатором антаго-
низма, в то время как конфликтность сама по себе является следствием премилленаристского 
мировоззрении «Свидетелеи  Иеговы». 

Таким образом, особенности премилленаристских мировоззренческих концепции  поз-
воляют руководству данных движении  поддерживать психоэмоциональное напряжение сре-
ди последователеи , что усиливает их включенность в жизнь общины и обуславливает готов-
ность к деи ствиям. В подобном базовом состоянии премилленаристские группы могут нахо-
диться многие годы, не переходя в своем противостоянии с обществом социальных и зако-
нодательных рамок. С другои  стороны, ситуация может резко усугубиться в неблагоприятных 
условиях, которыми, в рамках премилленаристского мировосприятия, будут оправдываться 
деи ствия радикального и противоправного характера. Картина усложняется еще сильнее, ес-
ли учитывать практически неограниченные полномочия руководства премилленаристских 
течении  в области толкования происходящих в мире событии . Другими словами, именно ли-
деры принимают решение о том, какие условия можно считать неблагоприятными и какие 
деи ствия в этои  связи становятся если не обязательными, то позволительными. Кроме того, 
премилленаризм, как религиозныи  феномен, характеризуется регулярным возрождением и 
способностью прижиться на любои  социально-культурнои  почве, что в совокупности с опи-
санным в даннои  статье специфическим мировосприятием позволяет рассматривать его как 
исторически воспроизводящии ся фактор риска в любом социально-культурном пространстве. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of the manifestation of premillennialist ideas within the 

framework of the eschatological concept of "Jehovah's Witnesses" (an organization banned in the territory of 
the Russian Federation). Ideas about the imminent and imminent end of the world often become a religious and 
philosophical basis for the formation of ideological attitudes towards actual reality. At the same time, the 
world-denying position of a particular religious group may directly result from apocalyptic sentiments, which 
are used both to maintain tension with the surrounding society and to justify actions of a radical nature. The 
indicated problem is the key one in this study. The subject of the study is a religious and philosophical view of 
the world inherent in adherents of premillennialist religious groups. The purpose of the study was to identify 
the most significant common features within the framework of premillennialist movements, as well as to ana-
lyze their theological origins. The discovered features are considered using the example of the now-banned or-
ganization of Jehovah's Witnesses. The choice is connected, firstly, with the premillennialist essence of the basic 
tenets of the creed of this religious movement, and secondly, with the increased activity of its adherents, contra-
ry to the legislative prohibition. The study uses a comparative historical method aimed at comparing premillen-
nialist movements in different eras and identifying common features between them. In addition, the historical 
and genetic method is used to analyze ideological changes and their causes. To study the degree of tension be-
tween Jehovah's Witnesses and society, the "theory of religion" by W. Beinbridge and R. Stark is used. As a result, 
the following features of the worldview of premillennialist groups were revealed: principled opposition, identi-
fication of personal spiritual growth with the service of the organization, displacement of any identities other 
than the intra-organizational one. The relevance of the study is related to the fact that premillennialism as a re-
ligious phenomenon is characterized by regular revival and the ability to take root on any socio-cultural soil. At 
the same time, the features of the premillennialist worldview described in the article allow us to consider it as a 
historically reproducible risk factor in any socio-cultural space. The results of the study can be used in the field 
of modeling and forecasting religious processes in the spiritual space of the Russian Federation and beyond. 
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Аннотация. В работе обсуждаются научные аспекты важнеи шего в педагогическои  деятельности 

процесса – процесса восприятия, усвоения и запоминания новых научных представлении  в области 
точных наук. Показано, что во многих случаях упор делается на емкость информации (достигаемую с 
помощью формул и чертежеи ), точность (построение математических моделеи  заключается в ряде тре-
бовании -ограничении , накладываемых на изучаемыи  объект, которыи  заменяется упрощенным его 
образом), и при этом без должного внимания остается семантическая составляющая, пространство 
смыслов. Такое состояние дел существенно понижает эффективность учебного процесса. Поэтому вы-
явление причин дефицита смысловои  составляющеи  и поиск путеи  его преодоления является актуаль-
нои  задачеи . В работе осуществлена попытка выявить некоторые аспекты семантико-дефицитного из-
ложения точных наук (на примере физики) и предложить возможные алгоритмы обеспечения излагае-
мых научных фактов смыслами. Комплекс этих алгоритмов, предлагаемыи  авторами, включает 
эвристическии  (перманентное открытие знания самим субъектом познания) и проблемныи  (формули-
ровка вопросов, на которые дает ответы физика, в виде парадоксов) подходы. Обсуждаются, в частно-
сти, вопросы о смысле псевдовекторов в физике; об орбите Луны, о скользкости льда; о силовых линиях 
магнитного поля. Авторские идеи могут быть охарактеризованы как развитие эвристического и про-
блемного подхода. Однако в комбинации упомянутых подходов возникают эмерджентные эффекты, 
которые могут стать основои  создания новых образовательных методик. Выводы работы об эффектив-
ности сочетания указанных методов и системного обращения к фокусам внимания обучающихся, за-
крепленным в их предшествующем опыте, могут повысить эффективность и привлекательность про-
цесса обучения молодежи как в системе среднего профессионального образования (СПО), так и в выс-
шеи  школе. 

 
Ключевые слова: семантическое пространство, проблемная ситуация, учебныи  процесс, эври-

стические методы, физика. 

 
Введение. Проблема, путям решения которои  посвящена настоящая работа, существует 

давно. Однако она не формулируется, как правило, во всеи  ее полноте. По этои  причине не су-
ществует универсальных методов ее решения; отдельным исследователям в какои -то степени 
удается решать ее индивидуально и интуитивно [20]. Вопрос можно сформулировать так: для 
всякого ли научного представления существует способ его описания, полностью соответ-
ствующии  когнитивным способностям субъекта познания? Оптимистичныи  ответ на этот во-
прос содержится в утверждении А. И. Герцена: «Трудных наук нет, есть только трудные изло-
жения, то есть непереваримые…» [1, стр. 172]. Представляется, что это высказывание должно 
быть путеводнои  звездои  каждого, причастного к научно-педагогическому труду. Однако зву-
чит утверждение классика несколько безапелляционно. Почему? Потому что процесс позна-
ния имеет многоуровневую структуру. Когда преподаватель раскрывает перед студентами 
некии  новыи  для них факт, требующии  нестандартного описания (в случае точных наук – по-
чти всегда математического описания!), он опирается на их предшествующии  опыт. Не будем 
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брать во внимание то, что этот опыт у студентов индивидуален и поэтому весьма различается 
от одного субъекта к другому. Предположим, что такои  опыт приблизительно у всех слушате-
леи  и наблюдателеи  одинаков. Далее в игру вступают собственно когнитивные способности, 
различие типов доминирующего механизма восприятия (визуальныи , слуховои , моторно-дви-
гательныи ), умение анализировать и сопоставлять, и здесь возможны самые различные вари-
анты восприятия. Очевидно, не все эти варианты станут органичнои  компонентои  процесса 
освоения компетенции , предписанных рабочеи  программои  дисциплины и учебным планом. 
На первыи  взгляд, понятныи  тезис «записывается» в неокортекс [21] и затем проявляется в 
последующих логических операциях, осуществляемых студентом/старшеклассником. И не-
редко этот тезис становится элементом заблуждении ! Чаще всего эти заблуждения некри-
тичны, однако искажают понимание процессов деи ствительности будущим участником науч-
ных исследовании  или промышленного производства. В качестве примера можно привести 
часто встречающиеся в учебнои  литературе по физике некорректные высказывания типа 
«Траектория Луны относительно Солнца представляет собои  винтовую линию», «Коньки лег-
ко скользят по льду вследствие того, что давление, которое на них оказывается, вызывает 
подтаивание верхнего слоя льда»; «Силовые линии магнитного поля всегда замкнуты». Эти 
вопросы получат должную интерпретацию ниже. В иных случаях нарушение семантического 
пространства неявное: смысл какого-то высказывания получает гипертрофированную форму. 
Пример из физики: «На экранах старых телевизоров можно было наблюдать рябь, сопровож-
дающуюся характерным шумом в динамиках. Эти сигналы были сгенерированы почти 
14 млрд лет назад, когда в первыи  миллион лет существования Вселеннои  излучение отдели-
лось от вещества и начало свое долгое путешествие в космосе. Называют это излучение ре-
ликтовым». При этом редко отмечают, что доля реликтового излучения в шумах приборов, 
снабженных кинескопами, не превышает 3–5 %. Еще один пример из физики: «При изучении 
вращательного движения важную роль играет вектор угла поворота, связанныи  с направле-
нием вращения правилом правого винта». Казалось бы, все правильно. Но здесь пропущено 
одно слово – должно быть «вектор угла элементарного поворота» (или просто «вектор эле-
ментарного поворота»). То есть, угол поворота, которому ставится в соответствие вектор d, 
должен быть весьма мал (d << 1. Отметим, что угол в физике не имеет единицы измерения; 
используется математическая мера – радианы, так что прямои  угол, например, равен прибли-
зительно 1,57 радиан, точно – /2 радиан). Если условие малости не выполнено, математиче-
ские преобразования приведут к ошибкам. Ниже этот вопрос также обсуждается.  

Далее рассмотрим предложение из экологии – «Леса – «легкие» планеты». Это, безусловно, 
так. Но леса – не единственные «легкие» планеты. Это около 10 % легких планеты – именно тако-
ва примерно доля лесов в производстве кислорода на планете. Зеленая растительность суши по-
ставляет не более 15 %; остальное – океан. Точнее, цианобактерии (сине-зеленые водоросли). Вот 
где даже «не точным» наукам следует придерживаться методическои  выверенности. 

Однако иногда такои  физическии  подход к различным объектам, в котором предполага-
ется их стандартное поведение, может приводить к серьезным просчетам и даже катастро-
фам. Поучительна здесь физика циркония (Zr). Цирконии  – уникальныи  металл, обладающим 
малым сечением захвата неи тронов. При этом он относится к самым тугоплавким материа-
лам. Это обусловило использование сплавов на основе Zr в ядернои  энергетике. В частности, в 
производстве ТВЭЛОВ (тепловыделяющих элементов). Такие сплавы использовались и на АЭС 
«Фукусима», на которои  в марте 2011 г. произошла масштабная радиационная авария. Непо-
средственнои  причинои  явилось особо мощное цунами, возникшее в результате «Великого 
восточно-японского землетрясения», но, как это чаще всего бывает, к катастрофе привел це-
лыи  комплекс факторов. Немаловажнои  причинои  явилась блокировка теплоотвода от рабо-
чеи  зоны реактора, которая, в свою очередь, стала следствием паро-циркониевои  реакции, 
идущеи  с большим тепловым эффектом. Такие реакции были хорошо изучены, но в инструк-
циях по эксплуатации ядерного реактора, составленных на основе как научных данных, так и 
мирового технологического опыта, важность паро-циркониевых реакции  недооценивалась 
[9; 17]. Конечно, говорить, что виною всему – дефицит смысловои  составляющеи  процесса 
подготовки инженеров – операторов АЭС было бы неверно, но вклад этого дефицита одно-
значно имел место.  

Попытаемся проследить тот путь, которым проникает семантическая недостаточность 
в учебныи  процесс, и высказать возможные решения этои  комплекснои  проблемы. Авторы 
анализируют имеющуюся литературу и обращаются к собственному опыту преподавания фи-
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зики студентам ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова, Донского государственного технического 
университета и слушателям регионального «Центра выявления и поддержки одаренных де-
теи  «Ступени успеха». 

Обсуждение и анализ проблемных ситуаций в семантическом пространстве точ-
ных наук. Рассмотрим отмеченные выше, а также другие примеры, иллюстрирующие важ-
ность сформулированнои  проблемы. 

Механика – обширная и исторически первая часть физическои  науки. Казалось бы, в ее 
текстовом и устно излагаемом арсенале должно быть все отточено и доведено до автоматиз-
ма. Однако такое представление обманчиво. Устоявшиеся некорректные тезисы – дидактиче-
ские единицы «выжили» до настоящего времени. Уже определение «материальнои  точки», 
с которого начинается большинство учебных курсов физики, страдает некорректностью. Вот 
это определение: «Материальнои  точкои  называется тело, размерами которого в даннои  за-
даче можно пренебречь» (именно такое определение можно встретить во многих базовых 
учебниках по физике как для среднеи  школы, так и для вузов). Но что значит, во-первых, 
«пренебречь размерами», например, в задаче, в которои  брусок скользит по наклоннои  плос-
кости? Пренебречь можно, например, размерами Земли при рассмотрении ее орбитального 
движения в поле тяготения Солнца. Однако в ряде случаев, когда движение носит исключи-
тельно поступательныи  характер, а тело в процессе, описываемом в условии задачи, не де-
формируется, мы просто имеем возможность описывать движение дела, записывая уравнения 
механики для любои  его конкретнои  точки. Во-вторых, не выделен модельныи  аспект поня-
тия (более осмысленными в физике представляются лексические конструкции типа «в при-
ближении мелкои  воды…», «в рамках модели абсолютно черного тела…»). Таким образом, 
корректным определением материальнои  точки следует считать следующее: это модель тела, 
«размеры и форма которого несущественны в условиях даннои  задачи» [15]. Термин «прене-
бречь» использовать можно, но его смысл необходимо пояснять – см., например, [8]. Можно 
задаться вопросом – есть ли необходимость в таких тонкостях, не сродни ли такие уточнения 
некои  демагогии? Конечно же, ответ однозначен – базовые основы должны излагаться точно 
и скрупулезно, от того, как именно они будут восприняты, будет зависеть то, насколько 
успешно будущии  специалист сможет ориентироваться в профессиональнои  информации и, в 
конечном счете, мыслить.  

Продолжая экскурс в методику преподавания механики, вернемся к понятию «вектора 

элементарного поворота». Для малых поворотов d1 и d2 справедливо     21 ddd , 

где d – результирующее угловое смещение. Однако, как отмечается в [6], это не будет выпол-
няться для конечного поворота тела: можно, например, повернуть мяч для регби большим 
«диаметром» на 90 вокруг оси X, затем на такои  же угол вокруг оси Y; результирующии  пово-
рот не будет являться суммои  первых двух поворотов.  

Рассмотрим далее вопрос о траектории Луны. Известно, что Луна, двигаясь со скоро-
стью около 30 км/с, совершает оборот вокруг Солнца относительно звезд по эллиптическои  
(но близкои  к круговои ) орбите за 365 сут. 6 ч. 9 мин. 9 с. Луна имеет скорость относительно 
Земли приблизительно 1 км/с; время ее оборота составляет 27 суток 7 часов 43 минуты 12 с. 
Как же выглядит траектория Луны в системе отсчета, связаннои  с Солнцем? 

Вопрос задавался старшеклассникам – победителям олимпиад по физике различных 
уровнеи . После недолгои  дискуссии обучающиеся пришли к верному заключению о том, что 
рисунок, часто встречающии ся на страницах научно-популярных статеи  (рис. 1а) неправилен: 
наличие петель соответствует участкам с отрицательнои  относительно Солнца скоростью 
(что невозможно). 

Ряд участников дискуссии предложили другои  вариант (рис. 1б). Он тоже ошибочен, хо-
тя его можно увидеть даже в некоторых учебниках. Почему он неверен? Потому что сила при-
тяжения Луны к Солнцу более чем в 2 раза превышает силу земного тяготения – поэтому тра-
ектория не может иметь «вогнутых» по отношению к Солнцу участков (их наличие означало 
бы «убегание» Луны от Солнца). Траектория, таким образом, должна быть выпуклои . Произ-
вольно проведенная через две точки гелиоцентрическои  орбиты секущая не должна содер-
жать других точек пересечения.  

Такие доводы приводят к логическому тупику. И задача преподавателя – вначале обо-
значить эту проблему, а потом дать возможность слушателям наи ти ее решение. Решение же 
нигде, кроме небеснои  механики, не встречается: это кривая, напоминающая правильныи  до-
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декагон (двенадцатиугольник) с закругленными вершинами (рис. 2). (На самом деле пра-
вильнои  фигуры не получится, поскольку звездныи  год содержит не целое число месяцев – 
отношение этих времен составляет примерно 13,38). 

 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Опыты неверного представления: Луна и Земля в их совместном движении вокруг Солнца:  

а) винтовая линия; б) «синусоида»  
1 – Солнце, 2 – Земля, 3 – Луна, 4 – траектория Луны, 5 – траектория Земли 

 

 
Рис. 2. Гелиоцентрические траектории Земли и Луны. 1 – Солнце; 2 – орбита Земли; 3 – орбита Луны 

 
Семантическое пространство здесь должно быть сопряжено с графикои . И если удалить 

поисковыи  этап – просто представить правильныи  вариант как факт, будет утрачена возмож-
ность овладевания эвристическими навыками. Будет получена информация. Но не будет 
усвоено знание. 

Поэтому эвристические методы сохраняют свою актуальность; особенно важны они при 
изучении именно точных наук. В работе [10] приведены убедительные примеры эффективно-
сти этих методов – поиск старшеклассниками ответов на вопросы, связанные с относитель-
ным движением Солнца, Земли и Луны (хотя термин «эвристические» явно не используется). 

Краи не интересен вопрос о скольжении коньков. Выше говорилось о неверном объясне-
нии (якобы малое трение обусловлено тонким слоем воды, образующеи ся при повышенном 
давлении в процессе скольжения конькобежца). Достаточно предложить несложныи  мыслен-
ныи  эксперимент, результаты которого сразу же опровергнут это объяснение – просто предста-
вить легкую льдинку – например, небольшую сосульку, брошенную под малым углом на об-
ширную плоскую поверхность льда. Она прои дет достаточно большое расстояние, прежде чем 
остановится. Кроме того, и при сильном морозе коньки неплохо скользят по льду. Но из фазовои  
диаграммы (рис. 3) видно, что ниже температуры (– 22С) жидкая фаза существовать не может. 

Вопрос о том, почему лед скользкии , очень непрост. И он до настоящего времени окон-
чательно не проработан, хотя догадка о том, что все дело – в особых поверхностных свои ствах 
льда, была высказана еще М. Фарадеем почти 200 лет назад. Несомненно одно: на поверхно-
сти льда присутствует промежуточныи  слои , свои ства которого отличаются от свои ств обеих 
фаз – и жидкои  воды, и льда [7; 20]. В отличие от воды, он обладает вязкостью, в десятки- 
в десятки раз превышающую таковую для воды. И в отличие от льда, молекулы этого слоя 
имеют частоту колебании , приблизительно в 70 000 раз большую. Очевидно, необходимы 
дальнеи шие исследования. И оставить вопрос открытым для слушателеи  – важно. Краи не не-
продуктивно представлять излагаемые науки как совокупность раз и навсегда установлен-
ных истин. Необходимо четко отделять известное от непознанного. 
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Рис. 3. Фазовая диаграмма воды [9] 

 
Остановимся еще на одном заблуждении, устои чиво живущем в курсах физики – как 

школьном, так и вузовском. Это вопрос о замкнутости силовых линии  магнитного поля. Сило-
вые линии магнитного поля – важное модельное представление, с которого начинается изу-
чение магнитных явлении  еще в 7–8 классах, причем, на наглядном образе – полосах желез-
ных опилок, формируемых на стекле, которыи  размещают над полюсами постоянного магни-
та и слегка постукивают. Такая модель позволяет, по сути, визуализировать главную харак-
теристику магнитного поля – вектор магнитнои  индукции. Но практически во всех учебниках 
содержится категорическое утверждение: «… магнитные линии всегда замкнуты». Утвержде-
ние ошибочно именно своеи  категоричностью. Вдумчивыи  анализ вопроса можно наи ти в ра-
боте [2]. Авторы статьи заключают, что «магнитные линии не имеют истоков и стоков, однако 
это не означает, что магнитные линии всегда являются замкнутыми кривыми… при умерен-
ных расстояниях от проводов с токами магнитные линии имеют запутанныи , хаотическии  
вид и лишь в редких случаях замыкаются…». На рис. 4 видна картина линии  в достаточно про-
стои  ситуации, когда магнитное поле создается двумя скрещенными (перпендикулярными 
друг другу, но не имеющих контакта) проводами. 

 

 
Рис. 4. Магнитное поле двух одинаковых взаимно перпендикулярных токов 

 
Рисунок отображает наиболее интересную область поля – в окрестности точки макси-

мального сближения проводников. «Конусы» с более плотным расположением линии  есть об-
разы индивидуальных полеи  проводников; более разреженные линии – это результат их 
наложения в более удаленном пространстве. Видно, что значительная часть линии  уходит на 
бесконечность, не пересекаясь. 

Аналогичные выводы следуют и из анализа, представленного в [3]. Автор иллюстриру-
ет свои выкладки рассмотрением нескольких относительно простых ситуации  и утверждает, 
что в общем случае при произвольнои  геометрии токов практически все линии будут неза-
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мкнуты. Интересен вывод, которыи  по достоинству оценят математики – замкнутость столь 
же редкое исключение, как рациональные числа в континууме деи ствительных чисел. Оста-
ется добавить – с рекомендациеи  преподавателям физики привнести это в учебныи  процесс, 
что будь магнитные линии всегда замкнутыми, активность Солнца была бы почти незаметна. 
Не было бы солнечных вспышек, магнитных бурь, полярных сиянии . 

С другои  стороны, можно привести примеры отдельных удачных изложении  и интер-
претации . Так, в литературе трудно наи ти вразумительное определение понятия «псевдовек-
тор». Достаточно корректно и понятно оно изложено в [5]. В частности, говорится о произ-
вольнои  векторнои  величине b, изменение которои  с течением времени может быть охарак-
теризовано как вращение с угловои  скоростью . Утверждается, что для b справедливо 
представление 

 b
dt

db
 . 

В квадратных скобках – векторное произведение величин  и b. Вектор , с которым 
уже проделана операция векторного умножения, объявляется «не совсем обычным векто-
ром», и указана причина: если систему координат «отразить в зеркале», то величина  должна 
поменять знак – только в этом случае не изменят знака векторы скорости V и координаты  
r частицы. Это обстоятельство и делает величину  «псевдовектором», в отличие от истинных 
векторов V и r. Далее отмечается, что векторное умножение любых истинных векторов при-
водит к псевдовектору, и высказывается очень важное утверждение – «…объявлять вектор-
нои  любую величину, имеющую направление и представимую в трех проекциях, было бы не-
разумно. Повышенные требования к объекту, претендующему на звание вектора, придают 
истинно векторным законам дополнительную доказательную силу». 

Анализ, проведенныи  специалистами в области методологии научного познания, пока-
зывает, что в самои  устоявшеи ся практике обучения физике десятилетиями устои чиво суще-
ствуют и наследуются из одного поколения педагогов в другое семантико-методические 
ошибки при использовании идеи , принципов, фундаментальных понятии -категории , логики 
научного метода познания – многого из того, что образует методологическую культуру учи-
теля, преподавателя физики [12]. Так, например, авторы указаннои  работы подчеркивают, что 
даже в учебниках часто происходит смешение понятии  физического объекта и модели, что 
негативно влияет на формирование физического мышления обучаемых. Эта проблема реша-
ема, но решаться она должна на фундаментальном уровне – начиная с пересмотра школьных 
учебников и актуальных программ повышения квалификации учителеи  и преподавателеи  
физики. Успешно зарекомендовавшими себя на практике начинаниями в этом направлении 
являются разработка и использование моделеи  занятии  по физике, также разбор методоло-
гических основании  учебных материалов на курсах переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров (методики Ю. А. Саурова, М. П. Уваровои  [14]). 

Отдельныи  интерес представляют особенности семантического содержания учебного 
процесса, осуществляемого на иностранном языке. На основе полученного авторами опыта 
преподавания физики на англии ском языке можно отметить ценность сопоставления перед 
слушателями особенностеи  определении  и интерпретации  физических явлении  в природе и 
технике, принятых в россии скои  и зарубежнои  учебнои  литературе. Так, широко используе-

мои  в механике величине mVp   (импульсу, равному произведению массы и скорости), в ан-

глоязычнои  литературе соответствует термин «momentum». Слово это напрямую заимство-
вано из латыни, с которои  оно переводится как «напор». В русскоязычнои  литературе поня-
тия «натиск», «напор» не имеют прямого соответствия с физическими величинами; но это не 
так в трудах основоположников (отметим в этои  связи фундаментальныи  труд И. Ньютона 
[4]). Слово «Impulse» в англоязычных книгах служит для обозначения коротких сигналов, ча-
ще электромагнитных. В России такое толкование тоже имеет место, и это просто второе зна-
чение термина «импульс».  

Известно, что россии ские специалисты в области теоретическои  механики избегают ис-
пользования термина «импульс», предпочитая говорить «количество движения», и в этом 
смысле они ближе к основоположникам, чем авторы учебников по общеи  физике и препода-
ватели. 

Логика, близкая к основоположникам, восходит к унитарности: при переходе к механи-
ке вращательного движения нельзя обои тись без понятия «момент импульса» – у основопо-
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ложников и в учебниках на англии ском языке (см., например, [4; 22]) этот переход просто от-
мечается определением «угловои »: «angular momentum» («угловои  момент»). Своя логика, 
легко понятная вчерашним школьникам, есть и в русскоязычных учебных пособиях: «момент 
импульса» по аналогии с «моментом силы» несложно воспринять как произведение «плеча» 

(расстояния до оси вращения) на импульс (  VmrL


, ). Рассказ о таких особенностях можно 

было бы продолжить. Наилучшая, на наш взгляд, тактика – рассказывать о таких семантиче-
ских особенностях слушателям, изучавшим школьную физику на англии ском языке. По сути, 
такая тактика может рассматриваться как развитие методики полилингвального обучения, 
которои  в последние годы уделяется особое внимание (см., например, [11]). При наличии до-
статочного учебного времени это представляется полезным и в учебном процессе, осуществ-
ляемом на русском языке. 

На важность смысловои  компоненты учебного процесса обращают внимание авторы 
[18; 19; 23], однако сколь-либо аргументированные попытки анализа семантического содер-
жания представлении  точных наук в современном учебном процессе не предпринимались. 
Авторы выражают надежду, что в даннои  работе этот пробел в какои -то степени восполнен. 

Заключение. В работе сделан беглыи  абрис круга вопросов, редко обозначаемых как 
проблемы, в общем русле современнои  педагогическои  практики – вопросов о семантическои  
составляющеи  точных наук; о пространстве смыслов в образовательном процессе по физике и 
другим точным наукам. Молчаливо предполагается, что именно «точность», облеченная в ем-
кие и однозначные формулы, чертежи, свои ственные учебным материалам по физике, химии, 
прочим естественным наукам, гарантирует содержательнои  части этих наук в учебном про-
цессе защиту от невернои  трактовки и, как следствие, от некорректного понимания, попросту 
– от заблуждении . Авторы попытались показать, что такои  взгляд далек от реальности: на 
деле сопровождение обучающихся на их пути к знаниям точных наук весьма уязвимо при не-
надлежащем отношении к содержанию образовательного деи ства. Ошибки, транслируемые 
десятилетиями из одних издании  базовои  учебнои  литературы в другие, – красноречивое 
подтверждение этои  ситуации. В работе это обсуждается на ряде достаточно интересных и 
известных примеров из физики. Путь преодоления семантическои  неопределенности авторы 
видят в эвристическои  и проблемнои  направленности процесса преподавания. Проводить 
границу между познанным и неизвестным; обозначать существующие «белые пятна»; пред-
лагать получение ответов на основе ранее усвоенных знании  и логики; предоставлять аль-
тернативные образцы терминологии и смыслового содержания усваиваемых понятии  – вот 
круг активностеи , которые авторы актуализируют, несмотря на то, что эти методики не яв-
ляются неким ноу-хау, а в достаточнои  мере знакомы ученым и преподавателям. Представля-
ется, что в работе они представлены под новым углом зрения, и в комплексе. 

В заключение хотелось бы привести малоизвестные строки Альберта Эи нштеи на: «Лю-
ди, овощи или космическая пыль – все мы исполняем танец под непостижимую мелодию, ко-
торую издалека наигрывает невидимыи  музыкант…» [13, с. 60]. Эти слова заставляют заду-
маться о красоте и величии окружающего мира. Тот же Эи нштеи н писал, что самым непости-
жимым в этом великом мире кажется его постижимость [16]. Однако процесс постижения 
очень сложен и трудоемок. И этот факт накладывает на всех нас, причастных к педагогиче-
скому труду, особую ответственность. 
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Abstract. The paper discusses the scientific aspects of the most important process in pedagogical activi-

ty – the process of perception, assimilation and memorization of new scientific ideas in the field of exact scienc-
es. It is shown that in many cases the emphasis is on the capacity of information (achieved with the help of for-
mulas and drawings), accuracy (the construction of mathematical models consists in a number of require-
ments-restrictions imposed on the studied object, which is replaced by a simplified image of it), and at the same 
time the semantic component, the space of meanings, remains without due attention. This state of affairs signif-
icantly reduces the effectiveness of the educational process. Therefore, identifying the causes of the semantic 
component deficiency and finding ways to overcome it is an urgent task. The paper attempts to identify some 
aspects of the semantic-deficient presentation of exact sciences (using the example of physics) and propose 
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possible algorithms for providing the stated scientific facts with meanings. The complex of these algorithms 
proposed by the authors includes heuristic (permanent discovery of knowledge by the subject of knowledge 
himself) and problematic (formulation of questions answered by physics in the form of paradoxes) approaches. 
In particular, the issues of the meaning of pseudovectors in physics, the orbit of the Moon, the slipperiness of 
ice, and magnetic field lines are discussed. The author's ideas can be characterized as the development of a heu-
ristic and problematic approach. However, in the combination of these approaches, emergent effects arise, 
which can become the basis for the creation of new educational methods. The conclusions of the work on the 
effectiveness of combining these methods and systematically addressing the focuses of attention of students, 
fixed in their previous experience, can increase the effectiveness and attractiveness of the learning process for 
young people both in the system of secondary vocational education (SPE) and in higher education. 

 
Keywords: semantic space, problem situation, educational process, heuristic methods, physics. 
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Аннотация. Непрерывное образование не просто модныи  тренд, это данность, которая обеспе-

чивает постоянное профессионально-личностное развитие. Цифровизация, технологизация, развитие 
искусственного интеллекта диктуют необходимость постоянного «прокачивания» цифровых навыков. 
Увеличение работоспособного возраста, а также современные условия неопределенности ставят задачи 
по развитию дополнительного профессионального и корпоративного образования. 

Сегодня рынок образовательных услуг активно развивается. Однако это диктует необходимость 
актуализации системы обучения взрослых, поиска новых путеи , способных обеспечить высокии  уро-
вень качества образования. Одним из таких направлении  является развитие неи роандрагогики как но-
вои  прикладнои  области обучения взрослых. Целью даннои  статьи является изложение результатов 
изучения обозначеннои  проблемы. Проводится теоретико-методологическии  анализ, включающии  ге-
незис андрагогики как составнои  части темы и обзор современного этапа развития неи ронаук. Раскры-
вается понятие «неи рообразование», акцентируется внимание на основных подходах неи робиологии и 
неи рофизиологии, необходимых для обучения взрослых, а также выделяются неи роандрагогические 
принципы обучения. Все это рассматривается с позиции работ зарубежных и отечественных ученых, 
а также доказательных практик. 

Автором представлены результаты проведенного опроса слушателеи  дополнительного професси-
онального образования, обучающихся по программе «Практическии  психолог» в РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
По результатам проведенного исследования сделаны выводы о необходимости разработки спецкурса для 
преподавателеи  по неи роандрагогике для дополнительного профессионального и корпоративного обра-
зования. Неи роандрагогика только начинает свои  путь развития, пока нет методологическои  базы в силу 
отсутствия научных исследовании  по даннои  проблеме. Но активное развитие неи ронаук диктует необхо-
димость их интегрирования в систему современного образования для взрослых. 

 
Ключевые слова: неи ронауки, обучение взрослых, дополнительное профессиональное образо-

вание, неи рообразование, когнитивные функции, эмоционально-волевая сфера, неи роандрагогические 
принципы обучения. 

 
Введение. Современныи  этап социально-экономического развития общества характе-

ризуется рядом факторов, среди которых стоит выделить: 1) цифровизацию и технологиза-
цию, ставших неотъемлемои  частью нашеи  жизни; 2) трансформацию бизнес-процессов и ак-
тивное развитие отечественных производителеи  во всех секторах экономики; 3) изменения 
на рынке труда, актуализирующих появление новых профессии ; 4) нехватку рабочих специ-
альностеи , что ставит задачи по оперативнои  подготовке данных кадров; 5) повышение тру-
доспособного возраста, поддержку работающих пенсионеров, что обуславливает необходи-
мость совершенствования профессиональных компетенции . Все это выводит систему образо-
вания взрослых в ранг приоритетных целеи  социально-экономическои  направленности. 

Дополнительное профессиональное образование, корпоративные университеты нахо-
дятся в постоянном поиске новых форм, технологии  обучения взрослых. Как сделать обуче-
ние для даннои  целевои  аудитории результативным? Как в период довольно коротких сроков 
(переподготовка в среднем проходит в течение года, а курсы повышения квалификации от 
двух днеи  до 2–3 месяцев) развить необходимые компетенции? 

Одним из ответов на поставленные вопросы выступает использование данных неи ро-
наук в системе образования взрослых. Однако стоит отметить, что несмотря на развитие 
неи ронаук (неи робиология, неи рофизиология, неи ромаркетинг и др.), проблеме неи рообра-
зования пока уделяется недостаточное внимание. Так, запрос в elibrary по ключевому поня-
тию «неи рообразование» выдает только 64 публикации, большая часть которых посвящена 
инклюзивному образованию, изучению иностранных языков и цифровизации. Обучение 
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взрослых, основанное на использовании данных современных неи ронаук о работе мозга и 
поведении человека, остается недостаточно изученным. 

С этои  целью был произведен анализ исследовании  в области неи роандрагогики и 
сформулированы следующие задачи: 

1) провести теоретико-методологическии  анализ понятия «неи роандрагогика»; 
2) обосновать роль неи ронаук в системе неи рообразования; 
3) определить особенности неи роандрагогики, способствующие эффективности обра-

зования взрослых. 
Методы. В процессе исследования применялись теоретические методы, включающие 

анализ и обобщение научных результатов по проблеме неи рообразования и андрагогики, а 
также эмпирические методы: опрос с использованием авторскои  анкеты, разработаннои  для 
определения качества образовательного процесса по программе переподготовки дополни-
тельного профессионального образования «Практическии  психолог». Для обработки полу-
ченных в результате эмпирического исследования данных были использованы статистиче-
ские методы. В статье представлены анализ и интерпретация результатов опроса, демон-
стрирующих значимость неи роандрагогических принципов обучения взрослых и необходи-
мость знании  неи робиологии и неи рофизиологии для преподавателеи  дополнительного 
профессионального образования. 

Обзор литературы. В настоящее время феноменом неи роандрагогики оперируют по-
пуляризаторы науки, бизнес-тренеры, методологи образовательных программ для взрослых. 
Для начала проанализируем понятие, в котором явно выделяются две составляющие: «неи ро» 
и «андрагогика». Начнем с более изученного аспекта «андрагогика». 

В 1833 г. немецкии  педагог А. Капп впервые употребляет данныи  термин, которыи  име-
ет греческое происхождение (андрос – мужчина, человек; агогеи н – вести). Буквальныи  пере-
вод показывает, что андрагогика – это «ведение взрослого человека». А. Капп ввел понятие 
андрагогики как педагогики для взрослых [12]. 

Проблемои  обучения взрослых активно занимался Э. Торндаи к, которыи  указывал на 
особенности целевои  аудитории в отличие от детскои . Далее стоит выделить Э. К. Линдемана, 
которыи  в 1926 г. внес предложения об образовании взрослых. Среди основных идеи  авторы 
выделяют наличие мотивов учебнои  деятельности, характерных для взрослых. Ученые рас-
сматривают опыт взрослых людеи  как один из основных ресурсов обучения, а также потреб-
ность к самостоятельности. В результате роль преподавателя смещается с передачи знании  на 
совместные деи ствия с обучающимися [12, с. 33]. 

Во второи  половине прошлого века М. Ш. Ноулзом оформлена «первая история образо-
вания взрослых». Именно он предложил андрагогическую модель обучения, подчеркивая 
специфику взрослых обучающихся. При этом автор цитирует ключевые положения, выска-
занные Э. К. Линдеманом. Так, М. Ш. Ноулз пишет, что, находясь под сильным влиянием фило-
софии образования Джона Дьюи, Э. К. Линдеман заложил основание систематическои  теории 
учения взрослых [приводится по: 12, с. 34]. 

В россии скои  науке понятие «андрагогика» встречается в публикации С. И. Змеева (1990 г.) 
об андрагогике за рубежом [8]. Но при этом отметим, что еще основоположник русскои  педагоги-
ки К. Д. Ушинскии  уделял внимание образованию взрослых и указывал на взаимосвязь обучения с 
их трудовои  деятельностью. Особенно заслуживает внимания идея, высказанная великим рус-
ским педагогом, которая актуальна и сегодня, а именно, необходимость развития способности у 
людеи  старшего поколения обучаться самостоятельно и учиться всю жизнь [19, с. 21]. Данная 
мысль выступает основополагающеи  для всеи  современнои  системы образования. 

С. И. Змеев первым в России высказал мысль о самостоятельности андрагогики как но-
вои  отрасли знании  и наук об образовании. Важно подчеркнуть, что ученыи  сразу отмечал, 
что принципы обучения, характерные для педагогики, не будут результативными для обуче-
ния взрослых [8]. 

Среди современных исследователеи  в области отечественнои  андрагогики стоит выде-
лить С. Г. Вершловского [3], М. Т. Громкову [4], И. Кукуева [12], Н. В. Лебедеву [13]. В 2018 г. ав-
тор статьи, проводя диссертационное исследование по проблемам диверсификации дополни-
тельного профессионального образования специалистов социальнои  сферы, рассматривал в 
докторскои  диссертации андрагогику как методологическую основу идеи непрерывного об-
разования [15, с. 50]. 

Продолжая анализ понятия «неи роандрагогика», как одного из компонентов неи рооб-
разования, важно рассмотреть, что означает составляющая слова «неи ро». 
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Неи рообразование представляет собои  отдельныи  подход, которыи  включает теорети-
ческие и методологические основания, описывающие на разных аналитических уровнях про-
цесс обучения индивида: физиологическом, генетическом, когнитивном, поведенческом, со-
циокультурном и др. При этом важно вспомнить, что еще в середине XIX столетия К. Д. Ушин-
скии  в фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогическои  
антропологии» выделил новые подходы, раскрывающие взаимосвязь педагогического знания 
с другими науками, роль и место педагогики в общеи  системе научных представлении  о при-
роде, обществе, человеке. Так, в частности, К. Д. Ушинскии  указывал, что «если педагогика хо-
чет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях» [19, с. 34]. Педагог впервые проанализировал и обобщил данные антропологи-
ческих наук под педагогическим углом зрения, что в дальнеи шем составило основу научного 
педагогического знания. 

В конце XIX в. В. М. Бехтеревым был разработан естественно-научныи  антропологическии  
подход, имеющии  важное значение для развития современнои  неи роандрагогики. Ученыи  
предложил исследовать человека как целостное явление высокого уровня организации, что 
предполагает системныи  подход к его изучению, реализуемыи  в логике от анализа анато-
мо-морфологических структур мозга к изучению физиологических процессов и психики, созна-
ния как наиболее сложнои  и интегральнои  подструктуры человека [2]. Следуя убеждениям 
В. М. Бехтерева, психоневролог Г. Я. Трошин обращается к рассмотрению тои  части антрополо-
гии, которая обозначается как «развитие человеческого духа». Эта часть антропологии раскры-
вает все стороны психическои  природы человека: ассоциации, суждения, абстракцию, индук-
цию, пространство, время, чувства, волю, внимание, память и творчество [приводится по: 18]. 

Генезис неи рообразования обращает наше внимание на научные достижения И. П. Пав-
лова, среди которых представляет интерес специфическии  тормознои  процесс, возникающии  
в результате обучения. Это открытие является достижением неи рофизиологии и выявляет 
закономерности образования новых активных форм поведения. Именно внутреннее тормо-
жение дает возможность приспособления животных и человека к постоянно меняющимся 
условиям внешнеи  среды. Внутреннее торможение играет решающую роль в организации 
правильного социального поведения человека, в реализации самых разнообразных форм его 
деятельности, от элементарных бытовых навыков до высших форм творческои  активности. 
Важно подчеркнуть, что согласно убеждениям И. П. Павлова, творческая и научная деятель-
ность человека заключается в поиске, отборе и закреплении гипотез, соответствующих деи -
ствительности, и в отбрасывании, затормаживании неправильных, ошибочных умозаключе-
нии  [16, с. 402]. 

В современном неи рообразовании вопросам интеграции наук большое внимание уде-
ляет С. Н. Костромина, которая подчеркивает, что равная ценность разных наук, их совмест-
ныи  учет позволяют создавать новую методологию неи рообразования [11, с. 12]. Так, автор 
отмечает, что в настоящее время неи рокогнитивная теория обучения объединяет три само-
стоятельных направления: 

1) неи рофизиологию, базисом которои  выступают биологические основы работы мозга 
и исследования неи ронных механизмов умственнои  деятельности, и нервнои  активности; 

2) когнитивную науку, изучающую закономерности обработки информации и внутрен-
нюю репрезентацию опыта; 

3) теорию обучения, которая определяет сущность образовательного процесса, систему 
отношении  «ученик-учитель» и технологии конструирования образовательнои  деятельности 
[11, с. 140]. 

В настоящее время в неи рообразовании лидирующие позиции занимает неи ропедаго-
гика. Так, с развитием неи ропедагогики большие надежды возлагают на разработку методов 
преодоления проблем дискалькулии, дислексии, характерных для образования [23]. В. А. Ба-
жанов и Ю. С. Шкурко в качестве важных направлении  исследовании  в области неи ропедаго-
гики рассматривают «чувствительные периоды», наиболее благоприятные для конкретных 
видов обучения (особенно в отношении подростков и взрослых); особенности взаимо-
деи ствия между ростом количества знании  и ухудшением исполнительных функции  и памя-
ти; влияние неи робиологических механизмов стресса на обучение и память, а также факторы, 
позволяющие уменьшить или контролировать данное влияние; конкретные виды обучения, 
для которых оптимальна интерактивность; роль гендерных, социокультурных отличии  в об-
разовательном процессе; способы преодоления «математическои  тревожности» [1, с. 31]. 
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Научныи  интерес представляет статья болгарского ученого М. Д. Шошева, вышедшая в 
журнале «Психология человека в образовании» [20]. Автор делает анализ проблемы в области 
неи ропедагогики как зарубежных, так и россии ских исследователеи . Нельзя не согласиться с 
автором, которыи  подчеркивает, что педагогика как наука вышла за пределы так называемо-
го «классического» этапа в методике обучения, появление в классе компьютеров, мультиме-
диа и т. д. уже давно стало фактом. Однако при наличии нормотипичных детеи  все большее 
количество обучающихся всех возрастов могут быть охарактеризованы как «ленивые», «не-
внимательные», «трудно усваивающие учебныи  материал» и т. д. Становится ясно, что знания 
о том, как работает мозг, как изменяются его функции в процессе обучения, могут открыть 
качественно новыи  подход в преподавании и обучении. Это открывает путь к внедрению в 
практику учителя так называемого «мозгового обучения», которое позволяет учителям при-
менять в своеи  практике реальные результаты исследовании  мозга [20]. 

За последнее время знания о человеческом мозге и биологических основах процесса 
обучения претерпели значительные изменения и привели к пересмотру в понимании приро-
ды процесса обучения. Новые методы и приемы исследования способствуют существенному 
улучшению понимания биологических основ человеческого познания. Достижения невроло-
гии, и в частности, неи рофизиологических и неи ровизуализационных методов, позволяют 
исследователям «заглянуть» в функционирование и физиологические изменения живого 
мозга, определить, каковы его активные области при выполнении тех или иных когнитивных 
задач. Со временем подобные исследовательские подходы позволяют дифференцировать не 
только структурные, но и функциональные различия мозга у разных людеи  [20]. 

В 2019 г. Жан Поль Хареримана описал теории обучения, основанные на работе мозга. 
Исследователь отмечает, что «память и обучение – неразделимые понятия в образовании. 
Память влияет на обучение, а обучение влияет на память... На преподавание и обучение в зна-
чительнои  степени влияют и направляют основанные на мозге теории обучения, преподава-
ния и практики в классе» [22, с. 230]. С учетом того, что память выступает основои  обучения, 
Хареримана сформулировал принципы, среди которых наиболее значимыми с точки зрения 
неи роандрагогики, на наш взгляд, выступают: 1) принцип хранения следов памяти и возмож-
ности их извлечения; 2) принцип социального опосредования обучения; 3) принцип игрового 
обучения. 

Принцип хранения следов памяти и возможности их извлечения. По научным убеждени-
ям Хареримана, «первая принципиальная теория заключается в том, что каждое воспомина-
ние имеет две сильные стороны: способность хранения и способность извлечения..., чем 
усерднее приходится работать вашему мозгу, чтобы раскопать воспоминание, тем больше 
увеличивается способность к обучению (способность извлечения и сохранения)» [22]. В при-
кладнои  области данныи  принцип напрямую отражает ключевую идею когнитивнои  
неи ронауки, которая состоит в том, что информация, запомненная логическим путем, сохра-
няется успешнее, прочнее и дольше, поскольку в неи ронах создаются постоянные ассоциа-
тивные связи. Мозг потребляет гораздо большее количество энергии, а связи хранят энергию. 
Соответственно, извлечение этои  информации также требует достаточно больших усилии . На 
основе этого можно утверждать, что представленныи  принцип составляет базис, пожалуи , 
самого эффективного способа изучения учебного материала – логическим путем. С опорои  на 
научно обоснованные и экспериментально подтвержденные модели работы мозга можно су-
щественно повысить качество логическои  обработки информации. 

Принцип социального опосредования обучения. Данныи  принцип базируется на теории 
социального научения Л. С. Выготского, которыи  подчеркивал, что социальное взаимо-
деи ствие глубоко влияет на когнитивное развитие. Культурно-историческая концепция 
Л. С. Выготского показывает, что биологическое и культурное развитие не происходят изоли-
рованно. Обучение успешно происходит тогда, когда учащиеся взаимодеи ствуют со своими 
сверстниками, учителями и другими экспертами. Теория социального опосредования обуче-
ния помогает понять, как люди влияют друг на друга в среде обучения. Эффективное обуче-
ние происходит в социальных контекстах посредством взаимодеи ствия. Теория социального 
опосредования обучения также информирует учителеи  о том, как можно построить активные 
обучающиеся сообщества. 

Принцип игрового обучения. Результативнее будет запоминаться та информация, кото-
рая ассоциируется с яркими эмоциями и имеет выраженную эмоциональную окраску. Соот-
ветственно, в образовательном процессе необходимо не только организовывать познавате-
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льную деятельность учащихся, но и вовлекать их в учебныи  процесс с помощью активизации 
эмоциональнои  сферы, а также стремиться поддерживать положительныи  эмоциональныи  
фон учебнои  деятельности. 

Также Жан Поль Хареримана обозначает принцип влияния семьи; принцип незавер-
шенных деи ствии  Б. В. Зеи гарник; принцип перцептивнои  дискриминации, принцип тестиро-
вания и принцип использования учебного материала для решения практических задач [22]. 

Возникновение и распространение неи ропедагогики как самостоятельнои  междисци-
плинарнои  области вызвано потребностью в новои  научнои  прикладнои  дисциплине, позво-
ляющеи  применять результаты исследовании  в области работы мозга в практическои  плос-
кости образования. В 2009 г. Курт Фишер указывал на то, что «традиционная модель не будет 
работать. Исследователям недостаточно собирать данные в школах и предоставлять эти ис-
следовательские данные педагогам, поскольку этот метод исключает учителеи  и учащихся из 
участия в формировании новых методов образования, основанных на знаниях о работе мозга» 
[21]. Таким образом, становится очевиднои  тесная связь между обучением и неи робиологиеи , 
в частности, образовательнои  неи робиологиеи , или неи ропедагогикои . 

О. В. Дружиловская на основе анализа современного этапа развития неи ронаук предла-
гает при подготовке педагогических кадров в системе образования включать курс «Неи ро-
науки в системе педагогического образования», созданного на основе интеграции неи ронауч-
ных дисциплин и педагогики. Автор определяет целью курса включение неи ронауки в обра-
зовательные технологии современнои  школы. Задачами курса выступают изучение законо-
мерностеи  образовательного процесса с учетом неи роонтогенетических преобразовании  
применительно к возрастным этапам овладения системои  знании  для консолидации ее в ме-
ханизмах памяти [5, с. 321]. М. Д. Шошевым был разработан и уже проведен курс для болгар-
ских учителеи  с присвоением квалификации «учитель-неи ропедагог» [20, с. 577]. 

Поддерживая взгляды О. В. Дружиловскои  и болгарского коллеги М. Д. Шошева, считаем 
важнои  задачеи  включение подобных курсов в подготовку педагогических кадров и в нашем 
случае для преподавателеи  ДПО. 

Продолжая анализ проблемы неи рообразования, обратимся к определению понятия 
«неи ропедагогика». И. П. Клемантович, Е. А. Леванова, В. Г. Степанов в публикации «Неи ропе-
дагогика: новая отрасль научных знании » определяют неи ропедагогику как теорию и техно-
логию воспитания и обучения детеи , молодежи и взрослых на основе использования данных 
современных неи ронаук [9, с. 9]. В указанном определении присутствует целевая аудитория 
взрослых обучающихся. Основные подходы неи ропедагогики с опорои  на неи ронауки акту-
альны и для взрослых, но, бесспорно, имеют свою специфику. 

Неи роандрагогику мы рассматриваем как область обучения взрослых с учетом совре-
менных данных неи ронаук. При этом расширяя диапазон интеграции наук, отметим, что так-
же важны знания физиологии, геронтологии, психологии, андрагогики, геронтогогики. Меж-
предметные связи составляют основу даннои  научнои  области, исследующеи  и определяю-
щеи  закономерности образовательнои  деятельности взрослых [13, с. 21]. 

Анализируя взаимосвязь педагогических и психологических наук в рамках неи рообра-
зования, актуальными видятся убеждения И. П. Клемантович и В. Г. Степанова, которые счи-
тают, что неи ропедагогику следует определять как неи ропсихопедагогику. По мнению авто-
ров, такое понятие более полно и широко отражает суть даннои  научнои  области, но звучит 
оно слишком громоздко. Поэтому исследователи предлагают иметь в виду полное название, 
но пользоваться сокращенным – «неи ропедагогика» [10, с. 2465]. Аналогично мы определяем 
неи роандрагогику, учитывая наличие обязательного компонента – психологии. Именно связь 
с многими областями психологии (возрастная, социальная, психология личности, акмеология 
и др.) является в обучении взрослых основополагающеи . 

В качестве аргументов выделим для начала потребностно-мотивационную сферу, без 
которои  невозможна сознательная и целенаправленная деятельность человека. Большои  
вклад в развитие даннои  области внес россии скии  неи рофизиолог академик П. В. Симонов, 
которыи  разработал специальную информационную теорию эмоции . Ученыи  проводил ис-
следования мозга высших животных и человека. Опыты осуществлялись в рамках исследова-
ния проблемы «мозг и поведение». Монография «Мотивированныи  мозг: высшая нервная де-
ятельность и естественно-научные основы общеи  психологии», несмотря на то, что она изда-
на была еще в 1987 г., остается актуальнои  и сегодня. Например, проблема интернет-зави-
симости объясняется П. И. Симоновым тем, что потребность в новои  информации относится к 
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идеальным потребностям, одна из характеристик которых заключается в том, что они потен-
циально ненасыщаемы. Это дает объяснение тому, почему человек может часами пребывать в 
виртуальном мире, «скролить» страницу за страницеи , поглощая информацию, которая ему 
никак не пригодится в жизни. Основная цель в данном случае – удовлетворение потребности 
в новои  информации [17]. 

Профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, популя-
ризатор науки В. А. Дубынин подчеркивает, что «любопытство – одна из самых главных про-
грамм, вставленных в человеческии  мозг. Мы деи ствительно очень любопытны, и для нашего 
мозга новая информация – это отдельныи  источник положительных эмоции » [6, с. 104]. 

Образовательную деятельность невозможно исследовать без учета эмоциональ-
но-волевои  сферы личности. Еще И. П. Павлов связывал чувства с подкоркои  (подкорковые 
структуры головного мозга). Особое внимание он уделял аффектам, которые объяснял «буи -
ством подкорки». Современная наука большое внимание уделяет энергии чувств. Исследуют-
ся как отрицательные, так и положительные чувства. Последние стимулируют корковые про-
цессы мозга, связанные с сознанием. Прежде всего ученых интересуют умственная деятель-
ность и воля. А. Р. Лурия, внесшии  огромныи  вклад в развитие неи ропсихологии, выделил 
ключевую роль лобных долеи  мозга в принятии волевого решения и организации всеи  целе-
направленнои  деятельности человека. В то же время сознание регулирует направленность и 
протекание чувств [16, с. 14]. 

В рамках исследования проблем неи роандрагогики интерес представляют современные 
работы Ж. Е. Ермолаевои , которая занимается активным исследованием и продвижением 
идеи  неи ропедагогики и неи роандрагогики. Автор подчеркивает, что неи роандрагогика поз-
воляет наи ти ответы на вопросы о том, как учить новому и переучивать взрослых людеи , 
учитывая особенности развития головного мозга, индивидуальность, жизненныи  и практи-
ческии  опыт, ценностные установки, жизненные цели, социальные ограничения [7]. В соав-
торстве с Н. И. Герасимовои  Ж. Е. Ермолаева формулирует принципы неи роандрагогики как 
прикладнои  области, позволяющие эффективно решать педагогические задачи обучения 
взрослых. Так, авторы указывают на принцип безопасности в обучении взрослых, то есть от-
сутствие стресса, поскольку под воздеи ствием стресса частично или полностью блокируется 
умственная деятельность человека. Авторы акцентируют внимание на роли жизненного и 
профессионального опыта обучающихся, подчеркивают значимость практикоориентирован-
ности обучения, гибкости образовательных технологии . При этом центральнои  линиеи  авто-
ры проводят учет особенностеи  работы мозга взрослого человека, что должно составлять ос-
нову образовательного процесса [7, c. 64]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Поддерживая научные позиции дидакти-
ческих принципов обучения взрослых (А. В. Даринскии , Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская и др.), 
теории мотивации образовательнои  деятельности (И. В. Дубровина, И. Я. Зимняя, Л. М. Мити-
на и др.), теории развивающего профессионально-образовательного пространства (С. К. Бон-
дарева, Э. Ф. Зеер, В. В. Рубцов и др.), психолого-педагогические концепции подготовки специ-
алистов (Б. М. Бим-Бад, А. К. Маркова, Н. С. Пряжников и др.), акмеологическии  подход к обра-
зованию (А. А. Бодалев, А. А. Деркач и др.), исследования в области андрагогики (М. Т. Гром-
кова, С. И. Змеев, Н. В. Лебедева и др.), предлагаем расширить архитектуру неи роандра-
гогических принципов, обусловленных психофизиологическими, неи робиологическими, со-
циальными, профессиональными особенностями обучающихся взрослых. 

Нейроандрагогические принципы обучения взрослых: 
1) элективность образовательного процесса как возможность выбора обучающимися 

контента, форм, сроков, места обучения; 
2) неи роандрагогическая позиция преподавателя, которая включает многообразие ро-

леи  и функции : эксперт, спикер, модератор, фасилитатор, советник, наставник, коуч и др. 
Данному принципу стоит уделить особое внимание, так как взрослыи  обучающии ся в боль-
шинстве своем легко отказывается от обучения, если ему по каким-то причинам не нравится 
преподаватель. В отличие от учеников, где возможность смены преподавателя сложнее, 
взрослые смело высказывают собственное мнение о преподавателе. При этом важным высту-
пает именно манера взаимодеи ствия, та самая андрагогическая позиция, которую мы заявля-
ем и позиционируем как фактор успешности образовательного процесса для взрослых; 

3) применение современных образовательных технологии  с учетом целевои  аудитории: 
кеи сы (как готовые, так и представляемые в качестве образовательного запроса со стороны 
обучающихся), тренинги, деловые игры, мастер-классы, воркшопы; 
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4) геи мификация, игропрактика, создающие эмоционально-вовлекающую атмосферу 
для обучения взрослых; 

5) учет роли неи ромедиаторов, способствующих образовательному процессу (ключе-
вые: дофамин отвечает за стремление к вознаграждению, регуляцию памяти, обучения, моти-
вацию; окситоцин «строит» социальные связи, мотивирует на проявление доверия к окружа-
ющему миру; ацетилхолин участвует в процессах, регулирующих внимание и др.); 

6) индивидуальныи  подход к обучению взрослых на основе личностных, неи рофизио-
логических, возрастных особенностеи , социально-психологических характеристик, ограниче-
нии , связанных с наличием ресурсов (временных, финансовых и др.); 

7) практико-ориентированность обучения, способствующая оперативному использова-
нию результатов обучения на практике [13]; 

8) экологичное образовательное пространство как залог эффективного обучения взрос-
лых [14, с. 21]. 

Нами проведен опрос в России ском экономическом университете имени Г. В. Плеханова 
(далее – РЭУ имени Г. В. Плеханова), где респондентами были слушатели, обучающиеся по 
программе профессиональнои  переподготовки «Практическии  психолог». 

Количество участников – 102 человека, в том числе 87 женщин, 15 мужчин. Возраст ре-
спондентов: 21–55 лет. Должности и сферы профессиональнои  деятельности: педагоги, спе-
циалисты службы персонала, коучи, социологи, бизнес-медиаторы, юристы. 

Целью опроса было получение данных, необходимых для совершенствования образова-
тельного процесса в рамках ДПО. Помимо маркетинговых задач, стоит выделить такую, как 
выявление необходимости применения принципов и подходов неи роандрагогики. Содержа-
ние опроса представлено в приложении 1. 

По итогам проведения данного опроса мы получили следующие результаты (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Результаты опроса, определяющие качество организации образовательного процесса  

в условиях дополнительного профессионального образования 

№ Вопрос 
Кол-во  

утвердительных  
ответов «да» в % 

1 Интерактивная лекция наиболее результативна 97,4 
2 Разбор кеи сов должен присутствовать в каждои  дисциплине 97,3 
3 Тренинги, мастер-классы, деловые игры должны составлять более 50 % обра-

зовательнои  программы 
95,2 

4 Возможность дисциплин по выбору (вариативная часть) должна быть в про-
граммах переподготовки 

94,8 

5 Диалоговое взаимодеи ствие – важныи  фактор обучения взрослых 93,4 
6 Преподаватель ДПО – это эксперт, лектор, модератор, тренер 93,4 
7 Формат обучения должен быть гибридным (очным и онлаи н) 92,8 
8 Эмоции и чувства важны в образовательном процессе 90,7 
9 Преподаватели должны владеть основами неи робиологии и неи рофизиологии 88,9 
10 Образовательная экосистема, эргономика важны для обучения взрослых 86,5 
11 Социальное взаимодеи ствие в группе среди слушателеи  – важныи  фактор 

успешности обучения 
77,2 

 
Таким образом, полученные данные указывают на необходимость применения неи ро-

андрагогических принципов в образовательном процессе для взрослых. Важным видится тот 
факт, что 88,9 % слушателеи  ДПО отмечают, что преподаватели должны владеть основами 
неи робиологии и неи рофизиологии. Участниками опроса были психологи, и данная целевая 
аудитория хорошо понимает значимость данных неи ронаук в образовательном процессе. Но 
тем не менее знания о работе мозга позволяют повысить качество образовательного процесса 
для любои  целевои  аудитории. 

Вслед за исследователями, представленными в рамках даннои  статьи, необходимо под-
черкнуть, что система образования для взрослых испытывает «жажду» информации о том, 
как работает мозг: в настоящее время пока не хватает современных знании  о моделях функ-
ционирования мозга при решении когнитивных, творческих и алгоритмических задач. Суще-
ствует специализированная литература, однако она чаще всего предназначена для специали-
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стов других научных областеи  и в силу этого не всегда доступна организаторам, методологам, 
преподавателям ДПО и корпоративного образования. Существует и популярная литература, в 
некоторых случаях провоцирующая формирование некорректных идеи . Не всегда очевидны 
инструменты и границы применения неи рофизиологических исследовании  в образователь-
нои  практике, в результате чего их данные часто бывают интегрированы в нее в упрощеннои  
или некорректно истолкованнои  форме. Для специалистов-неи рофизиологов задача интегра-
ции результатов научных исследовании  в практику образования не очевидна и не рассматри-
вается ими в числе актуальных. Поэтому существует разрыв между имеющимися научными 
данными и запросом системы образования. 

В настоящее время, несмотря на активное развитие системы образования для взрослых, 
нельзя отметить рост исследовании , научных трудов по даннои  проблеме. Однако в приклад-
нои  плоскости идет активная разработка массовых онлаи н-курсов (здесь, бесспорно, повлия-
ло активное дистанционное обучение в период карантина в условиях распространения коро-
навируснои  инфекции). При этом некоторые программы курсов носят весьма сомнительныи  
характер: отсутствие учебного плана, целеи  и задач обучения, развития необходимых компе-
тенции . Но визуализация и «упаковка» данных образовательных курсов заслуживает высокои  
оценки. 

Заключение. Таким образом, для развития неи роандрагогики в России необходимо ре-
шить ключевои  вопрос: каким образом обеспечить внедрение достижении  неи ронаук (в первую 
очередь, неи робиологии и неи рофизиологии) в практику обучения взрослых, как донести до 
преподавателеи  фундаментальные знания о работе мозга, необходимые для качественного об-
разовательного процесса, то есть повысить их компетентность в области неи ронаук. Одновре-
менно возникает вопрос: как поставить неи ронауку на службу образованию? Исследования в 
области неи робиологии ориентированы на получение фундаментальных знании  о работе моз-
га. Тем не менее важна и обратная связь: необходимо проводить неи рофизиологические иссле-
дования, посвященные актуальным проблемам образования (например, усвоению понятии , 
контекстному научению, преодолению трудностеи  в изучении различных тем) [10]. Среди 
наиболее важных направлении  исследовании  в области неи робиологии, результаты которых 
могут быть полезны сфере образования, можно выделить следующие: изучение когнитивнои  
нагрузки; организация процесса решения задач; учет роли эмоции  в ситуации обучения и др. 
Также немаловажным является поиск доказательств эффективности методов обучения, осно-
ванных на знаниях о функционировании головного мозга. Например, исследователи показали, 
что обучившиеся с помощью такои  методики не только более успешны, но и оценивают такое 
обучение как более запоминающееся и приносящее удовольствие [24]. 

Существует необходимость теоретико-методологического обоснования совокупности 
подходов, факторов, функции , принципов, закономерностеи , механизмов неи роандрагогики. 
Проведение исследовании  в области архитектуры и дизаи на неи роандрагогики видится пер-
спективным и необходимым. Система образования взрослых начинает активно развиваться, 
линеи ки образовательных программ в рамках дополнительного профессионального образо-
вания, корпоративного образования расширяются, стараясь отвечать образовательным за-
просам. Однако помимо образовательного контента важным является и сам образовательныи  
процесс. Неи роандрагогика в настоящее время является самои  результативнои  прикладнои  
областью обучения взрослых. Образование на основе данных современных неи ронаук, где 
ключевые позиции занимают неи робиология и неи рофизиология, позволяет сделать образо-
вательныи  процесс для взрослых обучающихся наиболее эффективным и качественным. 
Важным представляется включение в подготовку профессорско-преподавательского состава, 
участвующих в реализации дополнительного профессионального и корпоративного образо-
вания спецкурсов по неи роандрагогике. В рамках данного спецкурса будут изучаться совре-
менные данные неи ронаук (неи робиология, неи рофизиология, неи ролингвистика, неи роко-
учинг, неи роэстетика). Обучение взрослых будет эффективным, если образовательныи  про-
цесс реализовывать с учетом знании  о работе мозга. 

Необходимо отметить, что особенностью обучения следует считать желание взрослых 
применить полученные знания и навыки оперативно «здесь и сеи час» в своеи  профессио-
нальнои  и личнои  жизнедеятельности, а не в отдаленнои  перспективе. 

Неи роандрагогика находится в настоящее время на стадии становления, но необходи-
мость дальнеи ших неи роисследовании  и внедрении  полученных результатов в образова-
тельную практику является перспективным и необходимым. 



Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (152), 2024 
© VyatSU, 2024         ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences

 

117 
 

Список литературы 
1. Бажанов В. А., Шкурко Ю. С. Современная неи ронаука и образование: новые аргументы в пользу 

старых приемов // Педагогика. 2018. № 8. С. 29–37. 
2. Бехтерев В. М. Личность и условия ее развития и здоровья. СПб. : К. Л. Риккер, 1905. 43 с. 
3. Вершловский С. Г. Преподаватель системы постдипломного образования как андрагог // Чело-

век и образование. 2014. № 1 (38). С. 4–7. 
4. Громкова М. Т. Андрагогика как методологическая основа управленческои  деятельности // Но-

вые знания. 2004. № 3. С. 18–34. 
5. Дружиловская О. В. Неи ронауки как источник становления нового направления современного 

педагогического образования // ЦИТИСЭ. 2020. № 3 (25). С. 314–321. 
6. Дубынин В. А. Мозг и его потребности: от питания до признания. М. : Альпина нон-фикшн, 2021. 572 с. 
7. Ермолаева Ж. Е., Герасимова И. Н. К вопросу о неи роандрагогике в языковом обучении и кон-

сультировании взрослых // Культура и безопасность. 2022. № 4. С. 63–70. 
8. Змеев С. И. Теория обучения взрослых (андрагогика) за рубежом на современном этапе / НИИ 

общего образования АПН СССР. М., 1990. 
9. Клемантович И. П., Леванова Е. А. Неи ропедагогика: новая отрасль научных знании  / В. Г. Сте-

панов // Педагогика и психология образования. 2016. № 2. С. 8–17. 
10. Клемантович И. П., Степанов В. Г. Неи ропедагогика: предмет исследования // Фундаменталь-

ные исследования. 2015. № 2-11. С. 2464–2468. 
11. Костромина С. Н., Гнедых Д. С. Неи ронаука в системе профессионального образования // Про-

фессиональное образование и рынок труда. 2021. № 4. С. 8–29. 
12. Кукуев А. И. Андрагогика: этимология и употребление термина в зарубежнои  науке // Про-

блемы современного образования. 2010. № 5. С. 30–35. 
13. Лебедева Н. В. Дополнительное профессиональное образование: андрагогические основы обу-

чения // Профессиональное образование. Столица. 2016. № 12. С. 20–22. 
14. Лебедева Н. В. Неи роандрагогика: модныи  тренд или научная область обучения взрослых по 

законам мозга // Высшее образование сегодня. 2023. № 5. С. 18–22. 
15. Лебедева Н. В. Андрагогическая позиция преподавателя психологии в вузе // Вестник Москов-

ского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2022. 
№ 1 (842). С. 49–54. 

16. Павлов И. П. Двадцатилетнии  опыт объективного изучения высшеи  нервнои  деятельности 
(поведения) животных. М. : Наука, 1973. 661 с. 

17. Симонов П. В. Мотивированныи  мозг: высшая нервная деятельность и естественно-научные 
основы общеи  психологии. М., 1987. 266 с. 

18. Трошин Г. Я. Антропологические основы воспитания. Сравнительная психология нормальных 
и ненормальных детеи . В 2 т. Петроград, 1915. 

19. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогическои  антропологии. М. : 
Фаир-Пресс, 2004. 574 с. 

20. Шошев М. Д. Неи ропедагогика как новая прикладная область в системе образования в Болга-
рии // Психология человека в образовании. 2023. Т. 5. № 4. С. 568–578. 

21. Fischer K. M. Mind, brain and education: Building a scientific groundwork for learning and teaching // 
Mind, Brain and Education. 2009. Vol. 3. № 1. Pp. 3–16. 

22. Harerimana J. P. Brain-based and learning theories: Application of the classroom // European Journal 
of Education Studies. 2019. Vol. 5. № 12. Pp. 225–242. 

23. Howard-Jones P. A. Neuroscience and education: myths and messages // Nature reviews. Neurosci-
ence. 2014. Vol. 15. 

24. Yasar M. D. Brain based learning in science education in Turkey: descriptive content and meta analy-
sis of dissertations // Journal of Education and Practice. 2017. Vol. 8. № 9. Pp. 161–168. 

 
Приложение 

Содержание опроса слушателей профессиональной переподготовки 
«Практический психолог» 

№ Вопрос Варианты ответов 
1 С Вашеи  точки зрения, какои  формат лекции 

наиболее результативен? 
а) традиционная 
б) интерактивная 

2 Разбор кеи сов должен быть в каждои  дисци-
плине программы? 

а) да 
б) частично в зависимости от дисциплины 
в) не обязательно 

3 Какои  процент в программе должны состав-
лять тренинги, мастер-классы, деловые игры? 

а) 80 % 
б) 50 % 
в) 20 % 
г) другои  ответ 
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  Окончание табл. 
№ Вопрос Варианты ответов 
4 Должна ли быть вариативная часть (дисци-

плины по выбору) в программе? 
а) да 
б) нет 

5 С Вашеи  точки зрения, диалог слушателеи  и 
преподавателя – важныи  фактор эффективно-
сти обучения? 

а) да 
б) в зависимости от дисциплины 
в) не обязательно 

6 Преподаватель ДПО – это эксперт, лектор, мо-
дератор, тренер? 

а) все перечисленное 
б) частично 
в) не обязательно 

7 Наиболее эффективныи  для Вас формат обу-
чения? 

а) очно 
б) онлаи н 
в) гибридныи  (очно с применением ДОТ) 

8 С Вашеи  точки зрения, эмоции и чувства важ-
ны в образовательном процессе? 

а) да 
б) не обязательно 

9 Как Вы считаете, все преподаватели ДПО 
должны владеть знаниями неи робиологии и 
неи рофизиологии? 

а) да 
б) иметь общие представления 
в) не обязательно 

10 С Вашеи  точки зрения, для эффективности 
ДПО важны образовательная экосистема и 
эргономические условия? 

а) да 
б) не обязательно 

11 С Вашеи  точки зрения, социальное взаимо-
деи ствие в группе слушателеи  через создание 
чатов, профессиональных сообществ является 
фактором успешности обучения? 

а) да 
б) не обязательно 
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Abstract. Continuing education is not just a fashion trend, it is a given that ensures continuous professional 

and personal development. Digitalization, technologization, and the development of artificial intelligence dictate 
the need for constant "pumping" of digital skills. The increase in the working age, as well as modern conditions of 
uncertainty, pose challenges for the development of additional professional and corporate education. 

Today, the educational services market is actively developing. However, this dictates the need to update 
the adult education system, to find new ways to ensure a high level of education quality. One of these areas is 
the development of neuroandragogy as a new applied field of adult education. The purpose of this article is to 
present the results of studying the indicated problem. A theoretical and methodological analysis is carried out, 
including the genesis of andragogy as an integral part of the topic and an overview of the current stage of the 
development of neuroscience. The concept of "neuroeducation" is revealed, attention is focused on the basic 
approaches of neurobiology and neurophysiology necessary for adult education, and neuroandragic principles 
of learning are highlighted. All this is considered from the perspective of the works of foreign and domestic sci-
entists, as well as evidence-based practices. 

The author presents the results of a survey of students of additional professional education studying un-
der the program "Practical Psychologist" at Plekhanov Russian University of Economics. Based on the results of 
the study, conclusions were drawn about the need to develop a special course for teachers in neuroandragetics 
for additional professional and corporate education. Neuroandragogy is just beginning its development path, 
there is no methodological basis yet due to the lack of scientific research on this problem. But the active devel-
opment of neuroscience dictates the need for their integration into the system of modern adult education. 

 
Keywords: neuroscience, adult education, additional professional education, neuroeducation, cognitive 
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References 
1. Bazhanov V. A., Shkurko Yu. S. Sovremennaya nejronauka i obrazovanie: novye argumenty v pol'zu staryh 

priemov [Modern neuroscience and education: new arguments in favor of old techniques] // Pedagogika – Ped-
agogy. 2018. No. 8. Pp. 29–37. 



Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (152), 2024 
© VyatSU, 2024         ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences

 

119 
 

2. Bekhterev V. M. Lichnost' i usloviya ee razvitiya i zdorov'ya [Personality and conditions of its develop-
ment and health]. SPb. K. L. Rikker, 1905. 43 p. 

3. Vershlovskij S. G. Prepodavatel' sistemy postdiplomnogo obrazovaniya kak andragog [Teacher of the post-
graduate education system as an andragog] // Chelovek i obrazovanie – Man and education. 2014. No. 1 (38). Pp. 4–7. 

4. Gromkova M. T. Andragogika kak metodologicheskaya osnova upravlencheskoj deyatel'nosti [Andragogy 
as a methodological basis of managerial activity] // Novye znaniya – New knowledge. 2004. No. 3. Pp. 18–34. 

5. Druzhilovskaya O. V. Nejronauki kak istochnik stanovleniya novogo napravleniya sovremennogo peda-
gogicheskogo obrazovaniya [Neuroscience as a source of formation of a new direction of modern pedagogical 
education] // CITISE. 2020. No. 3 (25). Pp. 314–321. 

6. Dubynin V. A. Mozg i ego potrebnosti: ot pitaniya do priznaniya [The brain and its needs: from nutrition 
to recognition]. M. Alpina non-fiction, 2021. 572 p. 

7. Ermolaeva Zh. E., Gerasimova I. N. K voprosu o nejroandragogike v yazykovom obuchenii i konsul'tiro-
vanii vzroslyh [On the issue of neuroandragogy in language teaching and adult counseling] // Kul'tura i be-
zopasnost' – Culture and safety. 2022. No. 4. Pp. 63–70. 

8. Zmeev S. I. Teoriya obucheniya vzroslyh (andragogika) za rubezhom na sovremennom etape [Theory of 
adult education (andragogy) abroad at the present stage] / Research Institute of General Education of the USSR 
Academy of Sciences. M. 1990. 

9. Klemantovich I. P., Levanova E. A. Nejropedagogika: novaya otrasl' nauchnyh znanij [Neuropedagogy:  
a new branch of scientific knowledge] / V. G. Stepanov // Pedagogika i psihologiya obrazovaniya – Pedagogy and 
psychology of education. 2016. No. 2. Pp. 8–17. 

10. Klemantovich I. P., Stepanov V. G. Nejropedagogika: predmet issledovaniya [Neuropedagogy: the sub-
ject of research] // Fundamental'nye issledovaniya – Fundamental research. 2015. No. 2–11. Pp. 2464–2468. 
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Аннотация. В условиях современных идеологических и информационных вызовов важно находить 

привлекательные формы и методы актуализации, воспитания традиционных ценностеи  у молодежи.  
Цель исследования – изучить возможности применения метода photovoice (фотоголос) в сочета-

нии с подходами смыслотворчества (sensemaking, Meaning-Making) для организации результативнои  
воспитательнои  работы, описать алгоритм применения метода и выполнить исследование с использо-
ванием метода фотоголос по выявлению смысловых характеристик традиционных ценностеи  (патрио-
тизм, гуманизм и гражданственность) в представлениях студенческои  молодежи для оценки практиче-
скои  возможности применения теоретических результатов исследования в воспитательнои  работе. 

Основными методами исследования явились анализ научных трудов по исследуемои  проблеме, 
сравнительно–педагогическии  анализ опыта, фотоголос.  

В статье представлен алгоритм применения метода photovoice во взаимодеи ствии с подходом 
sensеmaking в изучении, выявлении и формировании смысловых характеристик традиционных ценно-
стеи . На примере результатов исследования с участием студентов россии ского (Вятскии  государствен-
ныи  университет) и белорусского (Белорусскии  государственныи  университет) вузов представлены 
результаты актуализации смысловых характеристик таких ценностеи  как гуманизм, патриотизм и 
гражданственность в представлениях студентов.  

Новизна исследования определяется раскрытием возможностеи  применения метода photovoice в 
исследовательскои , учебнои  и воспитательнои  работе с молоде жью. Использование метода photovoice в 
сочетании с подходами смыслотворчества существенно разнообразит воспитательныи  инструментарии  
учебно-воспитательного процесса, обеспечивая достижение поставленных целеи  наиболее результа-
тивным способом с позиции затрат ресурсов, мотивации участников, устои чивости полученных образо-
вательных достижении . 

Полученные результаты могут представлять интерес для исследователеи , педагогов, специали-
стов по работе с молодежью и могут быть использованы при разработке программ воспитательнои  ра-
боты со студенческои  и учащеи ся молодежью, проектировании воспитательного компонента учебных 
занятии  по различным дисциплинам. 

 
Ключевые слова: ценности, традиционные ценности, метод photovoice, sensemaking, смысловые 

характеристики традиционных ценностеи , гуманизм, патриотизм, гражданственность.  
 
Введение. Являясь базовои  основои  структуры личности, ценности влияют на выбор и 

направление деятельности человека, межличностные и межнациональные отношения [18, 
с. 86]. Обострение вызовов современности требует объективнои  диагностики, выявления ак-
туальных трендов в сфере ценностеи , последовательного выстраивания соответствующеи  
государственнои  политики. 

В соответствии с «Основами государственнои  политики по сохранению и укреплению 
традиционных россии ских духовно-нравственных ценностеи » [14], совершенствование форм 
и методов воспитания, образования молодежи названо одним из направлении  сохранения и 
укрепления традиционных ценностеи . 

Актуальность исследования ценностеи  подтверждается в самых разных областях – от 
исследования культуры и кросс-культурного взаимодеи ствия, до социального управления. 
Ценностные ориентации активно исследуются на межстрановом уровне – наиболее известны 
исследования Р. Иглхарта и К. Вельцеля (World Values Survey) [27].  
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В научных кругах отсутствует однозначное определение ценности. Полемику этого во-
проса можно свести к следующим аспектам: 1) ценности – это предметное выражение значи-
мости или абстрактные сущности; 2) ценности – это сугубо индивидуальная или надындиви-
дуальная реальность; 3) ценности выступают в качестве эталона или могут быть рассмотре-
ны как идеал [11]. 

Согласно М. Веберу индивид в своем поведении ориентируется на ценности, выступаю-
щие мотивом его социальных деи ствии . Ценностно-рациональное деи ствие индивида М. Ве-
бер определяет, как следование «… своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, религи-
озных предначертаниях, благочестии или важности "предмета" любого рода», абсолютизируя 
и характеризуя его как идеальныи  [2, с. 629].  

Т. Парсонс подчеркивает, что ценности выполняют важную для социальнои  системы 
функцию воспроизводства культурного образца, поддерживают связь между социальнои  и 
культурнои  системами [15, с. 368]. 

В представленном исследовании авторы концентрируются на возможностях актуализа-
ции смысловых характеристик традиционных ценностеи  в педагогическом процессе. Термин 
«традиция» трактуется по-разному. В словарном определении А. Б. Гофмана, традиция пред-
ставляет «элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к по-
колению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в тече-
ние длительного времени; охватывает объекты социального наследия (материальные и ду-
ховные ценности); процесс социального наследования…» [4]. 

Анализируя разные подходы к рассмотрению традиционных ценностеи , остановимся на 
исследовании, авторы которого (В. Н. Дежнев, О. В. Новикова, 2015) вкладывают в понятие 
«традиционные ценности» три значения. Во-первых, это неизменные ценности, пришедшие 
из давних времен, бывшие «испокон веков» или даже «всегда». Во-вторых, это такие ценно-
сти, которые отражены в нормах и принципах. В третьем значении традиционность указыва-
ет на уникальность ценностеи  для страны и культуры. Кроме того, они являются основои  
идентичности и ее объединяющим фактором [6, с. 72–73]. 

В соответствии с методикои  Всероссии скои  программы «Проблемы социокультурнои  эво-
люции регионов России», разработаннои  ЦИСИ ИФ РАН (руководители Н. И. Лапин, Л. А. Беляева), 
в качестве основных форм социокультурнои  трансформации рассматриваются либерализация 
(модернизация) и традиционализация. Последняя при этом определена как «возникновение ин-
ституционализации традиции , других элементов культуры и социальнои  структуры, которые 
обеспечивают приоритет предписанных норм и правил поведения субъектов (традиционных 
деи ствии ) по сравнению с возможностями их инновационных деи ствии » [9, с. 8]. 

В России к традиционным относят ценности, призванные не допустить разобщенности 
общества и сохранить единство многонациональнои  страны [19, c. 687]. В Стратегии нацио-
нальнои  безопасности России скои  Федерации укрепление традиционных россии ских духов-
но-нравственных ценностеи  названо в составе национальных интересов России скои  Федера-
ции на современном этапе [13].  

Статья 54 Конституции Республики Беларусь определяет, что «каждыи  обязан беречь 
историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. Сохранение исто-
рическои  памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм являются дол-
гом» [8]. Утверждена «Программа патриотического воспитания населения Республики Бела-
русь на 2022–2025 годы» [12]. 

Исключительная важность традиционных ценностеи  подтверждается результатами 
опросов. Так, по данным Всероссии ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
восемь из десяти россиян хотят видеть Россию будущего страной, сохранившей традиционные 
моральные, национальные и религиозные ценности (81 %) (ноябрь, 2023 г.). Традиционные 
ценности представляют собои  накопленныи  опыт и мудрость предыдущих поколении , спо-
собствуют формированию нравственных принципов и этических норм, определяют приори-
теты и ориентиры для каждого человека, помогают сохранять идентичность, объединять лю-
деи  вокруг общих целеи , создавать стабильность. Чем старше россияне, тем чаще они под-
держивают этот тезис, тогда как молодежь находится в поиске ориентиров и смыслов, чаще 
других говорит, что подобные установки для нее не важны (43 % среди 18–24-летних и 6 % 
среди лиц старше 60 лет) [17]. 

По результатам исследования трансформации ценностеи  белорусского общества, в ко-
тором выполнен сравнительныи  анализ по годам по Типовои  методике Всероссии скои  про-
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граммы «Проблемы социокультурнои  эволюции регионов России», И. В. Лашук отмечает, что 
«в 2020 г. в Беларуси произошел рост значимости общечеловеческои  группы ценностеи  за 
счет падения востребованности традиционных и современных» [10, с. 110]. 

Таким образом, на официальном уровне и в современных исследованиях вопрос о тра-
диционных ценностях поднимается не только регулярно, но и концептуально: необходимо 
проведение должнои  воспитательнои , образовательнои  и в целом культурнои  политики.  

При высочаи шеи  актуальности обозначенных задач, пути их практического воплоще-
ния в учебно-воспитательном процессе вариативны. При выборе форм следует сохранять 
субъектность участников взаимодеи ствия, выстраивать педагогическии  процесс с учетом 
особенностеи  социокультурнои  ситуации в стране и мире, идеологии государства, современ-
ных достижении  в науке и культуре и ряда других аспектов (см. [7, с. 73–74]). 

Цель исследования – теоретически исследовать возможности применения метода 
photovoice (фотоголос) в сочетании с подходами смыслотворчества (sensemaking, Meaning-Ma-
king) в организации воспитательнои  работы, описать алгоритм применения метода и практи-
чески апробировать теоретические результаты исследования.  

Методы исследования. Проведению партисипативного исследования с участием рос-
сии ских и белорусских студентов предшествовала работа по изучению основных положении  
нормативно-правовых актов России скои  Федерации и Республики Беларусь, регламентирую-
щих деятельность в предметнои  области исследования, анализ опубликованных научных 
трудов по исследуемои  проблеме, сравнительно-педагогическии  анализ опыта, а также иссле-
довательская аналитическая работа по методу фотоголос и подходу «sensemaking», выявле-
нию возможностеи  их применения в воспитательнои  работе. 

Инструментом актуализации смысловых характеристик традиционных ценностеи  в 
учебно-воспитательном процессе авторы предлагают использовать качественныи  метод ис-
следования photovoice во взаимосвязи с методами смыслотворчества. Такои  подход основыва-
ется на работе Г. Л. Будинаи те и Т. В. Корниловои , где, в частности, указывается, что «личност-
ными ценностями становятся те смыслы, по отношению к которым субъект самоопределил-
ся» [1, с. 99]. 

Метод «фотоголос» – это фотографирование объектов окружающеи  среды, которые 
наиболее целостно, с точки зрения участников, отражают смысл обсуждаемого понятия, явле-
ния, с последующим выявлением смысловых характеристик и их обсуждением. Метод относит-
ся к партисипативным, которые, в соответствии с аргументациеи  C. Wang, M. Burris [24] допол-
няют традиционные академические исследования, позволяя получить результаты непосред-
ственно от исследуемых групп, а также развить их субъектность и обеспечить наилучшее 
использование полученных результатов.  

В исследовательском дискурсе принято считать, что впервые метод «фотоголос» был 
описан C. Wang, M. Burris в 1997 г. (см., например [3, с. 168]). В то же время применение ин-
струмента Google Books Ngram Viewer для анализа опубликованных работ свидетельствует, 
что первые упоминания метода имели место с 1976 г., что представлено на авторском рисун-
ке 1. Соответствующая аргументация приведена и в публикации P. Wihofszky (в соавт.): «Wang 
и Burris (1994, 1997) превратили метод, изначально разработанныи  фотографом и ученым 
Джоном Коллиером в исследовательскии  инструмент, призванныи  способствовать участию и 
расширению прав и возможностеи  социально незащищенных групп, особенно в проектах, 
связанных со здоровьем. Теоретическои  базои  метода photovoice стали принципы докумен-
тальнои  фотографии, феминистскои  теории и подход к расширению прав и возможностеи  Па-
оло Фреи ре (1973)» [26, с. 88].  

Участники, как правило, сами фотографируют ситуации, объекты на заданную тему. Фо-
тографии позволяют стимулировать разговор на сложные эмоциональные и социальные те-
мы, помогая респондентам выражать свое отношение к ситуации, и затем использовать ее 
для рассказов и обсуждении  в индивидуальном формате. Фотографии способствуют созданию 
комфортнои  коммуникации, позволяют проявить неочевидные или неосознаваемые аспекты 
опыта респондентов в процессе обсуждения. Снимки и вербальные истории участников ана-
лизируются и документируются исследователем.  

Метод photovoice позволяет выявить формы и способы реализации ценностеи . Так, в 
публикации А. Н. Данилова и Д. Г. Ротмана акцентировано, что «базовые ценности меняются 
очень медленно, в отличие от форм и способов их реализации – они зависят от социально-
экономического и культурно-исторического контекста» [5, с. 473]. 



Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (152), 2024 
© VyatSU, 2024         ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences

 

123 
 

 
Рис. 1. Частота упоминания метода photovoice в англоязычных публикациях 

за 1970–2019 гг. [рисунок выполнен авторами] 

 
Результаты. Основываясь на цели и описанных выше теоретических выводах, было 

проведено эмпирическое исследование. Исследование проводилось в апреле – сентябре 
2023 г., с участием россии ских (Вятскии  государственныи  университет (ВятГУ)) и белорусских 
(Белорусскии  государственныи  университет (БГУ)) студентов. Полученные результаты отра-
жают представления студентов о традиционных ценностях (гуманизм, патриотизм и граж-
данственность) и показывают возможности применения метода photovoice (фотоголос) в пе-
дагогическом процессе.  

Основные задачи эмпирического исследования:  
 разработать и апробировать алгоритм применения метода photovoice в изучении, ак-

туализации и формировании смысловых характеристик традиционных ценностеи  студенче-
скои  молодежи;  

 проанализировать кеи сы, отражающие представления студентов о гуманизме, патри-
отизме и гражданственности; 

 выявить общее и различное в ценностных представлениях студентов россии ского 
(ВятГУ) и белорусского (БГУ) вузов. 

Авторами предлагается следующии  алгоритм применения метода фотоголос:  
1) знакомство студентов с методом, особенностями работы с ним. Студентам предлаг-

алось сфотографировать объект, которыи  с их точки зрения наиболее точно передает 
смысловые характеристики анализируемои  ценности;  

2) представление студентами своего фотообраза в формате сторителлинга: описание (что 
изображено на фотографии?), обоснование (почему возникла такая ассоциация?), выражение 
отношения к предмету обсуждения;  

3) обсуждение ценности в формате коллективного диалога. Модератор группы, участ-
ники задают вопросы, делятся своими ассоциациями, в процессе обсуждения «привносят» в 
образ дополнительные смысловые характеристики; 

4) резюмирование: обобщение истории, выделение смысловых характеристик обсу-
ждаемои  ценности;  

5) оформление кеи са; 
6) рефлексия участниками процесса взаимодеи ствия. 
Метод позволяет не только собрать информацию о смысловых характеристиках ценно-

стеи  в представлении студентов, но и организовать их обсуждение, выявить личностно-эмо-
циональное отношение студента к данному понятию. Это позволяет студентам развивать са-
мосознание, чувство своеи  идентичности, креативность в обучении и познании окружающего 
мира. 

Формированию смысловых характеристик способствует применение подхода sensema-
king. Если метод photovoice позволяет отразить осознание реальнои  деи ствительности субъ-
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ектом через фотообъект, то применение подхода sensemaking позволяет выявить, актуализи-
ровать и формировать смыслы в процессе представления и обсуждения объекта.  

Сенсмеи кинг способствует осмыслению коллективного опыта через спокои ное погру-
жение в ситуацию, ее осознание и равноправное изложение собственных наблюдении  и гипо-
тез. То, как участники осмысливают происходящее, оказывает огромное влияние на процесс 
их обучения и воспитания. Важность смыслотворчества показывает известныи  психолог Ро-
берт Кеган (Kegan R.). «Деятельность человека – это деятельность по созданию смысла. Нет ни 
чувства, ни опыта, ни мысли, ни восприятия, независимого от контекста создания смысла, в 
котором это становится чувством, опытом, мыслью, восприятием, потому что контекст созда-
ния смысла – это мы сами» [22, с. 7].  

Глубокая рефлексия с помощью сенсмеи кинга позволяет выявить скрытые инсаи ты и 
представить сложившуюся ситуацию в виде многограннои , «стереоскопическои » модели, … 
расширеннои  панорамои  видения реальности» [25]. При этом участник диалога в каждыи  
момент времени не обладает исчерпывающеи  информациеи  об объекте. Ее наполнение фор-
мируется в рамках sensemaking. Участники представляют свои размышления об обсуждаемом 
объекте, интерпретация которого понимается ими как открытие. Этот процесс характеризу-
ется сильным рефлексивным качеством [20]. «Рефлексия, то есть сознательное и целенаправ-
ленное обдумывание наших собственных мыслеи  и поведения, является фундаментальнои  
частью жизни. Без рефлексии мы не можем понять, что с нами происходит, и предпринять 
деи ствия, направленные на решение проблем, которые бросает нам жизнь. Рефлексия стано-
вится особенно важнои , когда наши взгляды и ожидания подвергаются сомнению» [21, c. 476]. 
Одновременно участники развивают навыки формулирования и артикуляции своих мыслеи  и 
идеи . 

Проиллюстрируем вышеизложенное примером. При обсуждении понятия «патриотизм» 
студенткои  Б. Т. для обсуждения был представлен фотообъект – цветущая яблоня (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фотоголос студентки ВятГУ для выявления смысловых характеристик ценности патриотизм 

 
Выбор фотообъекта определялся студенткои  так: «Яблоня – один из символов России. 

Она у меня ассоциируется с понятием Родина. Если о яблоне заботиться, ухаживать за неи , то 
она будет цвести, а затем плодоносить. Созревшие яблоки – это плоды нашего труда и благо-
дарность яблони за любовь, внимание и заботу. Так и с Родинои : ты заботишься о неи , а она в 
ответ дарит тебе защищенность, чувство гордости за нее, достижения и результаты, счастье и 
хорошие перспективы на будущее». 

Вопрос к участнику: «Яблоня не всегда цветет. Иногда ее цветы вянут, не дают плоды».  
Б. Т.: «Если ты не ухаживаешь за неи , то яблоня может увянуть, листья опадут…».  
Вопрос к участнику: «Ствол яблони могут повредить разные вредители». 
Б. Т.: «Да…Я об этом не подумала…Но если правильно ухаживать, то вредители не смогут 

повредить ствол, листья, плоды. Пожалуи , да. Если не ухаживать, то заведутся паразиты.  
И тогда яблоню труднее сберечь». 

Вопрос к участнику: «А как взаимосвязаны друг с другом яблоня и почва, на которои  она 
растет?»  
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Б. Т.: «Почва дает яблоне питательные соки. От качества почвы зависит, пожалуи , каче-
ство яблони и ее плодов». 

Вопрос к участнику: «Яблоня для вас – символ Родины. Как вы соотносите эти два поня-
тия: Родина (яблоня) и патриотизм». 

Б. Т.: «Родина и патриотизм взаимосвязанные понятия. Родина – это почва, среда, соки, 
силы, чувства, которые питают патриотизм человека. У каждого он свои . Как человек забо-
тится, культивирует почву своеи  яблони, такои  патриотизм, чувства и любовь к Родине он 
взращивает в себе». 

Вопрос к участнику: «Можете ли Вы обобщить и выделить смыслы, характеризующие 
понятие «патриотизм». 

Б. Т.: «Да: Родина и любовь к неи  – источник нашего патриотизма».  
Процедура реализации рассматриваемого подхода основывается на модели Терри Бор-

тона. На первом этапе участники делятся данными собственных непосредственных наблюде-
нии , отвечая на вопрос «Что происходит?». Второи  этап охватывает интерпретацию получен-
ных данных, генерацию смыслов, гипотез и выводов – ответ на вопрос «И что?». На заключи-
тельном, третьем, этапе участники сенсмеи кинг-сессии с некоторои  вероятностью приходят 
к принятию тех или иных новых убеждении  о мире, а также к идеям практических деи ствии  – 
как воспитывать патриотизм? 

В логике представленного примера студентка Б. Т. считает, что «воспитывать любовь 
к Родине, большои  и малои , значит формировать и воспитывать патриотизм». 

Таким образом, процесс осмысления «… предполагает интуицию, воображение, самосо-
знание, сотрудничество, абдуктивные рассуждения, креативность и здоровую терпимость 
к неопределенности» [26]. 

Свои ство «быть объяснением» – это не свои ство высказывании , а взаимодеи ствие лю-
деи , ситуации  и знании . В процессе обсуждения происходит не только определение участни-
ком смысловых характеристик рассматриваемого понятия, их присвоение, но и благодаря 
диалогу, обсуждению – их обогащение, расширение представлении , видения иных гранеи  яв-
ления. Достижение общеи  точки зрения у участников не является целью обсуждения [23]. 

Таким образом, «процесс осмысления представляет собои  совместную деятельность, 
распределенную во времени и пространстве, осуществляемую в управляемои  среде с одно-
временно взаимодополняющими и противоречивыми целями, обусловленныи  организацион-
ными ограничениями, эффективность которого во многом становится возможнои  благодаря 
опыту и экспертизе участников» [28]. 

Результат эмпирического исследования представляет собои  кейс, состоящии  из фото-
графии и истории к неи , отражающии  смысловые характеристики традиционных ценностеи  в 
представлении студентов, предложения по их формированию. Всего были представлены 
18 кеи сов россии скими и 14 кеи сов белорусскими студентами по трем ценностям: гуманизм, 
патриотизм и гражданственность. 

Актуализированные в процессе исследования смысловые характеристики ценности 
«патриотизм» по материалам обобщения кеи сов представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 
Смысловые характеристики патриотизма в представлении российских студентов 
Студенты Смысловые характеристики 
И., студент  

2 курса, ИГСН, 
ВятГУ 

Часто про патриотизм говорят как о чем-то высоком. Но за этои  высотои  слов обычно 
пропадают все деи ствия. Для меня патриотизм – это форма проявления любви, вни-
мания и бережного отношения к своему дому – Родине. Человек не ходит по своему 
дому в грязных ботинках, не бросает мусор на пол, окурки на кухонныи  стол. Но по-
чему, выходя на улицу, этот же человек позволяет себе мусорить? Он не чувствует свя-
зи со своим городом, странои . В городе ответственность за порядок и чистоту пропа-
дает. Но как может существовать патриотизм без глубокои  связи со своеи  странои , без 
осознания сопричастности? Я считаю, что патриотизм – это отношение к месту, в ко-
тором ты живешь (улица, город, страна), как к своему родному дому, и соответствую-
щее этому поведение.  

У., студентка  
2 курса, ИГСН, 

ВятГУ 

Для меня патриотизм ассоциируется с цветком мать-и-мачехи. По мере своего разви-
тия этот цветок превращается в одуванчик. Семена, подхваченные ветром, разлета-
ются в разные стороны, и прорастают новые цветы. Так и патриотизм разбрасывает 
свои "семена" и прорастает в людях. Так и патриотизм есть в каждом человеке, проби-
вается даже через неприглядные условия, окружающие его. Несмотря ни на что, он 
живет. 
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 Окончание табл. 1 
Студенты Смысловые характеристики 

Б., студентка  
2 курса, ИГСН, 

ВятГУ 

Если об яблоне заботиться, ухаживать за неи , то она будет цвести, а затем плодоно-
сить. Так и с Родинои : ты заботишься о неи , а она в ответ дарит тебе защищенность, 
чувство гордости за нее, достижения и результаты. Но если ты не ухаживаешь за неи , 
то яблоня может увянуть, листья опадут и заведутся паразиты. Родина и патриотизм 
взаимосвязанные понятия. Родина – это почва, среда, соки, силы, чувства, которые 
питают патриотизм человека.  

 
Таблица 2 

Смысловые характеристики патриотизма в представлении белорусских студентов 
Студенты Смысловые характеристики 

П., студентка  
4 курса 

Патриотизм – это любовь к своеи  Родине, Беларуси. Патриотизм – это знать культу-
ру и историю своеи  страны. Так, в свободные выходные я всегда стараюсь ездить по 
уголкам Беларуси и изучать что-то новое. 

А., студентка  
4 курса 

Уважение к собственнои  истории, сохранение и восстановление историко-куль-
турных ценностеи  – как по мне, и есть отражение ценностеи  патриотизма. 

 
Студенты обеих групп определили смысл патриотизма через любовь к Родине и внима-

тельное отношение к изучению особенностеи  культурно-исторических процессов. 
Приведем пример кеи са по изучению смысловых характеристик ценности гуманизм в 

представлении студента ВятГУ (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Фотоголос студента ВятГУ для выявления смысловых характеристик ценности гуманизм 

 
И., студент ВятГУ, 2 курс: «На фотографии дом с разбитым окном, за которым виден 

уютныи  интерьер. Дом – это замкнутое единство, со своим внутренним миром и крепкими 
стенами, защищающими его. Так и человек: его внутреннии  мир тоже скрыт за стенами, и че-
ловеку порои  бывает очень сложно открыться кому-то. Если ранее человек не получал под-
держки, то новое хорошее отношение к нему может быть воспринято им негативно. Человек 
будет думать: почему мне помогают? Что за этим стоит? Надо мнои  хотят подшутить? Вмеша-
тельство в жизнь человека будет похоже на разбивание окна: добротои  можно пробиться к 
сердцу любого человека, но опыт может быть и травмирующим. Человек может отвергать по-
мощь, даже когда остро в неи  нуждается.  

Если изначально человека не воспитывать в рамках гуманизма, то последующие по-
пытки установления контакта могут быть чрезвычаи но болезненны для него и окружающих. 
Поэтому гуманизм должен быть осторожным.  

Как воспитывать гуманизм: совершать добрые дела, помогать другим – тогда ваша дея-
тельность будет лучшим примером и ориентиром для других. Слова без дела не работают». 

Выявленные смысловые характеристики гуманизма по материалам обобщения кеи сов, 
полученных в россии скои  и белорусскои  группах студентов, представлены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3  
Смысловые характеристики гуманизма в представлении российских студентов 

Студенты Смысловые характеристики 
И., студент  

2 курса, ИГСН, 
ВятГУ 

Если человек не получал ранее поддержки, ему никогда не помогали, то новое хоро-
шее отношение к нему может быть воспринято негативно. Человек будет думать: по-
чему мне помогают? Вмешательство в жизнь человека будет похоже на разбивание 
окна: добротои  можно пробиться к сердцу любого человека, но опыт может быть и 
травмирующим. Если изначально не воспитывать в человеке гуманизма, то последу-
ющие попытки установления контакта могут быть чрезвычаи но болезненны для него 
и окружающих. Поэтому гуманизм должен быть осторожным. Собственныи  пример и 
добрые дела могут стать ориентиром и примером для других. 

У., студентка  
2 курса, ИГСН, 

ВятГУ 

Гуманное отношение к людям согревает, приносит радость и заставляет улыбаться. 
Но солнце может быть и ослепительным, поражая человека. Так бывает и при излиш-
неи  гуманности к людям, которые не готовы принять чью-то помощь. Гуманизм ну-
жен в обществе для оптимальнои  жизни человека, но для каждого существует свое 
"количество" проявления гуманизма для благоприятного существования. Для того, 
чтобы воспитывать гуманизм, нужны деи ствия. Поступки, которые показывают доб-
рожелательное отношение к другим людям и которые доказывают существование 
человеколюбия в нашем обществе. 

Б., студентка  
2 курса, ИГСН, 

ВятГУ 

Считаю, что гуманизм – это поддержка, забота, принятие другого таким, какои  он есть. 
Гуманизм основан на доверии, а довериться мы можем не каждому. Для того чтобы 
гуманизма стало больше в нашеи  жизни, необходимо начать со своеи  собственнои  
семьи: уделить внимание своим родителям, погладить домашнего питомца, сделать 
свои  дом тем местом, где можно получить понимание и заботу, чувствовать себя ком-
фортно. Только человек, выросшии  в счастливои  семье, может дарить счастье другим 
людям. 

 
Таблица 4 

Смысловые характеристики гуманизма в представлении белорусских студентов 
Студенты Смысловые характеристики 

Д., студентка  
4 курса 

Гуманист – тот, кто признает ценность человека как личности, его право на свободу, 
счастье, развитие и проявление своих способностеи . Тот, кто может помимо ценности 
своеи  собственнои  жизни осознать ценность жизни другого человека и своими деи -
ствиями показать это, тот деи ствительно может считаться гуманистом. 

К., студентка  
4 курса 

Осознание такои  ценности, к сожалению, происходит после того, как происходят такие 
события. [фотоголос – мемориальная доска на месте фашистских расстрелов мирных 
жителеи  в годы Великои  Отечественнои  вои ны]. 

Д., студентка 
4 курса 

Гуманизм означает, что для всего в этом мире существует и должно быть дано свое ме-
сто и право на процветание. 

И., студентка  
4 курса 

Ценность, которая выражается в уважении не только к человеческои  жизни, но и к жи-
вотным. 

 
Таким образом, студенты в обеих исследовательских группах демонстрируют схожее 

понимание ценности гуманизма.  
Сложнои  для осмысления оказалась для студентов обоих университетов ценность 

«гражданственность». Продемонстрируем это с помощью полученных кеи сов. 
Студент И., ВятГУ, 2 к. (фотообъект представлен на рис. 4). «На фотографии экран теле-

визора с помехами, сверху надпись, свидетельствующая об отсутствии сигнала. Экран телеви-
зора состоит из светодиодов или пикселеи , так же как общество состоит из людеи .  

Если пиксели серые, то картинка не интересная. Хочется поскорее выключить телеви-
зор. Но если появляются горящие пиксели, они освещают пространство вокруг себя, зажигают 
другие пиксели. Формируются целые группы красочных пикселеи , проявляется картинка… 
Если таких групп немного – картинка неясная. Чем групп больше, тем интереснее, целостнее, 
гармоничнее, многообразнее становится телевизор – наше общество. Появляется сигнал – 
устанавливается связь. Гражданственность – это не формальная связь государства и гражда-
нина. 

Как воспитывать гражданственность? Нужно говорить о неи . На данныи  момент граж-
данственности уделяют мало внимания, мне кажется, не сформировалось четкое осознание, 
что такое гражданственность. Часто слышу, что говорят о гражданстве, о гражданском обще-
стве, но явление «гражданственности» пока не находит отклика». 
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Рис. 4. Фотообъект студента 2 курса ВятГУ по выявлению  
смысловых характеристик ценности гражданственность 

 
Смысловые характеристики ценности «гражданственность» по материалам обобщения 

полученных кеи сов в россии скои  и белорусскои  группах студентов представлены в таблицах 5 
и 6 соответственно. 

 
Таблица 5  

Смысловые характеристики гражданственности в представлении российских студентов 
Студенты Смысловые характеристики 
И., студент  

2 курса, ИГСН, 
ВятГУ 

Мне сложно дать определение слову «гражданственность». У меня нет никаких ассоциации  
с этим словом, я практически не слышал и не слышу его в разговорах, в СМИ. Оно не нахо-
дит у меня эмоционального отклика. Пока что гражданственность для меня – неясныи  
термин, окруженныи  помехами. Наверно, это НЕ формальная связь личность – государство, 
которая заключена в наличии/отсутствии паспорта. 

У., студентка  
2 курса, ИГСН, 

ВятГУ 

Для меня определить, что такое гражданственность, было очень трудно. Я сравнила граж-
дан с чаинками: их много, они разные по цвету и форме. Чаинки формируют сорт чая. Он 
может быть зеленым, черным, красным …. У каждого чая есть свои  вкус и запах. Пожалуи , 
гражданственность – это люди с разными интересами, которые в процессе коммуникации  
должны научиться учитывать интересы друг друга, объединять усилия для достижения 
целеи . Тогда запах, цвет и вкус чая (или дела и достижения людеи ) будет полезным для 
здоровья общества. 

Б., студентка 
2 курса, ИГСН, 

ВятГУ 

Гражданственность – это умение людеи  объединяться в сообщества для решения общих 
проблем, реализуя таким образом свои права и выполняя обязанности гражданина. Таким 
общим делом может стать защита природы. Это обязан делать каждыи  гражданин нашеи  
страны. Проблема мусора в России стоит очень остро. От инициативы граждан и деятель-
ного участия в сохранении экосреды зависит будущее нашеи  страны, нас самих и наших 
детеи . Гражданственность проявляется в заботе о сегодняшнем и завтрашнем дне нашеи  
Родины. 

 
Таблица 6 

Смысловые характеристики гражданственности в представлении белорусских студентов 
Студенты Смысловые характеристики 

Д., студентка  
4 курса 

Проявление небезразличия в проблемах и бедах знакомых и незнакомых людеи , воз-
можность оказать помощь в тои  форме, в которои  возможно. 

Д., студентка  
4 курса 

Гражданственность – качество личности, позволяющее человеку осознавать себя граж-
данином того или иного государства, чувствовать свою принадлежность к Родине, к тои  
стране, в которои  он живет и трудится. Каждое большое дело начинается с мелочеи . И 
именно такая бытовая мелочь, как сортировка мусора, позволяет каждому ежедневно 
проявлять гражданственность. Это работа для будущих поколении  (мы же это делаем 
не совсем для себя сеи час, но для будущих поколении ). Моя жизнь сеи час не изменится 
от того, что я выброшу стекло в «Стекло». А через 10 лет… К сожалению, люди не по 
правилам сортируют мусор. Но это помогает на станциях приемки его разобрать на пе-
реработку. 

А., студентка, 
4 курса 

Сплоченность. Каждыи  является частью чего-то большего. 

И., студент  
4 курса 

Отнесение себя к какому-то государству. 
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Грань между понятиями «патриотизм» и «гражданственность» оказалась тонкои  и 
сложнои  для понимания.  

Обсуждение. Метод фотоголос в сочетании с подходом sensemaking позволяет вовле-
кать студентов в диалог о традиционных ценностях, сверять свои смыслы с другими, искать 
слова и определения, которые помогут наиболее полно и точно высказать свое мнение, отно-
шение к ценностям. Это открывает новые возможности для применения данного метода 
в исследовательскои , учебнои  и воспитательнои  работе с молодежью. Он развивает ассоциа-
тивное мышление: ассоциация – образ, возникшии  в сознании, направляет активность сту-
дента на поиск объекта для фотографирования. Фотообраз позволяет выстроить логическую 
цепочку рассуждения студента: что это? как это связано с исследуемым понятием? что их 
объединяет? История студента становится отправнои  точкои  диалога в ответе на педагогиче-
скии  вопрос: «Каким образом можно это воспитать, формировать в представлении молоде-
жи?» Задаваемые другими участниками диалога уточняющие вопросы расширяют, обогащают 
представление каждого о сущностных, смысловых характеристиках понятия. Несмотря на 
разные фотообъекты, некоторые смысловые характеристики, полученные в исследовании, 
тесно перекликаются – не только у студентов каждои  из групп, но и в обеих группах. Напри-
мер, очень схожие смысловые характеристики были получены при обсуждении понятия «пат-
риотизм». 

Работа в группе помогает получить опыт размышления, поиска личностного смысла в 
понятии ном анализе традиционных ценностеи . В процессе обсуждения стало понятно, что 
одни ценности (гуманизм, патриотизм) активно артикулируются, другие (гражданствен-
ность) – практически нет, либо же упоминаются только в сочетании с другими ценностями. 
Для того чтобы ценности становились осознанным фундаментом социальных деи ствии , 
необходимо раскрывать личностные смыслы их содержания в процессе активнои  рефлексии. 

Следует остановиться на некоторых психолого-технологических и этических аспектах 
применения метода. Педагог/фасилитатор/исследователь должен создавать доброжелатель-
ную атмосферу, способствующую раскрытию индивидуальных смыслов, занимать позицию 
равного в процессе диалога. Необходимо обратить внимание на сохранение равенства стату-
сов участников, следить за тем, чтобы участники обменивались идеями, но не осуждали мне-
ния других людеи . Мнение каждого должно быть услышанным, а кеи сы, мнения и выводы 
участников приниматься как равноценные. Уместно подписание соответствующих разреше-
нии  на использование полученных материалов (в том числе фотографии ). Целесообразно 
совместно с участниками определять правила обсуждения. Количество тем в рамках однои  
сессии обсуждения ограничено, что необходимо учесть при планировании работы. 

Технологические вариации применения фотоголоса в педагогическом процессе разно-
образны: от использования фотообъектов как «данных» для последующего анализа до фото-
графии  как иллюстрации  выявленного смысла. Может быть организовано голосование с це-
лью выбора фотографии, наиболее полно представляющеи  смысл рассматриваемого явления 
по мнению группы, и последующее коллективное обсуждение и обобщение смысловых харак-
теристик на основе выбора общего объекта для анализа. По результатам работы возможна 
организация фотовыставки с привлечением к обсуждению смысловых характеристик ценно-
стеи  студентов и преподавателеи  вуза.  

В ходе исследования студенты-участники смогли обогатить свои  опыт социального 
взаимодеи ствия в атмосфере доверия, ощутить значимость каждого мнения, выступили со-
исследователями. Для многих (по результатам состоявшеи ся рефлексии) подобная работа 
была первым опытом участия и впервые позволила глубоко погрузиться в осознание смыслов 
рассмотренных ценностеи . Такая деятельность выступает интегрирующим фактором, позво-
ляя осознанно интериоризовать содержание ценностеи , развить навыки социального взаи-
модеи ствия. 

Заключение. Полученные результаты теоретического и эмпирического исследования 
позволяют заключить, что использование метода photovoice в сочетании со смыслотворче-
ством может быть рекомендовано для применения в педагогическом процессе, поскольку 
позволяет разнообразить применяемыи  воспитательныи  инструментарии , способствует ак-
туализации и формированию личностных смыслов традиционных ценностеи , развивает по-
знавательную и исследовательскую активность студентов. Применение исследовательского 
метода photovoice в сочетании со смыслотворчеством в качестве педагогического инструмен-
тария является инновационнои  педагогическои  практикои . 
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Abstract. In the context of modern ideological and informational challenges, it is important to find at-

tractive forms and methods of actualization and education of traditional values among young people. 
The purpose of the study is to explore the possibilities of using the photovoice method in combination 

with sensemaking, Meaning–Making approaches for organizing effective educational work, describe the algo-
rithm for applying the method and perform a study using the photovoicе method to identify the semantic char-
acteristics of traditional values (patriotism, humanism and citizenship) in the representations of students to 
assess the practical possibilities of applying the theoretical results of the study in educational work. 

The main research methods were the analysis of scientific papers on the problem under study, compara-
tive pedagogical analysis of experience, and photographic voice. 

The article presents an algorithm for applying the photovoice method in interaction with the sensemak-
ing approach in the study, identification and formation of semantic characteristics of traditional values. Using 
the example of the results of a study involving students of Russian (Vyatka State University) and Belarusian 
(Belarusian State University) universities, the results of actualization the semantic characteristics of values such 
as humanism, patriotism and citizenship in students' representations are presented. 

The novelty of the research is determined by the disclosure of the possibilities of using the photovoice 
method in research, educational and upbringing work with young people. The use of the photovoice method in 
combination with the approaches of meaning-making significantly diversifies the educational tools of the educa-
tional process, ensuring the achievement of goals in the most effective way from the point of view of resource 
expenditure, motivation of participants, sustainability of educational achievements. 

The results obtained may be of interest to researchers, educators, and youth specialists and can be used 
in the development of educational work programs with students and youth, designing the upbringing compo-
nent of training sessions in various disciplines. 

 
Keywords: values, traditional values, photovoice method, sensemaking, semantic characteristics of tradi-

tional values, humanism, patriotism, citizenship.  
 

References 
1. Budinaite G. L., Kornilova T. V. Lichnostnye cennosti i lichnostnye predpochteniya sub'ekta [Personal val-

ues and personal preferences of the subject] // Voprosy psihologii – Questions of psychology. 1993. No. 5. 
Pp. 99–105. 

2. Weber M. Osnovnye sociologicheskie ponyatiya [Basic sociological concepts] // Izbrannye proizvede-
niya – Selected works. M. Progress, 1990. Pp. 602–643. 

3. Volkodav T. V., Volkodav E. V. Metod onlajn-fotogolosa v kross-kul'turnom proekte: innovacionnyj podhod k 
obucheniyu anglijskomu yazyku studentov psihologo-pedagogicheskogo fakul'teta [The method of online photo 
voice in a cross-cultural project: an innovative approach to teaching English to students of the Faculty of Psy-
chology and Pedagogy] // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal "Koncept" – Scientific and methodological 
electronic journal "Concept". 2023. No. 10. Pp. 166–184. DOI: 10.24412/2304-120X-2023-11102. 

mailto:erofeevaon@bsu.by


Вестник Вятского государственного университета, 2024, № 2 (152) 
© ВятГУ, 2024          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

132 
 

4. Hoffman A. B. Tradiciya [Tradition] // Slovari i enciklopedii – Dictionaries and encyclopedias. Available 
at: http://enc-dic.com/enc_sovet/Tradicija-89817/ (date accessed: 25.02.2024). 

5. Danilov A. N., Rotman D. G. Molodezh' sovremennoj Belarusi: bazovye cennosti, zhiznennye plany i 
povedencheskie strategii [Youth of modern Belarus: basic values, life plans and behavioral strategies] // Herald 
of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Sociology. 2021. Vol. 21. No. 3. Pp. 469–481. 

6. Dezhnev V. N., Novikova O. V. Tradicionnye cennosti: k opredeleniyu ponyatiya [Traditional values: to-
wards the definition of the concept] // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sociologiya – 
Herald of the Shadrinsky State Pedagogical Institute. 2015. No. 4. Pp. 71–74. Available at: https://shgpi.edu.ru/ 
files/nauka/vestnik/2015/4_28/20.pdf (date accessed: 10.11.2023). 

7. Ivanova G. P., Logvinova O. K. Kul'turosoobraznoe vospitanie v sovremennom vuze: k postanovke problemy 
[Cultural education in a modern university: towards the formulation of the problem] // Akmeologiya – Acmeol-
ogy. 2017. No. 4 (64). Pp. 72–75. 

8. The Constitution of the Republic of Belarus of 1994 (with amendments and additions adopted at the 
republican referendums on November 24, 1996, October 17, 2004 and February 27, 2022). Minsk. National Cen-
ter for Legal Information of the Republic of Belarus, 2022. 80 p. (in Russ.). 

9. Lapin N. I. Sociokul'turnyj podhod i social'no-funkcional'nye struktury [Sociocultural approach and so-
cio-functional structures] // SOCIS – SOCIS. 2000. Pp. 3–11. 

10. Lashuk I. V. Transformaciya cennostej belorusskogo obshchestva [Transformation of values of the Bela-
rusian society] // Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Herald of the Belarus-
ian State University of Economics. 2022. No. 1 (150). Pp. 103–112. 

11. Leont'ev D. A. Cennost' kak mezhdisciplinarnoe ponyatie: opyt mnogomernoj rekonstrukcii [Value as an 
interdisciplinary concept: the experience of multidimensional reconstruction] // Voprosy filosofii – Questions of 
philosophy. 1996. No. 4. Pp. 15–26. 

12. On the Program of patriotic education of the population of the Republic of Belarus for 2022–2025: 
Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus No. 773 dated December 29, 2021 // National 
Center for Legislation and Legal Information of the Republic of Belarus. Available at: https://pravo.by/docu-
ment /?guid=12551&p0=C22100773&p1=1 (date accessed: 10.11.2023). (in Russ.). 

13. On the National Security Strategy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian 
Federation No. 400 dated July 2, 2021. Access from the help.- the legal system "ConsultantPlus". Available at: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (date accessed: 15.11.2023). (in Russ.). 

14. On the approval of the Foundations of state policy for the preservation and strengthening of tradi-
tional Russian spiritual and moral values: Decree of the President of the Russian Federation No. 809 dated No-
vember 9, 2022. Access from the help.- the legal system "ConsultantPlus". Available at: https://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/ (date accessed: 15.11.2023). (in Russ.). 

15. Parsons T. Obshchij obzor [General overview] // Amerikanskaya sociologiya. Perspektivy. Problemy. 
Metody – American Sociology. The prospects. Problems. Methods / transl. Voronin V. V., Zinkovsky E. V.; ed.: Osi-
pov G. V. M. Progress, 1972. 392 p. 

16. Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025. De-
cree of the Government of the Russian Federation dated 05/29/2015 No. 996-r // Rossiyskaya Gazeta – Russian 
Newspaper. 2015. June 08. Available at: https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html (date ac-
cessed: 16.02.2024). (in Russ.). 

17. Tradicionnye cennosti, sovremennye celi – Traditional values, modern goals // VTSIOM, Moscow, No-
vember 30, 2023 Available at: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/tradicionnye-cen-
nosti-sovremennye-celi (date accessed: 06.02.2024). 

18. Schneider M. I. Aktual'nye napravleniya issledovaniya cennostej [Actual directions of values research] // 
Gumanizaciya obrazovaniya – Humanization of education. 2020. No. 2. Pp. 83–92. 

19. Shchennikova K. Yu. Tradicionnye cennosti kak faktor sohraneniya i edineniya sovremennoj Rossii [Tradi-
tional values as a factor of preservation and unity of modern Russia] // Vlast' – Power. 2017. Volume 25. No. 1.  
Pp. 159–164. Available at: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/4897 (date accessed: 25.02.2024). 

20. Yanchuk V. A. Metodologiya, teoriya i metod v sovremennoj social'noj psihologii i personologii: Integra-
tivno-eklekticheskij podhod [Methodology, theory and method in modern social psychology and personology: An 
integrative and eclectic approach]. Minsk. Bestprint, 2000. 416 p. 

21. A handbook for teaching and learning in higher education: enhancing academic practice / ed. by 
Heather Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall. 3rd ed. New York : Routledge, 2009. 525 p. 

22. Ignelzi М. Meaning-Making in the Learning and Teaching Process // New Directions for Teaching and 
Learning. Summer 2000. Vol. 2000. Is. 82. Pp. 5–14. DOI: 10.1002/tl.8201. 

23. Klein Gary & Moon, Brian & Hoffman Robert. Making Sense of Sensemaking 1: Alternative Perspec-
tives. Intelligent Systems, IEEE. 21. Available at: https://www.researchgate.net/publication/3454348_Making_ 
Sense_of_Sensemaking_1_Alternative_Perspectives 6 (date accessed: 15.02.2024). 

24. Wang C., Burris M. A. Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment // 
Health Education and Behavior. 1997. 24. Рp. 369–387. DOI: 10.1177/109019819702400309. 

25. What is Sense-making? // Sensemaking 101. Sense-making news, education, resources, and collective 
sensemaking dialogue. Available at: https://sensemaking101.com/knowledge–base/sense–making–101/sense–
making–basics/ (date accessed: 15.02.2024). 



Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (152), 2024 
© VyatSU, 2024         ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences

 

133 
 

26. Wihofszky P. et al. Photovoice als partizipative Methode: Wirkungen auf individueller, gemeinschaft-
licher und gesellschaftlicher Ebene / S. Hartung, P. Wihofszky, M. Wright (eds) // Partizipative Forschung. 
Springer VS, Wiesbaden, 2020. DOI: 10.1007/978–3–658–30361–7_4. 

27. World Values Survey. Available at: https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (date accessed: 
15.02.2024). 

28. Zelik Daniel J., Emily S. Patterson, David D. Woods. Measuring Attributes of Rigor in Information Analy-
sis / E. Patterson, J. Miller, D. Woods. Macrocognition Metrics and Scenarios: Design and Evaluation for Real 
World Teams. Aldershot, UK : Ashgate, 2010. Pp. 65–83. Available at: https://www.researchgate.net/publica-
tion/265022647_Measuring_Attributes_of_Rigor_in_Information_Analysis (date accessed: 11.02.2024). 

 
Поступила в редакцию: 19.07.2024  
Принята к публикации: 07.10.2024 
 
 
 
 

  



Вестник Вятского государственного университета, 2024, № 2 (152) 
© ВятГУ, 2024          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

134 
 

УДК 372.881.161.1 DOI: 10.25730/VSU.7606.24.030 
4 

Лингвокультурологический анализ слова как части речи  
в обучении морфологии на уроках русского языка*5 

 

Левушкина Ольга Николаевна1, Калачева Ирина Евгеньевна2 

1доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры методики преподавания русского языка  
Института филологии, Московскии  педагогическии  государственныи  университет.  

Россия, г. Москва. ORCID: 0000-0002-8830-0969. E-mail: on.levushkina@mpgu.su 
2аспирант кафедры методики преподавания русского языка Института филологии,  

Московскии  педагогическии  государственныи  университет.  
Россия, г. Москва.  E-mail: irina.kalacheva92@mail.ru 

 
Аннотация. Актуальность. Ориентация процесса обучения русскому языку на постижение обу-

чающимися духовно-нравственных ценностеи , учет сопряжения языка и культуры как ключевои  тен-
денции россии скои  методическои  науки актуализирует использование в образовательном процессе 
культуроориентированных методик. 

В современнои  методическои  науке разработаны такие методические направления, связанные 
с реализациеи  лингвокультурологического анализа текста в школьном обучении русскому языку, как 
методическая лингвоконцептология и методическая лингвокультурология текста. Однако остается не-
проясненным вопрос об особенностях применения лингвокультурологического анализа на уроках, по-
священных изучению курса морфологии. 

Цель статьи – описание результатов теоретического исследования, посвященного осмыслению 
возможностеи  и особенностеи  применения лингвокультурологического анализа в процессе обучения 
морфологии на уроках русского языка, представление методики лингвокультурологического анализа 
слова как части речи в процессе изучения школьниками морфологии русского языка. 

В процессе исследования использовались такие теоретические методы, как анализ лингвистиче-
ских и методических концепции ; обобщение полученных результатов; описание и обоснование метода 
лингвокультурологического анализа слова как части речи в качестве обучающего аналитического ме-
тода современнои  лингвометодики. 

Результаты. Использование лингвокультурологического анализа на уроке изучения морфологии 
предполагает опору на лингвистическии  анализ морфологических особенностеи  текста, в котором дан-
ное слово употреблено, а также проведение лингвокультурологического анализа слова как концепта и 
текста как целостнои  единицы языка, речи и культуры. В статье дано определение и алгоритм лингво-
культурологического анализа слова как части речи. Обучающие возможности, культуроориентирован-
ныи  и текстоориентированныи  характер данного вида анализа проиллюстрированы примером изуче-
ния полных и кратких форм имен прилагательных на уроке обобщения и повторения в 5 классе. Дока-
зывается, что данныи  вид анализа является необходимым видом деятельности на уроке русского языка 
в современнои  антропоцентрическои  личностно- и культуроориентированнои  образовательнои  пара-
дигме. 

 
Ключевые слова: обучение русскому языку, изучение морфологии, аксиологическии  подход, 

лингвокультурологическии  подход, лингвокультурологическии  анализ, лингвокультурологическии  
анализ слова как части речи. 

 
Введение. В современном ценностно ориентированном процессе обучения русскому 

языку актуальным является изучение и осмысление языка в его непосредственном сопряже-
нии с культурои . Данная тенденция является ключевои  для методики обучения русскому 
языку. Так, Ф. И. Буслаев отмечал: «Язык, многие века применяясь к самым разнообразным 
потребностям, доходит к нам сокровищницею всеи  прошедшеи  жизни нашеи » [2, с. 270–271]. 

Современныи  ведущии  ученыи -методист А. Д. Деи кина подчеркивает: «Связь языка и ис-
тории, языка и культуры – внутреннии  стержень преподавания родного русского языка. Линг-
воисторическая и лингвокультурологическая составляющие учебного предмета русскии  язык 
позволяют расширить интеллектуальные ресурсы личности средствами предмета» [6, с. 5]. 

                                                 
© Левушкина Ольга Николаевна, Калачева Ирина Евгеньевна,  2024 
* Статья подготовлена на основе доклада, представленного на научно-практической конференции с 
международным участием «Современное языковое образование и межкультурная коммуникация: век-
тор в будущее» в рамках педагогического Форума «Образовательная среда современного университета: 
вызовы XXI века» (21–22 февраля 2024 г., ДГТУ, г. Ростов-на-Дону). 
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Если главнои  целью филологического образования является формирование личности 
обучающегося, то процесс обучения русскому языку должен быть ориентирован на постиже-
ние духовно-нравственных ценностеи . 

Достичь данную цель и реализовать ценностную ориентацию процесса обучения рус-
скому языку позволяет активно развивающаяся отрасль лингвистики – лингвокультурология, 
изучающая «определенным образом отобранную и организованную совокупность духовных 
ценностеи  и опыта языковои  личности даннои  национально-культурнои  общности…» [3, 
с. 182] и направленная на изучение «человека как языковой личности, языка как воплощения 
культурных ценностеи , культуры как наивысшего уровня языка и др.» [4, с. 182]. 

В. А. Маслова среди многочисленных направлении  лингвокультурологии (таких ее раз-
новидностеи , как диахроническая, сравнительная, лексикографическая, региональная линг-
вокультурология и др.) называет «лингвокультурологические методики преподавания рус-
ского языка» [19, с. 11]. 

По мнению В. А. Масловои , лингвокультурология как наука имеет во многом аналитиче-
скии  характер, которыи  проявляется в том, что она занимается не просто установлением 
«национально-культурнои  специфики языковых единиц и текста, а выявлением механизмов 
внедрения в языковои  знак культурнои  информации, а также механизмов ее извлечения от-
туда носителем языка» [19, с. 5]. Естественно, что ключевым методом исследования в лингво-
культурологии является лингвокультурологическии  анализ, позволяющии  осмысливать 
культурныи  фон, стоящии  за единицами языка, «соотносить поверхностные структуры языка 
с их глубиннои  сущностью» [19, с. 9]. По мнению ученых, лингвокультурологическому анализу 
могут быть подвергнуты «единицы языка, которые приобрели символическое, эталонное, об-
разно-метафорическое значение в культуре и которые обобщают результаты собственно че-
ловеческого сознания – архетипического и прототипического, зафиксированные в мифах, ле-
гендах ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных дискурсах, поэтических и прозаиче-
ских художественных текстах, фразеологизмах и метафорах, символах и паремиях и т. д.» [19, 
с. 13]. 

Ориентация на лингвокультурологическии  анализ наиболее «культуроемких единиц 
языка» – слова и текста [17, с. 11] – дала возможность разработки и реализации в современ-
нои  методическои  науке двух базовых методических направлении , которые построены на ис-
пользовании лингвокультурологического анализа как обучающего инструмента: лингвокон-
цептологию и лингвокультурологию текста [17, с. 11]. 

Первое методическое направление, методическая лингвоконцептология (термин вве-
ден и обоснован Н. Л. Мишатинои ), основано на реализации в процессе обучения русскому 
языку работы с концептами. Слово как концепт является объектом прежде всего когнитив-
ных исследовании  (С. А. Аскольдов, С. Г. Воркачев, В. В. Колесов, Д. С. Лихачев, Ю. С. Степанов и 
др.). В методике обучения русскому языку разработаны методики работы со словом как кон-
цептом (Т. К. Донская, Л. И. Новикова, Т. Ф. Новикова, Н. Л. Мишатина и др.), создана концепция 
методическои  лингвоконцептологии (Н. Л. Мишатина [21; 22 и др.]). 

Методическая лингвоконцептология определяется как «теория и практика обучения 
оптимальным средствам введения в культуру (систему концептов) сквозь призму языка со-
временного ученика – как формирующуюся языковую личность, субъекта индивидуальнои  
картины мира» [21, с. 155]. Данное научное направление оснащено несколькими эффектив-
ными методическими приемами, используемыми в обучении русскому языку: составление 
лингвокультурологического портрета слова; работа над лингвокультурологическими задача-
ми; создание собственного текста в виде концептоцентрического эссе. В нашеи  методическои  
концепции было использовано прежде всего составление лингвокультурологического порт-
рета слова, поэтому рассмотрим данныи  прием подробнее. 

М. Т. Баранов, один из ведущих методистов XX в., основоположник методики обучения 
лексикологии в школе, описывает «составление парадигмы (семантического поля) слова» [20, 
с. 254] в качестве эффективного обучающего приема. В культурологическом лингвометодиче-
ском исследовании Л. И. Новикова (г. Москва) предлагает в качестве одного из обучающих 
приемов комплексную работу со словом, раскодирующую культурные его смыслы [23]. 
Т. Ф. Новиковои  (г. Белгород) разработана система «Уроков одного слова», в которых реализо-
ван многоаспектныи  анализ слова и постижение его смысловых пластов [24]. Н. Л. Мишати-
нои  данныи  прием назван «составлением лингвокультурологического портрета слова», что 
подразумевает «моделирование личностного концепта как варианта индивидуального зна-
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ния – системы личностных смыслов, координирующих с системными значениями слова – 
имени концепта» [21, с. 157]. 

Второе научное направление, методическая лингвокультурология текста (термин вве-
ден и обоснован О. Н. Левушкинои ), ориентировано на лингвокультурологическии  анализ 
текста, которыи  В. А. Маслова в качестве исследовательского инструмента науки лингвокуль-
турологии определяет как «поиски и объяснение того, как культура внедряется в текст и ме-
няет его смыслы» [19, с. 9]. 

Лингвист, лингвокультуролог, лингвометодолог В. М. Шаклеин, опираясь на мысль о 
том, что основным материалом лингвокультурологического анализа в конечном итоге явля-
ется текст, констатирует появление нового вида лингвокультурологии – «лингвокультуроло-
гии текста» [30, с. 78]. Взяв за основу точку зрения В. М. Шаклеина и лингвометодические ис-
следования в лингвокультурологическом направлении А. Д. Деи кинои , Е. В. Любичевои , 
О. Н. Левушкинои , И. И. Шеляпинои , И. Е. Калачевои  и др., О. Н. Левушкинои  обосновано инно-
вационное для методики обучения русскому языку понятие «методическая лингвокультуро-
логия текста» [17]. 

Современнои  инновационнои  методикои  работы с текстом на уроках русского языка, 
позволяющеи  школьникам осмыслить текст, прежде всего художественныи , как целостную 
единицу языка, речи и культуры, является методика лингвокультурологическои  характери-
стики текста, разработанная О. Н. Левушкинои . По мнению ученого, лингвокультурологиче-
ская характеристика текста занимает особое место среди различных форм работы с текстом. 
Это методика, позволяющая обучить школьников комплекснои  аналитическои  текстовои  де-
ятельности и осмыслению выявленных в ходе анализа культурных смыслов текста, интер-
претации текста и рефлексии изменении  в собственном мировоззрении, в оценках, в отноше-
нии к обсуждаемым проблемам, и процесс учебнои  деятельности (процесс анализа художе-
ственного текста), и жанр школьного сочинения [12]. 

Оба методические лингвокультурологические направления реализуются в учебном 
пространстве школьного курса по русскому языку. Методическая лингвоконцептология мо-
жет быть реализована при изучении разделов «Лексика» и «Фразеология», а также на уроках 
развития речи школьников, которые названы Н. Л. Мишатинои  уроками-концептами. Мето-
дическая лингвокультурология текста реализуется, по мысли О. Н. Левушкинои , по окончании 
изучения каждого раздела школьного курса и позволяет, погрузившись в пространство тек-
ста, посредством его многоаспектного анализа осмысливать текст как целостную единицу 
языка, речи и культуры, выявлять его культурные смыслы, выраженные посредством изучен-
ных языковых единиц и категории . В процессе проведения подобных уроков, которые по-
строены как лабораторные работы с текстом и являются системным разделом учебника рус-
ского языка под редакциеи  А. Д. Деи кинои  [8], реализуются аксиологическии , лингвокульту-
рологическии  и функционально-семантическии  подходы. 

Однако при изучении такого глобального раздела, как «Морфология», которое в школе 
длится почти три учебных года, возникают вопросы о специфике использования лингвокуль-
турологического анализа.  

Процесс обучения морфологии в контексте современных образовательных тенденции  
должен включать не только освоение школьниками знании  о слове как части речи в плане 
осмысления его лексико-грамматических категории , особенностеи  его грамматических форм 
и грамматических значении , но и понимание того, какие культурные смыслы формируются в 
текстах благодаря использованию слов даннои  части речи с ее конкретными грамматически-
ми категориями и системои  словоформ. 

Цель данного исследования – осмысление возможностеи  и особенностеи  применения 
лингвокультурологического анализа в обучении русскому языку; выявление необходимости и 
особенностеи  реализации лингвокультурологического анализа слова как части речи в про-
цессе обучения морфологии. 

Методы. Реализация поставленнои  цели потребовала применения прежде всего таких 
теоретических методов исследования, как анализ лингвистических и методических концеп-
ции  и обобщение полученных результатов; продуцирование инновационнои  концепции и 
обоснование лингвокультурологического анализа слова как части речи в качестве инноваци-
онного метода в процессе изучения морфологии на уроках русского языка. 

Разрабатываемая лингвометодическая концепция ориентирована на обучение русскому 
языку в русле инновационных подходов, таких, как аксиологическии  и лингвокультурологи-
ческии . 
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Аксиологизация процесса обучения – современныи  тренд россии ского образования, 
ориентированного на объединение процесса обучения и воспитания. Основатель научнои  
школы аксиологическои  лингвометодики А. Д. Деи кина приоритетом обучения русскому язы-
ку, ориентированного на развитие языковои  личности обучающегося, считает формирование 
ценностного отношения к языку как национально-культурному феномену [5], в связи с чем 
должны быть актуализированы «содержательные аспекты, которые идут от истории и куль-
туры страны изучаемого языка и обогащают духовно-нравственныи  мир личности. В наши 
дни они должны быть заново осмыслены и творчески осуществлены, ведь качество языково-
го образования тем выше, чем богаче культурная среда обучения» [7, с. 9]. 

Поэтому в современнои  методике обучения русскому языку особую актуальность при-
обретает лингвокультурологическии  подход, ориентированныи  на формирование языковои  
личности обучающегося в контексте культуры (Т. К. Донская, А. Д. Деи кина [6–9], Н. Л. Миша-
тина [21; 22 и др.], О. Н. Левушкина [8–9; 12–17 и др.]), обусловливающии  изучение языка как 
феномена культуры. 

Лингвокультурологическии  подход позволяет реализовать процесс обучения русскому 
языку с ориентациеи  на формирование языковои  личности, «определить и использовать ин-
тегративные возможности русского языка и как учебного предмета, и как личностно форми-
рующего мировоззренческого компонента учебного процесса» [9, c. 26]. 

Базовым методом исследования в лингвокультурологии является лингвокультурологи-
ческии  анализ. В методике обучения русскому языку данныи  метод стал основои  для разра-
ботки инновационных методов обучения в русле лингвокультурологического подхода: линг-
воконцептологического анализа (Н. Л. Мишатина) и лингвокультурологическои  характери-
стики текста (О. Н. Левушкина). В данном исследовании лингвокультурологическии  анализ 
рассматривается в контексте инструментальнои  базы обучения морфологии на уроках рус-
ского языка. 

Результаты. Нами выявлено, что опора на лингвокультурологическии  анализ при изу-
чении морфологии на уроках русского языка предполагает разработку методики его приме-
нения в школьнои  практике и прежде всего в процессе изучения грамматических особенно-
стеи  слова. Также необходимо опираться на интеграцию уже имеющихся методик лингвокон-
цептологии и лингвокультурологии текста. С однои  стороны, невозможно рассматривать 
грамматическую форму слова в отрыве от его лексического значения, от его культурных 
смыслов. Лингвокультурологическии  анализ слова как концепта позволяет выявить его базо-
вые смыслы. Лингвокультурологическии  анализ слова как части речи способствует обнару-
жению смысловых акцентов, расставленных с помощью грамматических категории  и форм, 
выраженных с их помощью дополнительных смысловых наращении . С другои  стороны, со-
зданные в россии скои  науке лингвометодические концепции «изучения морфологии на син-
таксическои  основе» А. В. Дудникова и Л. П. Озерскои , когнитивнои  ориентации процесса обу-
чения русскому языку Л. А. Тростенцовои  и др. определяют неразрывную связь лингвокуль-
турологического анализа слова как части речи и лингвокультурологического анализа текста. 

Обоснование даннои  позиции находим в современнои  когнитивнои  лингвистике, где 
принято выделять языковую и концептуальную картину мира. «Между концептуальнои  кар-
тинои  мира как отражением реального мира и языковои  картинои  мира как фиксациеи  этого 
отражения существуют сложные отношения <…>. Возникает как бы «пространство значении » 
(в терминологии А. Н. Леонтьева). Так формируется мир говорящих на данном языке, т. е. 
языковая картина мира как совокупность знании  о мире, запечатленных в лексике, фразеоло-
гии, грамматике, паремиологии, тексте» [19, с. 39]. Единство, интеграция языковои  и концеп-
туальнои  картин мира выявляется в процессе анализа текста. 

Таким образом, на уроках изучения морфологии лингвокультурологическии  анализ мо-
жет быть применен к слову и как части речи, и как концепту; в то же время слово невозможно 
рассматривать вне контекста, следовательно, необходим лингвокультурологическии  анализ 
текста. Процесс лингвокультурологического анализа слова как части речи можно назвать и 
логоцентричным, и текстоцентричным одновременно, поэтому данныи  вид анализа слова 
позволит школьникам на уроках изучения морфологии понять, как грамматические катего-
рии и словоформы становятся языковым материалом для выражения авторскои  мысли, кон-
центрации культурных смыслов, расстановки смысловых акцентов в тексте. 

В настоящее время важно обращение к школьному курсу русского языка в лингвокуль-
турологическом аспекте, в том числе к разделу "Морфология". Необходимо организовать про-
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цесс обучения морфологии как системе в прочнои  связи с постижением школьниками культу-
ры, формированием у них ценностных ориентации . В связи с этим на первыи  план выходит 
ценность слова, имеющего определенную частеречную принадлежность, а значит, обладаю-
щего определенными категориями, имеющего определенную систему, парадигму словоформ, 
выражающего благодаря этому определенные смыслы в тексте. Важно научить школьников 
раскрывать культуроносныи  компонент текста посредством лингвокультурологического 
анализа его грамматических особенностеи . 

Если методика лингвокультурологического анализа слова и текста на уроках русского 
языка разработаны достаточно основательно, то понятие «лингвокультурологическии  анализ 
слова как части речи» вводится авторами даннои  статьи впервые. Ключевые понятия, кото-
рыми оперируют школьники при анализе слова как части речи, – грамматическая категория 
и грамматическая форма. Необходимо понимание того, каким образом применяется лингво-
культурологическии  анализ к грамматическим категориям и грамматическим формам. 

Как отмечает Л. В. Щерба, «грамматика в сущности сводится к описанию существующих 
в языке категории » [32]. Понятие грамматическая категория не существует в отрыве от по-
нятия грамматическая форма, поскольку определяется как «обобщенное значение, последо-
вательно выражаемое в данном языке системои  грамматических форм, структура которых 
зависит от морфологического типа языка» [33, с. 5], как «система противопоставленных друг 
другу рядов грамматических форм с однородными значениями» [18, с. 115]. 

Грамматическая форма определяется как «единство грамматического значения и спо-
соба его выражения» [27, с. 54], как «соотношение грамматического содержания с граммати-
ческим выражением» [1, с. 62]. 

Понятия грамматической категории и грамматической формы сложны для школьни-
ков, поскольку они связаны с абстрагированием от лексического значения слова, с вниманием 
к отношениям данного слова с другими словами в словосочетании и предложении. Как 
осмысление грамматических категории  и грамматических форм позволит школьникам вы-
явить культурные смыслы слов, имеющих обязательную частеречную принадлежность, в 
конкретном тексте? Несомненно, что школьники должны идентифицировать в тексте слово 
как часть речи, опираясь на осмысление грамматических категории  слова (например, у имен 
существительных – принадлежность к определенному роду, изменяемость по падежам и др.), 
на систему соответствующих грамматических форм, суммируя и обобщая собственные знания 
о даннои  части речи. В то же время отметим, что для адекватного понимания текста, выявле-
ния культурных смыслов важно научить школьников интерпретировать и грамматические 
особенности слова. 

В уроках русского языка, предлагаемых О. Н. Левушкинои  по окончании изучения мор-
фологических разделов [13; 14; 15], для обучения лингвокультурологическои  характеристике 
текста реализуются такие виды деятельности, как  

– классификация местоимении  текста по разрядам; 
– выявление в тексте имен прилагательных, употребленных в полнои  и краткои  формах; 
– выявление в тексте причастии  деи ствительных и страдательных, настоящего и про-

шедшего времени и др. 
Классификация местоимении  текста по разрядам способствовала определению смысло-

вых наращении  местоимении  в миниатюре Ю. Коваля «Букет». Данное задание позволяет вы-
явить особую роль вопросительных, отрицательных и неопределенных местоимении , кото-
рые дают возможность создать особую загадочность текста [13]. Выявление имен прилага-
тельных, употребленных в стихотворении А. Фета «Чудная картина…» в полнои  или краткои  
формах, позволило более четко осмыслить предикативную функцию кратких форм имен при-
лагательных, дало возможность понять важнеи шие смысловые авторские акценты в тексте, 
сделанные с помощью данных прилагательных [14]. Лингвистическое исследование отрывка 
из повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики», выявление причастии  деи ствительных и 
страдательных, настоящего и прошедшего времени показало, каким образом автор создает 
ощущение деи ствия, происходящего здесь и сеи час [15]. 

Однако необходима более детальная проработка методического инструментария реа-
лизации лингвокультурологического анализа слова как части речи. Считаем необходимым 
обратиться к понятию словоформа, которое, с нашеи  точки зрения, позволяет осмыслить 
единство и взаимосвязь содержательнои  стороны слова и его формального грамматического 
воплощения. Так, А. И. Смирницкии , впервые предложившии  данныи  термин, считает необхо-
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димым соотнести понятия слово и форма. Словоформа находится на стыке данных понятии  и 
является «с однои  стороны, представителем данного конкретного слова, с другои  стороны, – 
представителем определеннои  формы» [28, с. 18]. Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин в «Современном 
словаре методических терминов и понятии » определяют словоформу как «форму, которую 
при склонении или спряжении получает конкретное слово, сохраняя свое лексическое значе-
ние, но приобретая новое грамматическое значение» [1, с. 315]. С. М. Колесникова отмечает 
важную особенность словоформ, которая заключается в их способности образовывать систе-
му: «Система словоформ (форм слова) представляет собои  собственно грамматическую (мор-
фологическую) систему языка с ее универсальными (общими) и специфическими законами 
организации, функционирования и взаимодеи ствия» [11, с. 11]. 

Понятие словоформа позволяет осознать ту «грамматическую идею», объединяющую 
все слова, принадлежащие к однои  части речи, о которои  писал М. В. Панов [26, с. 117]. Связь 
словоформ с сознанием отмечает Б. Ю. Норман в работе «Жизнь словоформы» (2016): «Пара-
дигма, в которую входит словоформа, – не только научныи  конструкт, но и психологическая 
реальность в сознании носителя языка» [25, с. 23]. Ученыи  также дает определение понятию 
словоформа: «Словоформа – морфологическая единица. Но, по сути, она – слуга двух господ: 
лексемы, репрезентантом которои  она является, и синтаксическои  функции, которои  слово 
наделено в тексте» [25, с. 57]. Именно эта двои ственность определяет особенности функцио-
нирования словоформы в тексте. На связь словоформы и сознания также указывает возмож-
ность словоформ аккумулировать информацию об окружающем мире путем участия в разно-
образных высказываниях, что позволяет словоформе стать автономнои  и существовать само-
стоятельно [25, с. 148]. Ученыи  отмечает различные аспекты словоформы как языковои  
сущности, внутри которои  «как в фокусе, сходятся интересы различных языковых уровнеи ». 
Как отмечено выше, словоформа – это единица морфологии, но она также выполняет синтак-
сическую функцию и заключает в себе определенное лексическое значение, вместе с тем, вы-
бор тои  или инои  словоформы зависит от сознания носителя языка [25, с. 204]. 

Подчеркнем, что словоформы – явление системное не только в языке, но и в каждом 
конкретном тексте, являющимся, по Б. Ю. Норману, тем «речевым контекстом, в котором сло-
воформа стремится “почувствовать” свою самостоятельность» [25, с. 103]. 

При изучении морфологии на основе лингвокультурологического анализа слова и тек-
ста средои  для словоформы становится избранныи  для анализа текст, словоформы которого 
имеют особую специфику с точки зрения авторского замысла и потенциала для изучения ча-
стеи  речи на уроке русского языка. 

В рамках конкретного текста словоформы также образуют некую систему, подчиненную 
замыслу автора. Ученые рассматривают словоформы как системное языковое явление, кото-
рое, реализуясь в речи, аккумулирует культурные особенности носителеи  языка. Следова-
тельно, изучение словоформ позволяет увидеть и понять сращение лексического и граммати-
ческого значении , выявить смысловые наращения, культурные смыслы, вносимые в текст си-
стемои  словоформ. 

На уроке изучения морфологии на основе лингвокультурологического анализа эта ра-
бота включает в себя идентификацию словоформ, их классификацию, иными словами опре-
деление системы словоформ конкретного текста и интерпретацию полученных результатов, 
выявление особенностей функционирования данной системы и ее связи с замыслом автора. 

Анализ словоформы с опорои  на лингвокультурологическии  анализ включен в процесс 
лингвокультурологического анализа слова как части речи и предусматривает идентифика-
цию и классификацию словоформ текста, выявление культурных смыслов, заложенных в си-
стему словоформ текста, выявление связи между значением слова как части речи, выбранны-
ми автором словоформами и постижением авторского замысла, культурных смыслов, зало-
женных в текст. 

Лингвокультурологическии  анализ слова как части речи мы определяем как культуро-
ориентированныи  и текстоориентированныи  метод обучения морфологии на уроках русского 
языка, позволяющии  осмыслить как общее грамматическое значение слова, употребленного в 
конкретном тексте, так и оттенки смыслов, вносимые в текст благодаря использованнои  ча-
сти речи, ее грамматических категории  и грамматическои  формы. 

Лингвокультурологическии  анализ слова как части речи в качестве одного из обучаю-
щих методов, базируется на методе, которыи  А. В. Текучев называет анализом языка «выделе-
ние по определенным признакам явлении  языка (грамматических форм, групп слов или ор-



Вестник Вятского государственного университета, 2024, № 2 (152) 
© ВятГУ, 2024          ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

140 
 

фограмм) и характеристику их с определеннои  точки зрения (грамматическои , стилистиче-
скои )» [29, c. 73]. По А. В. Текучеву, метод анализа языка «находит выражение в 1) наблюдени-
ях над языком, 2) в грамматическом разборе и в) в анализе художественных произведении  со 
стороны словаря, стиля и изобразительных средств» [29, с. 73]. 

Следует рассмотреть, какие аспекты анализа языка аккумулировал лингвокультуроло-
гическии  анализ слова как части речи. 

Прежде всего обратим внимание на то, что обязательным элементом лингвокультуро-
логического анализа слова как части речи является наблюдение над языком, которое проис-
ходит на первом этапе знакомства с предъявленным на уроке языковым материалом, как и 
отмечал А. В. Текучев [29, с. 74]. Наблюдение над языком заключается в поиске в тексте изуча-
емых языковых явлении , обладающих определенными признаками и категориями, «в про-
слеживании того, как меняются формы слов… при изменении целеи  или содержания выска-
зывании » [29, с. 75]. 

Грамматическии  разбор в контексте лингвокультурологического анализа слова как ча-
сти речи не используется в полном объеме, поскольку грамматическии  разбор – это «вид за-
нятии , преимущественно аналитического характера, при выполнении которого ученики по 
указанию учителя выделяют в данном тексте определенные грамматические явления <…>, 
относят их по определенным признакам к тому или иному разряду и дают им более или менее 
подробную (в зависимости от целеи  упражнения) грамматическую характеристику» [29, 
с. 75]. Для лингвокультурологического анализа слова как части речи важна идентификация 
определенных морфологических характеристик изучаемых слов (и в этом и заключается ис-
пользование элементов грамматического разбора), но при этом важно соотнести лексическое 
значение слова, его грамматическую характеристику и те смысловые наращения, которые 
возникают в определенном контексте в соответствии с замыслом автора и выражением опре-
деленнои  авторскои  идеи. 

Лингвокультурологическии  анализ слова как части речи, несомненно, опирается на 
анализ языка художественных произведении , поскольку, по А. В. Текучеву, анализ языка худо-
жественных произведении  на уроках русского языка предполагает «постепенное накопление 
знании  по грамматике, тренировочные упражнения в запоминании <…> являются необходи-
мои  предпосылкои  для того, чтобы можно было организовать работу по анализу языка писа-
теля» [29, с. 78]. В ходе лингвокультурологического анализа слова как части речи применяет-
ся анализ языка художественных произведении  – во всем его многообразии – применяются, 
как правило, элементы различных видов анализа текста (лингвистического, лингвостилисти-
ческого, частотного, концептного, лингвокультурологического и др.). Это позволяет на уроках 
русского языка не только выявить грамматические и лексические особенности, но и увидеть 
взаимосвязь содержания текста и грамматических средств, использованных автором. 

Таким образом, лингвокультурологическии  анализ слова как части речи – это метод, 
интегрирующии , развивающии  и обогащающии  аналитическии  методическии  инструмента-
рии  обучения русскому языку. Он опирается на аналитическую методологию и в то же время 
реализуется в русле инновационных подходов – аксиологического и лингвокультурологиче-
ского, ориентирован на личностное, ценностное развитие обучающегося. 

Логика текстовои  деятельности при лингвокультурологическом анализе слова как ча-
сти речи в целом определяется логикои  познания, последовательностью мыслительных деи -
ствии , проводимых в процессе анализа слова, функционирующего в тексте как часть речи. Де-
тализация данного процесса реализуется в разработанном нами алгоритме, в основе которого 
лежит функциональная схема смыслового восприятия текста (И. А. Зимняя), формирующии  
уровень которои  содержит четыре взаимосвязанные и взаимодополняющие фазы: 1) фазу 
смыслового прогнозирования; 2) фазу вербального сличения; 3) фазу установления смысло-
вых связеи  (а) между словами и (б) между смысловыми звеньями и 4) фазу смыслоформули-
рования… [10, c. 31–33]. 

Также в данном алгоритме задеи ствован весь комплекс базовых аналитических методов 
обучения: анализ языка художественного произведения – в процессе работы над текстом в 
целом, наблюдение над языком на первом этапе, элементы грамматического разбора – на 
втором этапе работы. Анализ языка художественного произведения в методике обучения рус-
скому языку используется при работе с текстом традиционно, однако для реализации линг-
вокультурологического анализа слова как части речи используется инновационныи  вид ана-
лиза текста – культурологическии  (на третьем этапе). На четвертом этапе проводится систе-
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матизация и обобщение сведении  о слове как части речи, о системе словоформ данного текста 
и выявление оттенков смыслов, вносимых в текст благодаря даннои  части речи. 

При работе на уроке русского языка лингвокультурологическии  анализ слова как части 
речи проводится в соответствии с приведенным на рисунке 1 алгоритмом: 

 

 
Рис. 1. Алгоритм лингвокультурологического анализа слова как части речи 

 
Таким образом, в данном алгоритме учитывается работа учащихся не только с изучае-

мым грамматическим материалом, но и с культурным компонентом, глубинно существующим 
в тексте, которыи  имеет определенные грамматические особенности. 

Проследим, как лингвокультурологическии  анализ слова как части речи применяется на 
различных этапах изучения русского языка и позволяет осмыслить как лингвистические, лингво-
стилистические особенности текста, так и функционал слова как части речи в данном контексте. 

Например, при изучении полных и кратких прилагательных в 5-м классе можно обра-
титься к отрывку из рассказа И. С. Соколова-Микитова «Береза». 

Из всех деревьев русского леса милее всех мне наша береза. Хороши и чисты березовые 
светлые рощи. Белы стволы берез, покрытые тонкой берестою. Особенно хорош березовый лес 
весной. Как только сойдет в лесу снег, набухают на березах смолистые душистые почки. 
Из каждой случайно надломленной ветки березы каплет живительный сладкий сок. <…> 

Чудесен и ранней осенью березовый лес, покрытый золотистой увядающей листвою. 
Крутясь в воздухе, падают на землю золотые листочки. От дерева к дереву протянуты тон-
кие липкие нити серебристой паутины. Прозрачен и чист воздух, малейший слышится в бере-
зовом лесу звук. 

Наблюдение над языком с целью выявления морфологических особенностеи  текста 
позволяет школьникам определить особую роль в тексте имен прилагательных. Системати-
зируя морфологическую характеристику данных слов в тексте, учащиеся обнаруживают раз-
нообразие форм использованных в тексте прилагательных – полных и кратких. Опираясь на 
различие синтаксических функции  полных и кратких имен прилагательных в тексте, школь-
ники понимают, что, в зависимости от формы и синтаксическои  функции, прилагательные в 
тексте несут различную смысловую нагрузку. 

1. Наблюдение над языком с целью выявления морфологических 

особенностей текста 

2. Определение частеречной принадлежности слова, выявление его 

грамматических признаков и грамматического значения 

3. Культурологический анализ выявленных морфологических особенностей 

текста 

4. Систематизация и обобщение сведений о слове как части речи, о системе 

своформ данного текста и выявление оттенков смыслов, вносимых в текст 

благодаря данной части речи, ее грамматическим категориям и грамматической 

форме 
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Полные имена прилагательные, согласуясь с именами существительными в роде, числе 
и падеже (березовые светлые рощи; тонкой берестою; березовый лес; смолистые, душистые 
почки; живительный сладкий сок; золотистой листвою; золотые листочки; серебристой пау-
тины; ранней осенью; малейший звук) позволяют не только охарактеризовать предметы и яв-
ления, названные именами существительными, но и нарисовать картину весеннего и осенне-
го леса, показать то, что не названо именами существительными. Например, можно почув-
ствовать не просто «смолистость» и «душистость» весенних березовых почек, «сладость» 
живительного березового сока, но и душистое весеннее тепло и свежесть весеннего леса; 
можно «увидеть» солнце, пронизывающее раннеи  осенью березовыи  лес, поскольку листочки 
не просто «золотые» оттого, что пожелтели осенью, но и вся листва «золотистая», паутина 
«серебристая». 

Краткие имена прилагательные (березовые светлые рощи – «хороши и чисты»; стволы 
берез – «белы»; березовый лес весной – «особенно хорош»; березовый лес ранней осенью – «чуде-
сен»; воздух – «прозрачен и чист») помогают также не просто описать природу, но передать 
ощущения автора – чистоту и свет березовых рощ надо почувствовать самим, чтобы возобно-
вить в своем сознании это светлое впечатление. Наверное, кульминационным кратким прила-
гательным в этом ряду является прилагательное чудесен: впечатление не просто света и чи-
стоты, но духовнои  высоты как чуда! То есть краткие прилагательные помогают автору выра-
зить свое отношение к тому, что он изображает. 

Работа с еще одним фрагментом рассказа «Береза» И. С. Соколова-Микитова позволяет 
увидеть учащимся, что это светлое восхищение березовым лесом свои ственно не только од-
ному человеку – автору, описывающему его. Этот душевныи  восторг, это ощущение чуда свои -
ственно всему русскому народу. Продолжение данного текста позволяет автору вывести чита-
теля в культурологическии  контекст. 

В народных песнях и сказках часто упоминалась береза. Простые деревенские люди лас-
ково называли березу березонькой. В праздничные летние дни девушки завивали из ветвей мо-
лодых березок венки, пели под березами хороводные песни. Березами обсаживались в старину 
большие проезжие дороги – большаки. Из коры берез на севере нашей страны плели легкие лап-
ти, удобные кошели, в которых носили на дальние пожни одежду и воду. Из коры берез гнали 
душистый деготь, делали красивые высокие туески. 

Данныи  фрагмент текста интересен как культурологическии  комментарии  к тому впе-
чатлению от первои  части текста, к которои  были применены элементы лингвокультуроло-
гического анализа слова как части речи. Учащиеся отмечают, что авторское впечатление от 
березовои  рощи не случаи но: данное дерево сопровождало всю жизнь крестьянина – исполь-
зовалось и в быту, и в религиозных обрядах, отражало высокии  и чистыи  духовныи  настрои  
русского человека, поэтому березу считают символом России. 

Обобщая и интерпретируя полученные в ходе анализа сведения, учащиеся делают вы-
вод о том, что полные имена прилагательные, использованные автором в первом тексте, вы-
полняют синтаксическую роль определении  и позволяют передать красоту весеннего и осен-
него березового леса, его внешнии  вид, запахи и даже вкусы. Краткие имена прилагательные, 
выполняющие роль сказуемых в предложении, дают возможность не только и не столько 
описывать березовыи  лес, сколько передать собственные впечатления, собственныи  высокии  
духовныи  и душевныи  настрои , которыи  возникает в светлом и чистом березовом лесу в лю-
бое время года, передать ощущение случившегося в природе чуда. 

Естественно, что в 5-м классе лингвокультурологическии  анализ слова как части речи 
используется в достаточно ограниченном виде. Главное – выявить морфологические особен-
ности данного текста, обнаружить их связь со смыслами, сформулировать эти смыслы. База 
знании  о русскои  культуре позволяет связать личные впечатления с теми смыслами, которые 
зафиксированы в русскои  культуре. Тогда вся аналитическая работа со словом и текстом об-
ретает смысл. 

Таким образом, лингвокультурологическии  анализ слова как части речи строится преж-
де всего на основе выявления общего грамматического значения части речи, грамматических 
категории , которыми обладает данное слово как часть речи, и его словоформ. Констатация 
данных фактов дает основание для интерпретации смыслов текста, которые присутствуют, 
появляются в тексте благодаря данным языковым особенностям. Таким образом, лингвокуль-
турологическии  анализ слова как части речи позволяет школьникам постичь культурные 
смыслы через анализ морфологическои  специфики текста. Вместе с тем эмоциональныи  ком-
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понент урока на этапе культурологического анализа дополняется привлечением культуроло-
гических сведении , позволяющих обогатить базу культурологических знании  школьников в 
связи с теми фактами, которые упоминаются в тексте. Идентификация языковых единиц, их 
классификация, выявление специфики полученнои  формальнои  системы позволяет обучаю-
щимся не только повторить и обобщить материал по изучаемои  теме, но и обнаружить смыс-
ловые наращения, появляющиеся у слова в определенном контексте, обусловленные его 
морфологическои  принадлежностью и наличием определенных грамматических особенно-
стеи . Лингвокультурологическии  анализ слова как части речи способствует более прочному 
усвоению знании  на этапе обобщения лингвистического материала, а также способствует ду-
ховно-нравственному развитию школьников путем анализа ключевых образов русскои  куль-
туры. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что ключевым 
постулатом в использовании лингвокультурологического анализа на уроках изучения мор-
фологии в школе является учет трех важных моментов: 1) необходима опора на систематизи-
рованные знания об изученнои  части речи, знание грамматических категории , которыми об-
ладает данная часть речи, осмысление грамматического значения, которым обладает слово в 
данном контексте; 2) выявление культурных смыслов данного слова как части речи обуслов-
лено опорои  на те культурные смыслы, которыми слово обладает как концепт; 3) лингво-
культурологическии  анализ слова как части речи связан с обращением к тексту как целост-
нои  единице языка, речи и культуры, использованием элементов лингвокультурологического 
анализа текста. 

Подводя итоги, сформируем ключевые положения нашего исследования. 
1. Лингвокультурологическии  анализ слова как части речи строится на основе опреде-

ления общего грамматического значения части речи, грамматических категории , которыми 
обладает данное слово как часть речи, и функции  его словоформ. Данные особенности позво-
ляют выявлять смыслы, которые присутствуют, появляются в тексте благодаря особенностям 
слов различнои  частеречнои  принадлежности. 

2. Лингвокультурологическии  анализ слова как части речи с опорои  на анализ слово-
форм позволяет обнаружить смысловые наращения, появляющиеся у слова в определенном 
контексте, обусловленные его морфологическои  принадлежностью и наличием определен-
ных грамматических категории , а также его функциеи  в тексте. 

3. Комплексное использование возможностеи  лингвокультурологического анализа сло-
ва как части речи, слова в роли концепта и лингвокультурологического анализа текста спо-
собствует духовно-нравственному совершенствованию и личностному развитию обучающих-
ся в процессе комплексного рассмотрения слова как части речи, включая его функцию в тек-
сте и возможность функционирования слова как части речи в роли концепта. 

Единство лингвистического и культурного компонента содержания обучения русскому 
языку, которое осмысливается школьниками в ходе лингвокультурологического анализа, 
позволяет расшифровать глубинные смыслы текста, что в целом становится открытием для 
школьников, помогает им обнаружить глубину и мудрость народнои  культуры, вызывает ин-
терес к русскому языку и русскои  культуре, помогает осмыслить их неразрывную взаимо-
связь. Можно сделать вывод о том, что комплексное использование возможностеи  лингво-
культурологического анализа слова как концепта и как части речи и лингвокультурологиче-
ского анализа текста способствует духовно-нравственному совершенствованию и личност-
ному развитию обучающихся. 
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Abstract. Relevance. The orientation of the Russian language teaching process towards the comprehension 

of spiritual and moral values by students, taking into account the interface of language and culture as a key trend of 
Russian methodological science actualizes the use of culturally oriented methods in the educational process. 

In modern methodological science, such methodological directions have been developed related to the 
implementation of linguistic and cultural analysis of the text in school teaching of the Russian language as 
methodological linguoconceptology and methodological linguocultural text. However, the question of the pecu-
liarities of the application of linguistic and cultural analysis in the lessons devoted to the study of the course of 
morphology remains unclear. 

The purpose of the article is to describe the results of a theoretical study devoted to understanding the 
possibilities and features of the use of linguistic and cultural analysis in the process of teaching morphology in 
Russian lessons, to present the methodology of linguistic and cultural analysis of the word as part of speech in 
the process of studying the morphology of the Russian language by schoolchildren. 

In the course of the research, such theoretical methods were used as the analysis of linguistic and meth-
odological concepts; generalization of the results obtained; description and justification of the method of lin-
guistic and cultural analysis of the word as a part of speech as a teaching analytical method of modern lin-
guometrics. 

Results. The use of linguistic and cultural analysis in a morphology lesson involves relying on a linguistic 
analysis of the morphological features of the text in which this word is used, as well as conducting a linguistic 
and cultural analysis of the word as a concept and text as an integral unit of language, speech and culture. The 
article provides a definition and algorithm for the linguistic and cultural analysis of a word as a part of speech. 
The educational possibilities, culture-oriented and text-oriented nature of this type of analysis are illustrated by 
an example of studying the full and short forms of adjectives in the lesson of generalization and repetition in 5th 
grade. It is proved that this type of analysis is a necessary activity in the Russian language lesson in the modern 
anthropocentric personality- and culture-oriented educational paradigm. 

 
Keywords: teaching the Russian language, studying morphology, axiological approach, linguistic and cul-

tural approach, linguistic and cultural analysis, linguistic and cultural analysis of the word as a part of speech. 
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Аннотация. Изложены результаты второго этапа исследования, посвященного педагогическим 
средствам противодеи ствия академическои  нечестности студентов. После описания педагогических 
инструментов предупреждения нечестного академического поведения, проделанного на первом этапе, 
анализируется массив работ отечественных авторов с целью идентификации описанного ими инстру-
ментария для выявления и академическои  нечестности студентов, и применения санкции  за допущен-
ные нарушения. Эмпирическои  базои  исследования выступает подборка из 68 публикации , сформиро-
ванная с помощью информационно-поискового инструментария РИНЦ, с окончательным отбором работ 
de visu. Применены методы терминологического, теоретического и сравнительного анализа. Установ-
лено, что для выявления академическои  нечестности чаще всего используются методы контроля с ис-
пользованием программных и аппаратных средств, систем антиплагиата, онлаи н-прокторинга. Рас-
смотрены санкции за академическую нечестность, которые могут быть применены преподавателями; 
отмечено, что именно на преподавателеи  в россии ских вузах возлагается главная ответственность за 
противодеи ствие академическои  нечестности студентов. Указывается, что роль этических комитетов и 
комиссии  в принятии решении  о санкциях обсуждается в отечественнои  научнои  литературе на уровне 
рекомендации , административным структурам отводится функция только дисциплинарных наказании , 
а студенческое сообщество как ключевои  актор обеспечения этического регулирования практически не 
рассматривается. Подчеркивается, что в целом отечественные исследователи уделяют анализу педаго-
гических инструментов выявления академическои  нечестности студентов и применения санкции  за 
допущенные нарушения значительно меньше внимания, в противовес средствам предупреждения и 
профилактики. Результаты проведенного исследования могут быть применены в современнои  вузов-
скои  практике и могут стимулировать анализ феномена академическои  нечестности студентов как в 
теоретическои  плоскости, так и в организационно-практическом аспекте. 

 
6Ключевые слова: академическая нечестность, студенты, плагиат, высшее образование, педаго-

гическии  инструментарии , выявление академическои  нечестности, нарушения академическои  нечест-
ности, санкции. 

 
Введение. В исследованиях феномена академическои  нечестности особое место занимает 

комплекс вопросов, связанных с проблемои  противодеи ствия академическои  нечестности студен-
тов. Данная проблема закономерно рассматривается во взаимосвязи с вопросами качества подго-
товки кадров в системе современного высшего образования. В научнои  литературе анализируется 
опыт противодеи ствия нечестному поведению обучающихся, обосновываются различные подходы 
к решению этои  высокоактуальнои  на современном этапе развития общества проблемы. 

Тема академическои  нечестности студентов в различных аспектах нашла отражение в 
публикациях таких россии ских авторов, как Е. Д. Шмелева [19; 20; 21; 23], М. Н. Кичерова и 
Г. З. Ефимова [8; 10], О. В. Дремова [6] и др. Постоянен интерес исследователеи  к плагиату как 
частому проявлению академическои  нечестности студентов. Укажем на наиболее цитируемые 
работы по этои  проблеме: научныи  доклад Е. В. Сивак о детерминантах плагиата и списыва-
ния студентов [14]; статья Е. Д. Шмелевои  о влиянии обучающеи  среды и личностных харак-
теристик студентов на распространение плагиата в россии ских университетах [23]; статья 
А. В. Никитова, О. А. Орчакова и Ю. В. Чеховича о методах противодеи ствия плагиату в работах 
студентов и аспирантов [12]. Понятие академического мошенничества, семантически близкое 
понятию академическои  нечестности, также изучается отечественными авторами. В частно-
сти, классификация практик академического мошенничества в вузе разработана А. Г. Берму-
сом [2]. В 2022 г. была защищена диссертация О. В. Дремовои  об академическом мошенниче-
стве студентов [5]. Значительным событием стало издание в 2021 г. монографии М. Н. Мака-
ровои , в которои  обобщается отечественныи  и зарубежныи  опыт о предотвращении студен-
ческих нарушении  в вузах [11]. 
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Проведенныи  ранее на основе РИНЦ анализ массива публикации  россии ских авторов по 
исследуемои  теме [7] показал, что педагогическии  инструментарии  противодеи ствия акаде-
мическои  нечестности студентов складывается из трех основных составляющих: средства и 
методы предупреждения академическои  нечестности студентов; средства и методы выявления 
случаев академическои  нечестности; средства и методы применения санкций к студентам за 
академическую нечестность. На первом этапе исследования автором была изучена первая со-
ставляющая; анализ дал основания для выводов о том, что в россии скои  высшеи  школе ак-
цент в педагогических инструментах предупреждения академическои  нечестности делается 
на модернизацию самостоятельнои  работы и системы оценивания студенческих работ, улуч-
шение качества взаимодеи ствия преподавателя и студентов, использование активных мето-
дов обучения, введение специальных учебных курсов для формирования норм научнои  этики 
и компетенции  академического письма [7]. 

В настоящеи  статье представлены результаты следующего этапа исследования, цель 
которого заключается в идентификации россии ского опыта применения педагогического ин-
струментария для выявления академическои  нечестности студентов и применения санкции  
за допущенные нарушения норм академическои  этики. Основным методом выступает теоре-
тическии  анализ содержания публикации  россии ских авторов; также в исследовании приме-
нены методы терминологического и сравнительного анализа. Для формирования массива 
публикации  россии ских авторов по проблеме противодеи ствия академическои  нечестности 
студентов использован современныи  информационно-поисковыи  инструментарии  и метри-
ки, которыми располагает России скии  индекс научного цитирования (РИНЦ). Данные РИНЦ 
являются источниковои  базои  исследования. 

Результаты. В статье, излагающеи  результаты первого этапа исследования [7], описана 
методика выявления массива работ россии ских авторов о противодеи ствии академическои  
нечестности студентов с помощью инструментария РИНЦ. Отобранные релевантные научные 
публикации по теме были сформированы в подборку из 68 записеи , с просмотром подборки 
de visu для точности отбора. 

Анализ полученного массива работ на предмет идентификации педагогических ин-
струментов выявления академическои  нечестности и применения к студентам санкции  за 
допущенные нарушения позволил выделить две основных тематических рубрики: (1) педаго-
гическии  инструментарии  выявления случаев академическои  нечестности; (2) педагогиче-
скии  инструментарии  применения санкций к студентам за академическую нечестность. Каж-
дая тематическая рубрика на основе изучения массива публикации  была дифференцирована 
на подрубрики. Содержание подрубрик отражено ниже в таблицах 1 и 2. В общеи  сложности 
выделено 6 подрубрик. 

 
Таблица 1 

Педагогический инструментарий для выявления академической нечестности студентов: 
по результатам анализа публикаций российских авторов 

№ 
п/п 

Тематические подрубрики Педагогические средства, методы и приемы 

1. Текущии  контроль 
 

– анализ свои ств поступающих по электроннои  почте фаи лов выпол-
ненных задании ; 
– регулярные беседы преподавателя и студента через Skype при ди-
станционном обучении; 
– стеганографические методы уникальнои  маркировки текстов задании ; 
– выявление заимствовании  в письменных работах с помощью систем 
антиплагиата; 
– устныи  контроль знании  для проверки, сможет ли студент расска-
зать об основных положениях своеи  письменнои  работы, доказать 
свою точку зрения; 
– просмотр текста работы студента в режиме включенных символов 
разметки, которые выдают стиль работы «copy-paste»;  
– использование режима отображения кодов полеи , которые позво-
ляют увидеть в тексте гиперссылки, характерные для электронных 
документов энциклопедического характера. 

2. Промежуточныи  контроль – прокторинг на онлаи н-экзамене/тестировании. 
3. Итоговыи  контроль – выявление заимствовании  в ВКР с помощью систем антиплагиата. 
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Таблица 2 
Педагогический инструментарий для применения санкций к студентам за нарушения 

академической честности: по результатам анализа публикаций российских авторов 
№ 
п/п 

Тематические подрубрики Педагогические средства, методы и приемы 

1. Деи ствия отдельных пре-
подавателеи  

– извещение деканата о случае академическои  нечестности; 
– отклонение работы от рассмотрения; 
– выставление оценки «неудовлетворительно» с возможностью пе-
реписать; 
– снижение оценки за работу; 
– замечание студенту при первом нарушении без дальнеи ших санкции ; 
– беседа со студентом при первом нарушении без дальнеи ших санкции . 

2. Деи ствия деканата – дисциплинарное наказание (замечание, выговор). 
3. Рекомендации этическои  

комиссии 
– рекомендация о привлечении студентов к дисциплинарнои  ответ-
ственности; 
– вынесение рекомендации к отчислению. 

 
Обсуждение. Педагогические инструменты для выявления академическои  нечестности 

и применения санкций к студентам за допущенные нарушения рассматриваются отечествен-
ными авторами менее развернуто по сравнению с инструментарием профилактики нечестно-
го поведения. 

В публикациях о педагогических инструментах для выявления академическои  нечест-
ности преобладает анализ средств для текущего контроля. Акцент делается на обнаружение 
нарушении  техническими приемами с использованием программных и аппаратных средств 
для анализа фаи лов и текстов студенческих работ [1; 4; 22]. Большое количество публикации  
посвящается системам антиплагиата, при этом авторы анализируют как достоинства таких 
систем, так и их ограничения и недостатки [2; 12; 15; 16; 17]. Достаточно активно популяри-
зируется метод прокторинга для выявления академического мошенничества на экзаменах, 
зачетах и во время тестирования. Прокторинг рассматривается как метод снижения масшта-
бов жульничества, средство помощи преподавателю в выявлении случаев академическои  не-
добросовестности и снижения масштабов студенческого мошенничества, в особенности в 
процессе освоения онлаи н-курсов [9]. 

Что касается санкции  за академическую нечестность, то чаще всего в отечественных 
публикациях главенствующая роль отводится преподавателю. Весьма подробно описываются 
различные деи ствия педагога в случае обнаружения нарушения, от докладнои  записки в де-
канат до проведения беседы воспитательного характера [18; 20]. Ученые, которые обращают-
ся к анализу опыта зарубежных университетов, явно не усматривают в сегодняшнеи  россии -
скои  практике возможностеи  внедрения характернои  для западного образования целостнои  
системы академических санкции , построеннои  на вовлечении широкого круга акторов: пре-
подавателеи , студенческого сообщества, этических комитетов и комиссии , вузовскои  админи-
страции на разных уровнях. В отечественных вузах на деканаты возлагается исключительно 
функция объявления дисциплинарного взыскания. Что касается отчисления, то Е. В. Анашки-
на и Е. Ф. Валяева справедливо отмечают, что «в россии ских учреждениях высшего професси-
онального образования отчисление как наказание за нарушение академических норм прак-
тически не применяется» [1, с. 112]. Об этических комитетах и комиссиях пишется, скорее, на 
уровне пожелании  и рекомендации . Показательно, что при описании деи ствительно реально-
го опыта комитета по этике психолого-педагогических исследовании  в институте педагогики 
и психологии образования МГПУ А. И. Савенков констатирует, что, как показала практика ра-
боты комитета, проблемы предупреждения, профилактики «академического мошенничества» 
стали приоритетными [13]. Другими словами, от разработки и реализации системы санкции  
за академическую нечестность комитет, по сути, отказался. 

То обстоятельство, что функции выявления академическои  нечестности и наложения 
санкции  преимущественно ложатся на преподавателя, ведущего конкретныи  курс [18], ставит 
под сомнение как неотвратимость, так и справедливость академических наказании  в вузе. 
М. Н. Макарова пишет: «… вся ответственность за контроль нарушении  и принятие решении  
по поводу санкции  за них возлагается на преподавателеи . Как правило, если нарушения на 
экзамене не столь серьезны, преподаватели стараются дать второи  шанс студенту, и только в 
очень серьезных случаях дело доходит до администрации» [11, с. 89]. Отсутствие в россии ских 
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вузах эффективно деи ствующего института академических санкции  является угрозои  каче-
ству образования, а также создает для преподавателеи , пытающихся последовательно бо-
роться с академическои  нечестностью студентов, серьезные проблемы. На первом этапе ис-
следования на основе проведенного анализа точек зрения и предложении  россии ских авто-
ров отмечалось, что применение преподавателями педагогического инструментария для 
противодеи ствия академическои  нечестности студентов на современном этапе развития оте-
чественнои  высшеи  школы обусловливает большои  объем дополнительнои  работы и потен-
циально создает для преподавателеи  угрозу стресса. 

Заключение. Обобщая результаты, полученные в ходе идентификации изученного и 
описанного в научных публикациях россии ских авторов педагогического инструментария 
для выявления академическои  нечестности студентов и применения санкции  за допущенные 
нарушения, можно сделать следующие выводы. 

1. В качестве педагогических средств для выявления академическои  нечестности чаще 
всего выдвигаются методы и приемы текущего и промежуточного контроля с использовани-
ем программных и аппаратных средств, систем антиплагиата, онлаи н-прокторинга. 

2. Довольно обстоятельно в научнои  литературе рассматриваются санкции за академи-
ческую нечестность, которые могут быть применены преподавателями; именно на последних 
возлагается главная ответственность за противодеи ствие академическои  нечестности сту-
дентов. Роль этических комитетов и комиссии  в принятии решении  о наказаниях студентов 
обсуждается на уровне рекомендации . Административным структурам отводится функция 
дисциплинарных наказании ; студенческое сообщество как ключевои  актор обеспечения эти-
ческого регулирования россии скими авторами практически не рассматривается. 

3. В целом педагогическим инструментам выявления и академическои  нечестности сту-
дентов, и санкции  за нее отечественные исследователи уделяют, в противовес средствам пре-
дупреждения и профилактики, значительно меньше внимания. 

Представляется, что перспективным направлением для дальнеи шего исследования пе-
дагогического инструментария противодеи ствия академическои  нечестности является ана-
лиз такого нового фактора, как распространение практик создания письменных студенческих 
работ с помощью генераторов текстов на основе искусственного интеллекта. 
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Abstract. The results of the second stage of the study devoted to pedagogical means of countering ac-

ademic dishonesty of students are presented. After describing the pedagogical tools for preventing dishonest 
academic behavior, carried out at the first stage, an array of works by domestic authors is analyzed in order 
to identify the tools described by them to identify both academic dishonesty of students and the application 
of sanctions for violations. The empirical basis of the research is a selection of 68 publications, formed using 
the information retrieval tools of the RSCI, with the final selection of de visu works. The methods of termino-
logical, theoretical and comparative analysis are applied. It has been established that control methods using 
software and hardware, anti-plagiarism systems, and online proctoring are most often used to identify aca-
demic dishonesty. The sanctions for academic dishonesty that can be applied by teachers are considered; It is 
noted that it is the teachers in Russian universities who bear the main responsibility for countering the ac a-
demic dishonesty of students. It is indicated that the role of ethical committees and commissions in making 
decisions on sanctions is discussed in the Russian scientific literature at the level of recommendations, a d-
ministrative structures are assigned the function of disciplinary punishments only, and the student commu-
nity as a key actor in ensuring ethical regulation is practically not considered. It is emphasized that, in ge n-
eral, domestic researchers pay much less attention to the analysis of pedagogical tools for identifying aca-
demic dishonesty of students and applying sanctions for violations, as opposed to means of prevention and 
prevention. The results of the conducted research can be applied in modern university practice and can 
stimulate the analysis of the phenomenon of academic dishonesty of students both in the theoretical plane 
and in the organizational and practical aspect. 
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