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Одним из отличительных свойств живых
 организмов является их экологическая
 пластичность, то есть способность

приспосабливаться к меняющимся условиям ок-
ружающей среды. Каждый организм обладает
определённым адаптивным потенциалом, кото-
рый обусловлен генетически и определяет ши-
рину экологической валентности данного вида.
Ведя интенсивный отбор сельскохозяйственных
животных по показателям продуктивности, че-
ловек часто вступает в противоречие с биологи-
ческими закономерностями, и односторонняя
селекция на высокую продуктивность нередко
сопровождается снижением устойчивости орга-
низма. В первую очередь это отражается на по-
казателях воспроизводства и продолжительнос-
ти хозяйственного использования животных.
Следует заметить, что молочная продуктивность
является одним из наиболее энергоёмких про-
цессов, а её уровень может служить характери-
стикой интенсивности метаболических реакций
и секреторных функций животного. Поэтому
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высокопродуктивным животным для нормаль-
ной жизнедеятельности требуется большее ко-
личество энергоресурсов, чем средне- и низко-
продуктивным. Для того чтобы восполнить зат-
раты, они расходуют собственные ресурсы, что
приводит их к преждевременному выбытию из
стада [6, c. 218]. При этом наиболее эффектив-
ным оказывается стабилизирующий отбор, ос-
новывающийся на выделении так называемой
модальной группы, что может осуществляться
по ряду количественных признаков. Особи мо-
дальной группы обеспечивают наибольшую ге-
нетическую стабильность и в то же время под-
вижность, пластичность популяции в изменяю-
щихся условиях окружающей среды.

Сейчас существует множество доказательств,
что наиболее приспособленными к разнообраз-
ным изменениям внешней и внутренней среды
являются особи, близкие к популяционной сред-
ней по совокупности количественных (полиген-
ных) признаков [3, c. 18; 4, c. 114–116; 5, c. 23–25].
Это, очевидно, связано с проявлением эффектов

Таблица 1
Изменчивость животных по пяти количественным признакам (n=329)

 Исследованные 
признаки (см)  ± S σ Коэффициент 

корреляции 
1 Высота в холке 134,54±3,3 4,48 r1,2=0,09 
    r1,3=0,01 
    r1,4=0,10 
    r1,5=0,15 

2 Глубина груди 69,27±5,17 3,76 r2,3=0,36 
    r2,4=0,17 
    r2,5=0,13 

3 Ширина груди 42,80±0,14 3,35 r3,4=0,02 
    r3,5=0,12 

4 Ширина в маклоках 52,78±0,14 2,52 r4,5=0,17 
5 Косая длина туловища 154,65±0,36 6,58  

© М.В. Сиротина, 2010
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стабилизирующего отбора на ранних онтогене-
тических стадиях. Стабилизация фенотипа, с точ-
ки зрения популяционной генетики, основывает-
ся на исторически сложившейся полигенной си-
стеме, важную роль в формировании которой
играют гетерозиготность и коадаптация генов.
Очевидно, что сформированные стабилизирую-
щим отбором коадаптивные генные комплексы
оказываются связанными именно с оптимальным
«средним» фенотипом (адаптивная норма, мо-
дальная группа).

С другой стороны, высокие удои можно полу-
чить только от достаточно крупных, хорошо раз-
витых животных. В селекции крупного рогатого
скота огромное значение имеет оценка экстерье-
ра животных в связи с их конституциональной кре-
постью и хозяйственной ценностью. Согласно ис-
следованиям А.И. Голубкова и Ф.В. Попова (2004),
в стадах с удоями 3501–4000 кг и 4500–5500 кг по
второй и третьей лактации самый большой удой
дают крупные коровы с наибольшей живой мас-
сой, а при удое до 3500 кг – средние по массе. Хотя
при этом средние по массе животные имеют бо-
лее длительный продуктивный период (3,3 отёла).

У коров стада ОАО племзавода «Караваево»
нами были проведены исследования по выделе-
нию модальной группы по основным промерам,
отражающим конституциональные особенности

животного и имеющим положительную корре-
ляцию между собой (табл. 1).

К «средним» относили особей, отклоняющих-
ся по каждому признаку не более чем на 1,0σ
вправо и на 0,5σ влево от центра распределения.
Такая схема классификации связана с тем, что
максимум приспособленности популяции, оце-
ниваемый по изменчивости весо-ростовых при-
знаков, как правило, смещён несколько «вправо»
от центра распределения [1, c. 279; 7, c. 147–164].

Группа «средних» особей обозначена нами
как Мо (модальная группа, адаптивная норма)
и представлена животными со следующими зна-
чениями признаков: 1) от 132,29 до 139,02 см;
2) 67,39–73,03 см; 3) 41,13–46,14 см; 4) 51,52–
55,30 см; 5) 151,31–161,22 см.

Значения признаков для М+ и М- групп соот-
ветственно составили:

1) > 139 и < 132 см; 2) > 73 и < 67 см; 3) > 46 и
< 41 см; 4) > 55 и < 52 см; 5) > 161 и < 151 см.
Животные с «дискордантными» сочетаниями
признаков из анализа исключены. В результате
исследований было выявлено определённое со-
отношение дерматотипов носогубного зеркала
в разных размерных группах животных (табл. 2).

Группа М– объединяет животных с самыми
низкими значениями основных промеров и пред-
ставлена в стаде ОАО ПЗ «Караваево» практичес-
ки всеми основными дерматотипами, за исклю-
чением редких дерматотипов «ветка-зернистый»
и «ветка-крона». Группа Мо включает животных
со всеми выявленными в стаде ОАО ПЗ «Карава-
ево» дерматотипами носогубного зеркала. В груп-
пу наиболее крупных животных (М+) вошли лишь
коровы с дерматотипами «крона», «ветка», «ко-
лосок» и «колосок-зернистый». Причём дерма-
тотип «ветка» среди животных группы М+ встре-
чается в 2,9 раз чаще, чем в группе М,– и в 1,5 раз
чаще, чем в группе Мо. Встречаемость дермато-
типа «колосок» среди самых крупных животных
(М+) в 2,9 раз выше, чем среди коров группы М–,
и в 1,3 раза выше, чем у животных модальной
группы. При этом встречаемость коров с дерма-
тотипом «крона» уменьшается от группы М–

к группе М+ (табл. 2).

Таблица 2
Соотношение дерматотипов

носогубного зеркала в разных
фенотипических (по промерам) группах

коров стада ПЗ «Караваево» (%)

Тип дерматофена М- 

n = 16 
Мо 

n = 115 
М+ 

n = 11 

Ветка-зернистый – 2,60 – 
Ветка-крона – 0,87 – 

Ветка 6,25 12,17 18,18 
Зернистый 6,25 1,74 – 

Колосок-зернистый 25,00 17,39 18,18 
Колосок-крона 6,25 4,35 – 

Колосок 18,75 40,87 54,54 
Крона 18,75 13,91 9,09 

Неупорядоченный 12,50 3,49 – 
Параллель 6,25 2,60 – 

Таблица 3
Удой (кг) за первую лактацию в разных фенотипических группах

Хозяйство М- Мо М+ 

ОПХ «Минское» Менее 3026 3026-4268 Более 4268 
ПЗ «Караваево» Менее 5229 5229-7332 Более 7332 
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В этом направлении уменьшается встречае-
мость животных и практически всех остальных
дерматотипов, выявленных с стаде ОАО ПЗ «Ка-
раваево».

В целом, если в группе М–, куда входят самые
мелкие животные, доля животных с дерматотипа-
ми «ветка», «крона» и «колосок» составляет
43,75%; в группе Мо их уже 66,95%, то в группе М+,
а это самые крупные коровы, животных с дерма-
тотипами «ветка», «крона» и «колосок» – 81,81%.

В обоих хозяйствах нами была выделена мо-
дальная группа по удою за первую лактацию, к ко-
торой относили особей, отклоняющихся по вели-
чине удоя вправо и влево не более чем на 1σ от
центра распределения. Диапазон удоя в исследо-
ванных группах животных приведен в таблице 3.

Соотношение дерматотипов носогубного зер-
кала у животных разных фенотипических групп
по удою в ОПХ «Минское» показано в таблице 4.
Соотношение дерматотипов носогубного зерка-
ла у коров модальной группы отличается от со-
отношения дерматотипов в среднем по стаду и от
соотношения в «крайних» группах. Так, встреча-

емость дерматотипа «ветка» у животных модаль-
ной группы в ОПХ «Минское» выше, чем у жи-
вотных «крайних» групп и в 1,3 раза выше сред-
ней по стаду.

Также выше встречаемости в остальных груп-
пах встречаемость в модальной группе животных
с дерматотипами «крона» и «неупорядоченный».
Более низкая встречаемость по сравнению с дру-
гими группами у коров модальной группы стада
ОПХ «Минское», имеющих дерматотипы «коло-
сок-крона», «колосок» и «параллель». Причём
животные с дерматотипом «параллель» встреча-
ются в модальной группе в 1,8 реже, чем в сред-
нем по стаду, в 2,4 реже, чем в группе М–, и в 3,5
раза реже, чем в группе М+. В целом в стаде ОПХ
«Минское» соотношение животных с «желатель-
ными» дерматотипами носогубного зеркала
(к которым мы относим дерматотипы «ветка»,
«крона» и «колосок») выше в модальной группе
и группе М+ по сравнению с группой М– (рис. 1).

Среди коров племзавода «Караваево», отно-
сящихся к группе М,- не обнаружено животных
с дерматотипами «ветка-крона», «зернистый»

Таблица 4
Соотношение дерматотипов носогубного зеркала (%)

у коров модальной и «крайних» групп (по удою) в стаде ОПХ «Минское»

Тип дерматофена 
В среднем 
по стаду 
n =1206 

М- 

n = 161 
Мо 

n = 223 
М+ 

n = 48 

Ветка 13,35 14,28 17,93 14,58 
Зернистый 5,89 8,07 5,38 4,16 

Колосок-зернистый 10,12 14,28 9,42 6,25 
Колосок-крона 6,80 7,45 5,38 10,42 

Колосок 38,56 36,6 33,63 39,58 
Крона 17,25 9,94 17,93 16,67 

Неупорядоченный 4,89 4,35 8,52 2,08 
Параллель 3,15 4,35 1,79 6,25 

 

Рис.1. Соотношение «желательных» дерматотипов (%) в стаде ОПХ «Минское» в разных
фенотипических (по удою) группах

Особенности дерматоглифической структуры носогубного зеркала коров разных фенотипических групп
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и «неупорядоченный», к группе М+ – «ветка-кро-
на» (табл. 5).

Коровы с дерматотипом «ветка» в модальной
группе стада ОАО ПЗ «Караваево» встречаются
чаще, чем в среднем по стаду и в группе М+, с дер-
матотипом «крона» – чаще средних показателей
по стаду и группы М-, с дерматотипом «неупоря-
доченный» – чаще, чем в других группах. Более
низкая встречаемость, по сравнению с другими
группами, в модальной группе наблюдается у жи-
вотных с дерматотипом «колосок-крона». Доля
животных с дерматотипом «параллель» в модаль-
ной группе в 2,3 раза ниже, чем в группе М-.

В целом в группе Мо в стаде ОАО ПЗ «Каравае-
во» соотношение животных с «желательными» дер-
матотипами носогубного зеркала («ветка», «кро-
на» и «колосок») к коровам с остальными дермато-
типами составляет 71,14%, что превышает анало-
гичные показатели в группах М– и М+ (рис. 2).

Таким образом, группа М+ по промерам (наи-
более крупные животные) представлена в основном
(на 81,81%) коровами с «желательными» дерматоти-
пами носогубного зеркала. Модальная группа, вы-

деленная по удою за первую лактацию, имеет осо-
бенности в соотношении дерматотипов носогубно-
го зеркала. Наибольшая встречаемость коров с дер-
матотипами «ветка», «крона» и «колосок» отмече-
на в модальной и группе М+ в стаде ОПХ «Минское»
и модальной группе стада ОАО ПЗ «Караваево».
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Таблица 5
Соотношение дерматотипов носогубного зеркала (%)

у коров модальной и «крайних» групп (по удою) в стаде ОАО племзавода «Караваево»

Тип дерматофена 
В среднем 
по стаду 
n = 530 

М- 

n = 48 
Мо 

n = 253 
М+ 

n = 45 

Ветка-зернистый 1,13 2,08 1,18 2,22 
Ветка-крона 0,57 - 0,39 - 

Ветка 13,77 16,70 15,81 11,11 
Зернистый 4,34 - 3,16 4,44 

Колосок-зернистый 13,21 22,92 13,44 15,55 
Колосок-крона 5,47 6,25 3,56 6,67 

Колосок 39,06 33,33 38,73 37,38 
Крона 15,28 12,50 16,60 17,78 

Неупорядоченный 4,34 - 4,35 2,22 
Параллель 2,83 6,25 2,77 2,22 

 

Рис. 2. Соотношение «желательных» дерматотипов (%) в стаде ОАО ПЗ «Караваево» в разных
фенотипических (по удою) группах
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Состояние условий труда, уровень об-
 щей и профессиональной заболевае-
 мости медицинских работников – се-

рьезная социально-экономическая проблема от-
расли, влияющая на качество оказания медицин-
ской помощи населению страны. Состояние здо-
ровья медицинских работников во многом зави-
сит не только от условий труда, но и образа жиз-
ни медицинских работников, их удовлетворенно-
сти своей работой, уровнем материального бла-
гополучия [3].

Одной из важных составляющих здоровья ме-
дицинских работников является табачная зависи-
мость, так как в настоящее время доказано, что
курение способствует развитию целого ряда хро-
нических заболеваний (сердечно-сосудистой си-
стемы, заболеваний легких, онкологической па-
тологии, язвенной болезни желудка), приводящих
к преждевременной инвалидизации и последую-
щей смерти человека [3; 4, с. 12]. Особый интерес
изучение распространенности курения среди
врачей и студентов медицинских вузов представ-
ляет и потому, что именно они всегда рассматри-
ваются как «модельная группа» для остального
населения в отношении образа жизни, управляе-
мых факторов риска той или иной патологии [3,
с. 6]. Трудно переоценить роль врача в первич-
ной и вторичной профилактике курения, особен-
но в России, где традиционно вопросами здоро-
вья призван заниматься медицинский работник.
Вместе с тем всерьез участвовать в профилакти-
ке курения врач может только в том случае, если
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не курит сам. Доктор-курильщик, причиняя вред
собственному здоровью, к тому же подает нега-
тивный пример своим больным. Известно, что
во многих развитых странах мира снижению рас-
пространения курения среди населения предше-
ствовало его снижение среди врачей. К примеру,
в США за период с 1974 по 1991 год доля курящих
среди врачей упала с 18,8 до 3,3 % [9], а при целе-
вой профилактике табакокурения в госпитале
Джона Гопкинса только за один год курение сни-
зилось на 25% от общего числа курящих: с 21,7 до
16,2% [10]. Известно, что в США курят 9% жен-
щин-врачей [6].

В большинстве стран Европы распространен-
ность курения среди медиков до сих пор относи-
тельно высока, но продолжает снижаться. В Да-
нии среди врачей она составляет 23% у мужчин и
15% у женщин по сравнению с 33% среди всего
населения [5]. Курят 32% французских врачей
общей практики – каждый третий мужчина
(33,9%) и каждая четвертая женщина (25,4%) [8].
Чешские врачи-мужчины курят почти в два раза
реже, чем мужчины в общей популяции (24,2
против 44,9% соответственно) [12]. Насторажи-
вает тот факт, что чешские женщины-врачи курят
несколько чаще (27,4%), чем их коллеги-мужчи-
ны и женщины в общей популяции (26,6%).

В России и Литве данный показатель состав-
ляет, соответственно, 57,9% и 38,0% для мужчин
и 19,4% и 9,9% для женщин-врачей [3, с. 7].

По данным В.Ф. Левшина [2], курят 41,0%
мужчин и 12,7% женщин-врачей Москвы. Рас-

Табакокурение и другие факторы риска, влияющие на здоровье медицинских работников
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пространенность табакокурения среди студентов-
медиков также велика. Так, греческих студентов-
медиков курит более 30,0%, в прошлом курили
еще 12,0% [11]. По данным Э.В. Косенко, курит 19%
отечественных студенток-медиков [1]. Установле-
но, что распространенность курения среди сту-
дентов старших курсов, например, Ивановской
медицинской академии составляет 59,5% и 30,8%
среди юношей и девушек соответственно [4].

Нами анализировались распространенность
и интенсивность табакокурения и другие соци-
альные характеристики среди врачей – слушате-
лей Института последипломного образования
СамГМУ, студентов старших курсов лечебного,
педиатрического, стоматологического, фарма-
цевтического факультетов Самарского государ-
ственного медицинского университета, средних
медицинских работников (медицинские сестры).
Разработанная специальная стандартизированная
анкета учитывала особенности как эпидемиоло-
гического, так и социологического исследования
[1, с. 3], согласно которым вопросы должны быть
адекватными; ограниченными информацией,
доступной при опросе; сформулированы недвуз-
начно; не должны вызывать беспокойства; долж-
ны ориентироваться на социокультурные тради-
ции общества. При разработке и формулировке
вопросов анкеты мы использовали как открытые
вопросы, дающие респонденту свободу в выбо-
ре содержания ответа, его формулировки, отра-
жающей неповторимость индивидуального язы-
ка, сознания и круга ассоциаций, и закрытые воп-
росы, в которых опрашиваемому предлагались
варианты ответа, и он должен выбрать один из
них [1, с. 3, 4]. К курящим относили лиц, курящих
не менее года, в настоящее время не менее 1 си-
гареты в сутки или бросивших курить менее года
назад. К курившим ранее относили тех, кто преж-
де курил регулярно и отказался от курения более
чем за один год до момента обследования. По
интенсивности курения всех курильщиков дели-
ли на три подгруппы: выкуривающие до 10 сига-
рет в сутки (малокурящие), 10–20 сигарет, более
20 сигарет в сутки (злостные курильщики).

Нами проведено изучение эпидемиологии
табакокурения среди 360 врачей, проходивших
усовершенствование по специальности «проф-
патология» в Институте последипломного обра-
зования Самарского государственного медицин-
ского университета. Прошли анкетирование
133 мужчины и 227 женщин. Выявлено, что сре-

ди мужчин-врачей курят 63 человека (47,37%), ра-
нее курили 22 (16,54%), 48 мужчин (36,09%) ни-
когда не курили. Анализ интенсивности табако-
курения среди мужчин врачей показал, что 9 че-
ловек (14,29%) курят до 10 сигарет в сутки, 32 че-
ловека (50,79%) курят 10–20 сигарет в сутки,
22 (34,92%) более 20 сигарет в сутки. Среди
227 женщин-врачей курят 59 человек (25,99%), ку-
рили ранее 31 (13,66%), никогда не курили 137 жен-
щин-врачей (60,35%). Среди курящих женщин-
врачей 23 (38,98%) курят до 10 сигарет в сутки, 28
( 47,46%) – 10–20 сигарет в сутки, 8 (13,56%) более
20 сигарет в сутки.

Среди 78 медицинских сестер (все женщины)
курят 29 человек (37,17%), курили ранее 13
(16,67%), никогда не курили 36 (46,15%). При этом
до 10 сигарет в сутки курили 8 человек (27,59% от
числа курящих), 10–20 сигарет – 11 человек
(37,93%), более 20 сигарет – 10 человек (34,48%).

Нами было проведено также исследование
социально-гигиенических аспектов курения сре-
ди 263 юношей и 389 девушек-студентов старших
курсов Самарского государственного медицинс-
кого университета. Выявлено, что среди юношей
58,6% курят в настоящее время, 9,1% курили ра-
нее и 32,3% никогда не курили. Анализ интенсив-
ности курения юношей-студентов показал, что
29,2% из них курят до 10 сигарет в сутки, 55,8% –
10–20 сигарет в сутки и 14,9% более 20 сигарет
в сутки. Среди 389 проанкетированных девушек-
студенток медицинского вуза курят 20,3%, ранее
курили 9,3% и 70,4% никогда не курили. Из куря-
щих в настоящее время девушек-студенток 70,9%
курят до 10 сигарет, 21,5% – 10–20 сигарет и 7,6% –
свыше 20 сигарет.

Интересно, что среди курящих врачей счита-
ют курение вредным 95,24% мужчин-врачей
и 96,61% женщин-врачей, но хотят бросить курить
только 46,03% курящих мужчин-врачей и 57,62%
курящих женщин-врачей.

Среди средних медицинских работников счи-
тает курение вредным меньшее количество ку-
рящих в настоящее время , чем среди врачей, –
20 человек (68,97%), хотят бросить курить 17 ку-
рящих медсестер (58,62%).

Обращает на себя внимание то, что среди сту-
дентов меньшее число считает курение вредным,
но большее количество хочет бросить курить, чем
среди врачей. Так, 83,8% курящих юношей и 89,9%
девушек-студентов медицинского вуза – считают
курение вредным, и несмотря на это только 63,6%
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юношей и 68,4% девушек, курящих в настоящее
время, хотят бросить курить.

Причинами, заставившими бросить курить
куривших ранее врачей-мужчин (22 человека), яв-
ляются: 36,36% – по убеждению, 59,09% – по со-
стоянию здоровья, 4,55% – затруднились назвать
причину прекращения курения. Среди женщин-
врачей причинами прекращения курения (31 че-
ловек) явились: 54,84% – по убеждению, 25,81% –
по состоянию здоровья, 19,35% – затруднились
назвать причину прекращения курения.

Среди куривших ранее медицинских сестер
бросили курить по убеждению – две (15,38%), по
состоянию здоровья – четыре (30,77%), затруд-
нились назвать причину прекращения курения –
7 человек (53,85%).

Интересны также причины, заставившие сту-
дентов-медиков бросить курить. Так, среди бро-
сивших курить юношей (24 человека) 62,5% бро-
сили курить по убеждению, 25,0% – по состоя-
нию здоровья и 8,3% – затруднились назвать при-
чину прекращения курения. Среди прекративших
курить девушек (36 человек) 47,2% бросили ку-
рить по убеждению, 36,1% – по состоянию здо-
ровья и 16,7% – затруднились в ответе на данный
вопрос. По всей видимости, достаточно высокий
уровень бросивших курить по убеждению среди
медицинских работников можно связать с боль-
шим, в силу специального образования, осозна-
нием вреда табакокурения.

В рамках разработки мер по рациональной
профилактике табакокурения и антитабачному
воспитанию медицинских работников нас инте-
ресовали также причины начала курения. Так,
причинами приобщения к курению курящих
в настоящее время мужчин-врачей явились:
15,87% – любопытство, 23,81% – влияние товари-
щей и желание самоутвердиться, 60,32% – зат-
руднились назвать причину начала курения. Сре-
ди женщин-врачей 13,56% начали курить из лю-
бопытства, 18,64% – под влиянием товарищей и
исходя из желания самоутвердиться, 67,80% – зат-
руднились назвать причину начала курения.

Среди средних медицинских работников, ку-
рящих в настоящее время, причиной начала ку-
рения у 4 человек явилось любопытство (13,79%),
затруднились в ответе 25 человек (86,20%).

Установлено, что ведущими мотивами нача-
ла курения среди курящих в настоящее время
юношей-студентов являются любопытство –
31,8%, влияние товарищей и желание самоутвер-

диться – 20,8%, личные неприятности – 20,1%.
Среди курящих девушек-студенток мотивами на-
чала курения явились любопытство – 34,2%, вли-
яние товарищей и желание самоутвердиться –
26,6%, личные неприятности – 12,7%. Говоря
о мотиве начала курения, затруднились назвать
причину начала курения 27,3% юношей и 26,6%
девушек.

Все это открывает широкие пути для антисмо-
кинговой пропаганды, которая поможет как сту-
дентам медицинского университета, так и врачам
самим избежать многих пагубных последствий
курения, а также служить примером здорового
образа жизни для своих пациентов.

Кроме эпидемиологических и социально-ги-
гиенических аспектов табакокурения среди ме-
дицинских работников были изучены также не-
которые другие характеристики – образ жизни,
социальные аспекты охраны здоровья медицин-
ских работников.

Так, на употребление алкоголя указывают
293 врача (81,39%), 67 (85,89%) средних медицин-
ских работников, 520 студентов (79,75%). При этом
173 студента (33,27%) употребляют слабоалко-
гольные напитки (пиво, алкогольные коктейли)
более одного раза в неделю.

Не занимаются физкультурой и спортом 251
(69,72%) врач, 59 (75,64%) средних медицинских
работников, 227 (34,82%) студентов медицинско-
го университета. Нерегулярно питаются 212 вра-
чей (58,89%), 41 средний медицинский работник
(52,56%) и 522 студента (80,06%).

Несут ночные дежурства (подработка)
207 врачей (57,56%), 58 (74,36%) средних медицин-
ских работников, и 187 (28, 68%) студентов.

При этом от общего количества опрошенных
не удовлетворены своим уровнем материально-
го благополучия 287 (79,72%) врачей, 69 (88,46%)
средних медиицнских работников, 629 (96,47%)
студентов. Условиями труда недовольны 124 вра-
ча (34,44%), 34 (43,59%) средних медицинских ра-
ботника и 78 студентов (41,71% от работающих,
несущих ночные дежурства в больницах в каче-
стве среднего медицинского персонала).

Таким образом, видна широкая распростра-
ненность табачной зависимости, употребления
алкоголя, нерегулярного питания, ночных де-
журств, неудовлетворенности своим материаль-
ным положением и условиями труда среди ме-
дицинских работников, что ставит задачу опти-
мизации условий труда и образа жизни медицин-
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ских работников, профилактику табачной зави-
симости, что, несомненно, важно в рамках наци-
онального проекта «Здоровье».

Так, запрет курения не только в медицинских
учреждениях, но и на различных конференциях,
симпозиумах , съездах врачей может служить
одновременно символическим и глубоко прак-
тическим действием, и уже давно используется
европейскими медицинскими ассоциациями. Не
менее важно участие врачей в общественной де-
ятельности по контролю пандемии табакокуре-
ния, для чего необходимо владеть навыками эф-
фективного противодействия извращению науч-
ных фактов, финансируемому табачной индуст-
рией, приемами антирекламы табачных изделий.
Кроме того, необходим отказ всех структур здра-
воохранения от финансовой поддержки, предос-
тавляемой им табачной промышленностью. Все
это открывает широкие пути для антисмокинго-
вой пропаганды, которая поможет как студентам
медицинского университета, так и врачам, сред-
ним медицинским работникам самим избежать
многих пагубных последствий курения, а также
служить примером здорового образа жизни для
своих пациентов.

В настоящее время в Российской Федерации
много делается в этом направлении, принимают-
ся меры борьбы с табакокурением на государ-
ственном уровне, принят Федеральный закон «Об
ограничении курения табака», ограничивающий
табакокурение не только в общественных местах,
но и накладывающий запреты на публичное ку-
рение представителей истеблишмента – элиты
политики, культуры, спорта, медицины, чтобы
тем самым ограничить косвенную рекламу ку-
рения, пропаганду образа курящего человека.
В рамках национального проекта «Здоровье»
поднимается уровень материального стимулиро-
вания медицинских работников, проводится дис-
пансеризация работников бюджетной сферы.
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Зададим вопрос, в последние годы при-
 обретающий все большее значение, –
 есть ли в России механизмы получения

существенной государственной выгоды от эффек-
тивного управления государственным имуще-
ством, с использованием рыночных механизмов,
агрессивного опыта и денег частников, но при
этом без потери государственной доли прав соб-
ственности и контроля на объекты и механизмы
управления? Такие механизмы называются ГЧП –
государственно-частное партнерство. А есть ли
механизмы приватизации – и не «в лоб», как сей-
час все еще принято делать, а дающие результат
управления частной компанией государственным
объектом, которая, отдав приличные деньги в го-
сударственный бюджет, получает право на при-
ватизацию государственного объекта? Очевидно,
что это – механизмы приватизации по результа-
там государственно-частного партнерства. Что же
это такое – государственно-частное партнерство?

Экономическая схема сотрудничества госу-
дарственной власти и частного сектора является
образцом простоты: частный сектор стремится
достичь прибыли, для этого необходимо создать
потоки доходов, избегая нестабильных рынков
и всякого политического вмешательства. Госу-
дарственный сектор, со своей стороны, ищет пути
для вложения инвестиций выше того уровня, ко-
торый мог бы быть реализован благодаря бюд-
жету и не в ущерб задачам социального разви-
тия, перераспределения финансовых потоков или
окружающей среде. Соблюдая эти условия, мож-
но вычислить перспективы и вероятностные ме-
ханизмы участия частного сектора в финансиро-
вании социально-экономических государствен-
ных проектов. Юридическая схема, в противопо-
ложность экономической, вообще не может быть
сведена к какому-либо типовому образцу. В на-
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стоящее время ни в одной стране нет четкого оп-
ределения ГЧП и любой вид государственно-час-
тного партнерства имеет свою специфику. Какие
же механизмы ГЧП сейчас есть в России, кроме
общеизвестных – аренды, государственного уча-
стия в долях акций акционерного общества (как,
например, Газпром или Аэрофлот), госзаказов,
лизинга? Основных – два. Это – концессия и до-
верительное управление [1].

Сравнение важных характеристик этих двух
механизмов государственно-частного партнер-
ства – концессионного механизма на основе зако-
на «О концессионных соглашениях» и механизма
на основе доверительного управления по закону
«Об инвестиционных фондах» – дало возможность
изложить краткие результаты в таблице, из кото-
рой ясно видны преимущества механизма госу-
дарственно-частного партнерства на основе дове-
рительного управления (источник – [1]).

В целом модель рыночного использования
коммерческого государственного имущества
в виде государственного закрытого паевого ин-
вестиционного фонда недвижимости, управляе-
мого частной управляющей компанией, являет-
ся реальной схемой государственно-частного
партнерства, нормативно-правовая основа кото-
рой наиболее отработана. Положительным фак-
тором являются также российский пятнадцати-
летний опыт управления паевыми инвестицион-
ными фондами вообще и семилетний опыт уп-
равления активами паевых фондов недвижимос-
ти в частности. Опыт показал высокий уровень
прибыли, паевые инвестиционные фонды явля-
ются признанным лидером как фондового рын-
ка, так и рынка недвижимости.

Такой механизм ГЧП позволит наиболее тес-
но увязать интересы государства (муниципали-
тета), предоставившего для частного управления
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Таблица 1
Сравнение характеристик государственно-частного партнерства

Концессия по Федеральному закону  
«О концессионных соглашениях» 

Доверительное управление по Федеральному закону 
«Об инвестиционных фондах» 

Список объектов концессионного 
соглашения чрезвычайно сужен, 
поэтому сфера применения ГЧП на 
основе концессии ограничена. 

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости 
могут содержать в себе широкий набор различных 
имущественных объектов: земельные участки; участки недр; 
все объекты, связанные с землей, в том числе леса и 
многолетние насаждения, здания, сооружения, жилые и 
нежилые дома, водные объекты; предприятия; доли в 
уставных капиталах; имущественные права; ценные бумаги; 
деньги. 
Сфера областей применения ГЧП на основе закрытых 
паевых инвестиционных фондов чрезвычайно велика – от 
рынка недвижимости до финансового рынка. 

Отсутствует механизм разделения 
рисков между государством и 
инвестором-управленцем. 
Факт ненадлежащего выполнения 
любого из условий концессионного 
соглашения может явиться основанием 
для его расторжения концедентом 
(государством) по каким-либо 
обстоятельствам. Поэтому степень 
риска инвестора велика. 

Степень риска пайщиков-инвесторов минимальна, так как 
само государство является пайщиком и механизм контроля 
деятельности управляющих компаний как в нормативно-
правовом отношении, так в практическом тщательно 
проработан. Например, управляющая компания (далее – УК) 
может управлять фондами только после получения по 
окончании существенной проверки от Федеральной службы 
по финансовым рынкам (ФСФР) соответствующей лицензии 
на управление фондами. А так как УК по закону не может 
заниматься ничем иным, кроме управления фондами, 
поэтому лишение лицензии в результате нарушения правил 
для управляющей компании смерти подобно. Деятельность 
УК контролируется на четырех уровнях: пайщиками, 
которые могут сменить управляющую компанию; 
специализированным депозитарием, который по четким 
правилам ФСФР и Центрального банка России проверяет 
правильность оформления и исполнения договоров 
управляющей компании, хранит все документы компании (в 
том числе сами договоры); регистратором, который 
контролирует переход прав собственности на все объекты 
актива фонда; и, наконец, самой ФСФР, которая 
контролирует как УК, так и специализированные 
депозитарий и регистратор. 
За все время существования паевых фондов в России не 
было ни одного расторжения договора доверительных 
отношений в инвестиционных фондах, ни одного судебного 
разбирательства, связанного с деятельностью управляющей 
компании. 

Очевидный риск для инвестора – земля. 
Концессионное соглашение при 
необходимости должно 
сопровождаться заключением договора 
аренды земельного участка. Это 
означает, что земля не может быть 
объектом концессионного соглашения. 
Вопрос ее выкупа стоит крайне остро. 
Нужен бюджет и четкое понимание: 
что, как и где будет происходить, 
причем по каждому участку землеотвод 
производится отдельно. 

Земельные участки, участки недр, права на земельные 
объекты свободно вводятся в актив фонда. 
Обращение каждого земельного объекта четко 
зарегистрировано. 
Все операции с земельным объектом детально 
контролируются специализированным депозитарием, в 
котором находятся все документы, связанные со сделками 
по земельным объектам актива фонда. 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 15

Имущество, которое государство (не 
являясь инвестором) передает 
инвестору-управленцу в соответствии с 
соглашением, используется последним 
в строго ограниченных целях. 
Отсутствует возможность 
управленческой инициативы в 
расширении сфер и объектов рыночной 
деятельности. 

В паевых фондах инвестором является не управленец, как в 
концессии, а пайщик. 
В договоре между пайщиком-инвестором и управляющей 
компанией указаны условия и правила использования 
актива фонда. 
В этих условиях могут быть ограничения или, наоборот, 
свобода использования имущества фонда для увеличения 
прибыли от его эксплуатации 

Ценная бумага, обеспеченная 
предметом концессии, не выпускается. 
Передача концессионером в залог 
объекта концессионного соглашения не 
допускается. 
Поэтому нет возможности 
инвестиционного маневрирования на 
финансовом рынке. 

Выпускаются ценные бумаги – инвестиционные паи, 
обеспеченные активом фонда. 
Инвестор-пайщик может продать свой пай на рынке ценных 
бумаг. 
Поэтому по необходимости государство-пайщик всегда 
может получить быстрые деньги. 
Можно, не продавая паи, положить их в залог для получения 
дешевого кредита (до 90 % от цены пая). 

Не урегулированы коммерческие права 
инвестора-управленца на объект 
концессии, а также права третьих лиц 
на ведение бизнеса на территории 
объекта концессии. 

УК не является инвестором, инвесторы – пайщики. Четко 
определены коммерческие права как УК, так и пайщиков. 
В фонде могут находиться третьи лица, например, доли 
уставных капиталов третьих лиц. 

Не предусмотрена возможность 
заключения концессионных 
соглашений с целью привлечения для 
управления государственным 
имуществом частных нематериальных 
инвестиций (к примеру, в виде 
управленческих технологий). 

Разнообразные технологии управления активами фонда – 
существенная часть бизнеса управляющих компаний. 
Цель модификаций управленческих инициатив – увеличение 
прибыли при соблюдении заданных правил использования 
государственного актива фонда. 

Инвестор несет бремя содержания 
управляемого имущества. 

В фондах функции содержания фонда сняты с инвесторов-
пайщиков и возложены на управляющую компанию. 

По окончании срока соглашения 
имущество возвращается государству 
(муниципальному образованию) 

В предлагаемом механизме приватизации рассматривается 
возможность приватизации управляемого имущества – при 
успешном управлении имуществом фонда, после получения 
денег, равных рыночной цене управляемого 
государственного имущества, возможна приватизация этого 
имущества в пользу управляющей компании. 
Возможно, что государство откажется от приватизации и 
оставит свое имущество в управление для получения 
прибыли. 

 

Окончание таблицы 1

имущество и за это получающего доходы, и час-
тного финансового инвестора-пайщика, также
получающего прибыль, и частной управляющей
компании, получающей процент с прибыли.

Если же в течение некоторого времени пай-
щик-государство доходов не получает, то госу-
дарство передает актив фонда в управление дру-
гой частной компании, то есть происходит есте-
ственная эволюционная смена управляющей
компании.

По истечении срока доверительного управ-
ления, по существу, может произойти выкуп ак-
тива, объекты государственного фонда поступят
в собственность управляющей компании, – то есть

на определенном этапе может произойти прива-
тизация, если государство сочтет это нужным.

Но если государство сочтет приватизацию
нецелесообразной, то получение государствен-
ной регулярной выгоды от частного управления
государственным имуществом может происхо-
дить неограниченное время.

Рассмотренная схема государственно-частно-
го партнерства удовлетворяет интересы частни-
ков-управленцев, так как им предоставлены для
получения доходов большие объемы государ-
ственного имущества, государственные гарантии
и льготы. Довольны будут и частные денежные
инвесторы – так как получат существенные ди-

Государственно-частное партнерство как механизм взаимодействия государства и капитала
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виденды «под зонтиком» государства. Довольно
и государство-инвестор недвижимости – реали-
зуются заложенные в фонде проекты, стабильно
идет прибыль, а не затраты на содержание госу-
дарственной собственности.

Применяя для государственно-частного парт-
нерства государственные закрытые паевые инве-
стиционные фонды недвижимости, государство,
получая финансирование для капиталоемких,
долго окупаемых проектов, не утрачивает над
ними контроль, а бизнес приобретает доступ к ра-
нее закрытым сферам экономики. Дополнитель-
ный бонус для государства – частный капитал
достается ему в комплекте с эффективным уп-
равлением и передовыми технологиями. Исполь-
зование государственного закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости представ-
ляет собой своего рода симбиоз государствен-
ных и частных компетенций, который, с одной
стороны, позволяет правительству страны решать
насущные проблемы национальных проектов,
с другой – дает возможность частному бизнесу
вкладывать деньги в реализацию национальных
проектов и получать интересующую его прибыль.

Если государство станет пайщиком инвести-
ционного фонда, реализовывающего задачи на-
циональных проектов, то государство не только
будет знать все, вплоть до последнего рубля, о кон-
кретной реализации каждого проекта, но и смо-
жет прямо из центра моментально и без проблем
контролировать и вмешиваться в реализацию
проекта в любой точке страны. При этом степень
государственных затрат на национальные проек-
ты существенно снизится.

Возможен и другой, более социальный вари-
ант государственно-гражданского паевого инве-
стиционного фонда, в котором пайщиками ста-
нут, кроме государства и финансистов, и простые
российские граждане. В таких фондах граждане
России, став пайщиками, лично войдут в реали-

зацию национальных проектов, «кровно» уча-
ствуя в становлении страны. Гражданин-пайщик
и «на самой на окраине» страны будет частью
той идеи возрождения, о которой в регионах мно-
го говорят, но мало что делают. И никакой губер-
натор или мэр города не сможет оказать никако-
го давления на волеизлияние граждан страны.

Каждый пайщик – гражданин России будет
напрямую участвовать в хозяйственном механиз-
ме страны, при этом получать такую же процен-
тную (от своего инвестиционного взноса) при-
быль, как и государство-пайщик или финансовый
гигант. Прибыль будет зависеть от степени сооб-
разительности и инициативности гражданина-
пайщика – какой государственный фонд он вы-
берет – и охраняться государственными интере-
сами.

Такие государственно-частные фонды могут
прямо сейчас работать в реализации основных
национальных проектов.

Особо отметим, что зачастую мнение населе-
ния относительно того, насколько оно заинтере-
совано в проектах ГЧП и удовлетворяет ли оно
его потребности, не принимается во внимание
должным образом. Такое отсутствие прозрачно-
сти и подотчетности порождает проблемы на
уровне управления, которые необходимо решить,
прежде чем развивать ГЧП дальше.

В процессе формирования ГЧП на первое
место следует ставить интересы людей, укрепляя
подотчетность, повышая прозрачность проектов
и, тем самым, улучшая условия жизни людей,
в первую очередь социально и экономически
ущемленных групп.
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Одним из важнейших компонентов со-
 здания мотивационной системы тру-
 довой деятельности является заработ-

ная плата. Как показывает опыт, заниженная или,
наоборот, необоснованно завышенная оплата
труда становится тем фактором, от которого во
многом зависит качество работы, ее интенсив-
ность, результат, а в конечном итоге она может
спровоцировать перемещение рабочей силы как
внутри региона, так и отток за его пределы.

Система здравоохранения является одной из
самых консервативных отраслей. Это касается и с-
феры деятельности, и производственных взаимоот-
ношений, и внедрения новых медицинских техно-
логий, что вполне естественно, так как от деятель-
ности медицинских работников зависит не только
здоровье, но часто и жизнь пациента. Поэтому глав-
ный принцип в работе – «не навреди» и приводит
к определенному консерватизму, инертности.

Подобные оценки в полной мере относятся и
к вопросам совершенствования механизмов оп-
латы труда. Более того, как показывает мировой
опыт, ни в одной из стран не сложилось опти-
мальной модели оплаты медицинской помощи.
Например, А.Ивлев выделяет три [1] варианта
оплаты труда: американский, японский и запад-
ноевропейский.

В США и Канаде заработная плата работника
напрямую зависит от результатов его деятельно-
сти. Вознаграждение работника складывается из
постоянного жалования и стимулирующих вып-
лат, которые предполагают индивидуальную оп-
лату труда в пределах разряда или должности в за-
висимости от качества и результатов труда, с уче-
том итогов систематически проводимых аттеста-
ций работников.

Основой создания мотивационной системы
деятельности специалистов в Японии является
оценка работы персонала. Критериями ее опре-
делены:

– способность работать в коллективе;
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– умение оценить свой вклад в общее дело;
– возможность совмещать профессии.
Главный принцип трудовых отношений – су-

ществующая система пожизненного найма ра-
ботника. Она позволяет проводить учебу (пере-
подготовку) на рабочем месте, без отрыва от про-
изводства, осуществлять ротацию кадров, макси-
мально использовать их потенциал.

Западноевропейские компании руководству-
ются совершенно другими принципами.

Одна модель – беспремиальная. Здесь сама
заработная плата выполняет функцию стимули-
рования труда.

Вторая модель – премиальная. Она предпола-
гает два варианта решения вопроса. В одном слу-
чае премиальные выплаты зависят от размеров
доходов или прибыли предприятия в целом, во
втором – от индивидуальных результатов труда.
Причем оба варианта оплаты труда ориентиру-
ются на фактическую квалификацию работника,
и он получает фиксированное жалование имен-
но за квалификацию, а не за отработанное время.

Что касается нашего государства, то, как обыч-
но, мы идем своим путем. С начала ХХ века эво-
люцию развития системы здравоохранения мож-
но разделить на два этапа: советский и период
рыночных реформ. Первому соответствует бюд-
жетная система здравоохранения, второму – бюд-
жетно-страховая медицина [2].

Бюджетная система строилась на следующих
организационно-экономических принципах:

– основной источник финансирования здра-
воохранения – бюджетные средства;

– финансовые ресурсы формировались пу-
тем консолидации бюджетов различных уровней;

– возмещение затрат медицинских учрежде-
ний носило компенсационный характер;

– управление осуществлялось централизован-
но по единым нормативам;

– в управлении системой использовались ад-
министративно-командные методы.

Новая система оплаты труда в учреждениях здравоохранения Костромской области
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Эти принципы были достаточно адекватны-
ми действующим в то время общественно-эко-
номическим условиям, хотя созданная на их ос-
нове система не обладала достаточной эффектив-
ностью. Они обусловили развитие здравоохране-
ния по экстенсивному пути.

Таким образом, к середине 80-х годов в систе-
ме здравоохранения сложились серьезные струк-
турные диспропорции. Фактически отсутствова-
ла экономическая заинтересованность лечебных
учреждений и медицинских работников в конеч-
ных результатах труда. Действовавший механизм
финансирования имел серьезные недостатки:

– низкую эффективность использования ре-
сурсного потенциала;

– недостаточную ориентацию на конечный
результат, поскольку финансировалось само ле-
чебное учреждение, а не оказанная медицинская
услуга;

– отсутствовали антизатратные механизмы и
стимулы к сокращению издержек в учреждениях;

– невозможно было существенно увеличить
низкую заработную плату медицинских работни-
ков и организовать стимулирование их труда.

Попытки найти выход из тупиковой ситуации
предпринимались в 1967 году, когда был начат
эксперимент по применению новых принципов
планирования и экономического стимулирования
труда, и в 1987 году – когда была разработана кон-
цепция нового хозяйственного механизма.

Итоги экспериментов дали положительные
результаты и были высоко оценены субъектами
системы здравоохранения. Но эксперименты не
получили дальнейшего развития и распростра-
нения, так как существующая функционально-
иерархическая система управления выступала
серьезным сдерживающим фактором. Поэтому
неэффективная система начисления заработной

Таблица 1
Поступление и расходование денежных средств лечебно-профилактическими учреждениями

Костромской области на выполнение территориальной программы ОМС в 2004–2008 гг., тыс. руб.

 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год % 2008  
к 2004 

Поступило в ЛПУ 
денежных средств, 
всего 

822717,4 917502,5 1055796,9 1260053,0 1320764,7 160,5 

Израсходовано ЛПУ 
денежных средств, 
всего 

825714,9 870791,8 1011612,4 1214984,9 1396884,1 169,2 

в т.ч. заработная плата 
с начислениями 511873,6 588550,5 729195,5 897829,7 1068780,5 208,9 

Удельный вес 
заработной платы % 62,0 67,6 72,1 73,9 76,5  

Таблица 2
Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы медицинских работников

МУЗ «Костромская ЦРБ» Костромского муниципального района за 2004–2008 гг.

Среднемесячная заработная плата Должности 
медицинских 
работников 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год % 2004  

к 2008 
Главный врач 14664 18250 24863 28090 34558 236 
Заместитель 
главного врача 6580 9084 10328 14643 20596 313 

Заведующие 
отделениями 4725 5714 7494 12245 16208 488 

Врачи 4273 5542 6307 8867 11836 442 
Средний  
мед. персонал 2696 3948 4280 5544 9292 310 

Младший  
мед. персонал 1365 1820 2771 2965 3662 406 

Прочий персонал 2527 3820 4832 5805 7059 344 
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платы на основе Единой тарифной сетки (ЕТС)
просуществовала еще несколько лет. Мы счита-
ем, что одной из причин может быть тот факт,
что за этот период заработная плата медицинс-
ких работников возросла в два раза (см. табл. 1).

Вместе с тем низкий уровень первого разря-
да ставки ЕТС (он был значительно ниже величи-
ны прожиточного минимума работающего на-
селения России), отсутствие возможности увели-
чить заработную плату и организовать стимули-
рование, в полной мере учитывать особенности
деятельности различных категорий работников
и, что очень важно, – внедрение в жизнь рыноч-
ных отношений, потребовали усовершенствовать
систему оплаты труда.

В связи с этим Правительством РФ было при-
нято Постановление №605 от 22.09.2007 года «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников фе-
деральных бюджетных учреждений и гражданского
персонала воинских частей, оплата которых осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников Федеральных государ-
ственных учреждений». Во исполнение Постанов-
ления Правительства был издан приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ
от 29.12.2007 года №818, в котором определена уни-
версальная система базовых ставок медицинских
работников разных специальностей. Здесь учтены
все надбавки, доплаты, коэффициенты, что значи-
тельно упростило систему расчета заработной
платы. Соответственно, на региональном и мест-
ном уровнях были приняты свои документы. Они
определили минимальные оклады, ставки заработ-
ной платы по каждой профессиональной квали-
фикационной группе с учетом повышающих ко-
эффициентов к окладу по должности. Кроме того,
они определили размеры выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

Рассмотрим это на примере МУЗ «Костром-
ская ЦРБ» Костромского муниципального райо-
на (табл. 2).

За 5 лет среднемесячная заработная плата вра-
чей возросла в 4,4 раза, у среднего медицинского
персонала – в 3,1, у младшего – в 4 раза, у руково-
дителей учреждения – в 2–3 раза. Таким образом,
оплата труда младшего и среднего медицинского
персонала возрастает более быстрыми темпами.

Именно врачи, как специалисты, значительно
выигрывают в связи с переходом на отраслевую
систему оплаты труда (табл. 3). Их среднемесяч-
ная заработная плата за 9 месяцев 2009 года по
сравнению с 2008 годом увеличилась в 1,6 раза.
Но по-прежнему труд среднего медицинского
персонала остается пока недооценен.

Новая отраслевая система оплаты труда не ре-
шает все проблемы. Но, тем не менее, мы должны
отметить, что она решает следующие задачи:

– учитывает особенности труда работников
здравоохранения;

– четко определяет компенсационные и сти-
мулирующие доплаты и надбавки;

– позволяет более гибко подходить к оплате тру-
да специалистов внутри квалификационных групп.
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Таблица 3
Анализ среднемесячной заработной платы медицинских работников в МУЗ «Костромская ЦРБ»

Костромского муниципального района в 2008–2009 гг.

Должности  
медицинских работников 2008 год 2009 год % 2009 к 2008 

Главный врач 34558 47284 137 
Заместитель главного врача 20569 23054 112 
Заведующие отделениями 16208 23070 142 
Врачи 11836 18905 160 
Средний мед. персонал 9292 10451 113 
Младший мед. персонал 3662 5544 151 
Прочий персонал 7059 8704 123 
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Петр I выступал за усиление государ-
 ственного вмешательства в экономи-
 ку, однако самой экономике отводи-

лась не первая роль. Прежде всего, он создал си-
стему государственных органов управления го-
сударственной экономикой – Домом-Хозяйством
Государя-Хозяина:

– Берг-коллегию, ведавшую горной промыш-
ленностью;

– Мануфактур-коллегию – вся другая про-
мышленность;

– Коммерц-коллегию – внешняя торговля и
торговое судостроение;

– Камер-коллегию – собирание государствен-
ных доходов и содействие развитию сельского
хозяйства;

– Штатс-контор-коллегию – государственные
расходы;

– Главный магистрат – наблюдение за внут-
ренней торговлей и ремеслом;

– Рекмейстерство – для принятия челобитных.
Великий реформатор – император Петр I так

сформулировал цель своего правления: «Надле-
жит трудитца о ползе и прибытке общем (вы-
делено нами. – Т.Ю.), который Бог нам пред очи
кладет как внутрь, так и вне, отчего облехчен будет
народ»1. Царь Петр I Алексеевич Романов решил
реформировать систему управления, поскольку
она была неэффективна к тому времени и не годи-
лась для решения насущных государственных за-
дач2. Действительно, Царь заботился об общем
благе («ползе», «прибытке»), а не частном.

Царь Петр Алексеевич стремился ввести но-
вую систему, способную функционировать
с точностью часового механизма. После длитель-
ного и тщательного изучения европейского опы-
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I

В России в петровскую эпоху формируется своеобразное центрально-управляемое хозяйство,
или государственная экономика – Дом-Хозяйство Государя-Хозяина.

Ключевые слова: петровские экономические реформы, государственное регулирование эко-
номики, институционально-экономические принципы домостроя.

та он остановился на шведском варианте колле-
гиального управления. Благодаря коренной пе-
рестройке управления Государство Российское
при Петре I стало полицейско-бюрократическим
подобно западноевропейским странам того вре-
мени. За время царствования Петра I принято зна-
чительное количество законодательных актов. Об
этом свидетельствуют следующие данные: за пер-
вое десятилетие XVIII в. в него вошло 500, за вто-
рое – 1238, за последнее пятилетие (1720 – январь
1725 гг.) – почти столько же законодательных ак-
тов3. Назовем некоторые из них.

В 1699 г. Боярская дума была заменена ближ-
ней канцелярией из восьми доверенных лиц царя.
Городскому населению было предоставлено са-
моуправление, сформированы выборные орга-
ны управления: ратуша в столице, земские избы,
ее органы на местах. В 1708–1710 гг. Петр I разде-
лил страну на восемь губерний с губернатором
во главе, в руках которого находилась вся полно-
та власти – административная, судебная, финан-
совая, полицейская. В помощь губернатора «при-
дали» чиновников, руководящих отдельными от-
раслями. Реформа городского (1699 г.) и губерн-
ского (1708–1710 гг.) управления подорвали и раз-
рушили приказную администрацию. Управление
государством было децентрализовано, т.к. эти
основные функции перешли к губернаторам. Это
положение было изменено в 1711 г. учреждени-
ем власти Сената, состоящего из небольшого ко-
личества лиц, назначаемых царем. Сам Сенат не
мог издавать законов. Он только обнародовал дан-
ные ему Петром I законы и указы, следил за за-
конностью действий администрации. Сенаторы
обсуждали дела и принимали решения коллеги-
ально, на общем собрании, скрепляя их подпися-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

© Т.Н. Юдина, 2010



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 21

ми. Сенат явился послушным орудием в руках
царя по управлению страной.

В 1718 г. в городах появились магистраты. Кро-
ме того, существовали посадские сходы, где выби-
рали старост, членов магистратов – представите-
лей городского самоуправления, а также должно-
стных лиц для казенных служб: сбора пошлин, про-
дажи вина и соли и т.п. В 1719 г. по новому указу
императора Петра I страну разделили на 50 про-
винций во главе с воеводами. В 1720 г. опублико-
ван Генеральный регламент коллегий, на основе
которого вместо нескольких десятков старых при-
казов были созданы одиннадцать коллегий со стро-
гим разделением функций. К коллегиям примыка-
ло несколько учреждений, например, Синод – цен-
тральный орган управления церковными делами
и имениями (1721 г.). Местные учреждения под-
чинялись коллегиям, последние – Сенату4.

Задача новых учреждений состояла в испол-
нении административно-полицейских функций в
городах, защите интересов купечества, помощи
в развитии мануфактур и т.д. В Генеральном рег-
ламенте 1720 г. записано, что развитие торговли,
художеств и мануфактур является важным эле-
ментом «общего блага»5. Для управления купца-
ми и ремесленниками царь Петр I создал сначала
Бурмистерскую палату (или Ратушу), потом –
главный магистрат. Купцы были организованы
в гильдии, ремесленники – в цеха с целью упоря-
дочения и развития производства и торговли, их
регламентации, усиления опеки со стороны вла-
стей6. 24 января 1722 г. была обнародована «Та-
бель о рангах», окончательно зафиксировавшая
принцип чиновной, бюрократической выслуги,
разделившая службу на гражданскую и военную.
Новое положение о Сенате в 1722 г. подтвердило
его роль как высшего государственного учреж-
дения империи, подчинение ему центральной
и местной администрации. Сенат руководил от-
дельно коллегиями, отдельно – губерниями, от-
дельно – городами7.

Исследователи петровских административных
реформ, институциональных преобразований
отмечают его определенную непоследователь-
ность и отдельные импровизации в законодатель-
ной деятельности. Одни реформы проводились
годами, другие – урывками между военными
действиями. В целом же реформаторская деятель-
ность Петра I представляет собой систему, охва-
тывающую все направления деятельности аппа-
рата управления внутренними и внешними дела-

ми страны. Петр I лишь совершенствовал тради-
ционный хозяйственный – домострой, т.е. зани-
мался домостроительством, придавая домострою
более культурные европейские формы8.

Таким образом, в России в петровскую эпоху
формируется своеобразное центрально-управля-
емое хозяйство – ЦУХ (по определению немец-
кого неолиберала В. Ойкена) или государствен-
ная экономика – Дом-Хозяйство Государя-Хозя-
ина. ЦУХ в России характеризовался созданием
системы управления сверху.

Государственное вмешательство в экономи-
ку осуществлялось тремя путями:

1. Издание экономических законов, указов,
регламентов, инструкций.

2. Создание госсектора экономики: строительство
казенных промышленных предприятий, каналов, ов-
чарных и конских заводов, развитие казенной тор-
говли на внутреннем и внешнем рынках и др.

3. Государственная политика поощрения част-
ной инициативы и частного предпринимательства,
в частности, путем приватизации, внедрение но-
вых форм организации труда, новой техники.

Формировалось экономическое мышление, ос-
нованное на принципах государственного вмеша-
тельства в экономику. Подданные императора были
информированы практически о всех указах Петра I
(их только в XVIII в. было около трех тысяч)9.

Укрепление финансовой системы Российс-
кой империи. Зачастую петровскую реформу
называют военно-финансовой, т. е. наибольшие
успехи преобразования достигли именно в воен-
ном деле и в финансах. Перу Петра I принадле-
жит множество указов о налогах, сборах, моне-
тарной системе и т.д.

Петру I с помощью жестких фискальных ры-
чагов и протекционистских принципов удалось
добиться бездефицитного государственного бюд-
жета. Отличительной особенностью государ-
ственных расходов в петровскую эпоху было пре-
обладание военных расходов. Так, в 1701 г. воен-
ные расходы составили 78,3% госбюджета Рос-
сии, а в 1724 г. – 63%10. При Петре I были сделаны
попытки составления государственного бюджета
(в 1710 и 1711 гг.) с определением статей дохода
и расхода. Основой этому служила западноевро-
пейская теория и практика, а также советы стар-
ца Авраамия.

В России при Петре I происходят преобразо-
вания монетной системы, их чертами являются
следующие:

Государственное регулирование экономики в период правления Петра I
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– монетное дело – монополия государства;
– монетное дело – один из важнейших источ-

ников финансирования оборонительных войн,
которые вынуждена была вести Россия;

– рост выпуска серебряных монет и кожаных
денег, а также серебряных монет новых номина-
лов, серебряных рублей, чеканка золотых монет;

– снижение покупательной способности руб-
ля за счет понижения металла в монете;

– с 1700 г. чеканка медных монет мелкого дос-
тоинства;

– золото и серебро как денежные металлы
изъяты из свободного оборота во внешней тор-
говле, запрет вывоза золота и серебра, а также
русских монет за границу.

Действительно, эти положения свидетельству-
ют о меркантилистских взглядах императора Пет-
ра I, которые не были определяющими для него.
Император Петр I Алексеевич Романов стоял, как
и все русские цари, на позициях отечественной
домостроительной (экономической) мысли.

Придерживаясь Новоторгового Устава, со-
ставленного А.Л. Ордин-Нащокиным еще при
отце императора Петра I – царе Алексее Михай-
ловиче Романове, в России практиковалось взи-
мание таможенных пошлин с иностранных куп-
цов только ефимками (иоахимсталерами – пол-
ноценными серебряными иностранными моне-
тами) и золотом, а не русскими монетами.

Таким образом, в укреплении финансовой
системы Российской империи Петр I придержи-
вался отечественных институционально-экономи-
ческих воззрений, выступал за сохранение денеж-
ного металла (золота и серебра) и национальной
валюты в России, заботился о накоплении госу-
дарственной казны за счет торговой прибыли,
внутренней и внешней, пытался использовать
в России западные научные представления о фи-
нансах.

Интересно решалась проблема финансирова-
ния промышленности. Так, 43% промышленных
предприятий, возникших при Петре I, финанси-
ровались за государственный счет, а 57% – за счет
частного капитала, прежде всего купеческого.
Механизм привлечения частного (купеческого)
капитала в промышленность был следующим:

– освобождение кредиторов от всякой госу-
дарственной службы;

– создание промышленных компаний, объе-
динение купцов, которые получали денежные
ссуды из государственной казны без процента,

часто наделялись землей, государственными стро-
ениями, оборудованием (такова петровская при-
ватизация!);

– промышленные компании, получившие го-
сударственные предприятия в бессрочное или на
определенный срок пользование, обязаны содер-
жать приватизированное имущество в хорошем
состоянии;

– освобождение приватизированных предпри-
ятий от уплаты торговых пошлин на определен-
ный срок.

Крайне противоречива система налогообложе-
ния Петра I. С одной стороны, Петр I впервые в ис-
тории Российского государства сделал попытку
поставить фискальную (бюджетно-налоговую)
политику на научную основу. Так, он использовал
некоторые передовые фискальные принципы из
экономической литература Западной Европы:

– взаимную зависимость налоговой системы
развития национального (народного) хозяйства
страны;

– соизмерение величины налога и имуще-
ственного состояния плательщиков.

С другой стороны, при Петре I было введено
и использовалось около тридцати видов налогов –
беспрецедентное явление для того времени. Пре-
обладали прямые, а не косвенные налоги. Глав-
ный налог – подушная подать – прост по взима-
нию, но игнорирует имущественное положение
плательщиков. От личных прямых налогов было
освобождено служилое дворянство и духовен-
ство, что усиливало налоговый гнет основной
массы населения России – крестьянства.

В эпоху Петра I происходит полное закрепо-
щение крестьянства, рост внеэкономического
принуждения трудящихся, принимающего зача-
стую форму рабства. Право дворян на владение
землей и крестьянами принималось как условие
обязательной службы дворян государству. Рефор-
мы Петра I усилили крепостное право; возвыси-
ли социальное положение слоя помещиков в ре-
зультате введения наследственности помещичье-
го владения. По Указу 1714 г. в России вводилось
единонаследие, когда недвижимое имущество
переходило в руки только одного наследника.
Осуществлялась торговля крепостными людьми,
продажа их без земли семьями или поодиночке.
Подушная система налогообложения усиливала
крепостную зависимость крестьянина от поме-
щика, т.к. вводилось официальное возложение
обязанностей на помещика по сбору подушной
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подати. В 1724 г. была введена паспортная систе-
ма, крайне ограничивающая всякое передвиже-
ние крестьян по России. Подневольный крепост-
ной труд крестьян использовался на мануфакту-
рах, при строительстве городов и др. Все это оли-
цетворяет «кнут» а не «пряник» русского домо-
строительства и домостроя.

Представляют интерес и взгляды Петра I на
иностранный капитал в промышленности. Здесь
Петр I стоит на позициях протекционизма как эко-
номической политики и меркантилизма его тео-
ретической основы. Его протекционизм заклю-
чался в защите российского предпринимательства
от иностранной конкуренции. Ввозная пошлина
на товары устанавливалась тем выше, чем боль-
ше было развито отечественное производство
данного товара. Ввозные пошлины составляли 75,
50 или 25% к цене ввозимых товаров, выражен-
ной в рублях, в зависимости от степени насыщен-
ности российского рынка данными отечествен-
ными товарами.

В целом реформа Петра I была осуществлена
на институционально-экономических принципах
домостроя, прежде всего домостроительства как
активного участия государства в лице государя
в строительстве хозяйства России, т.е. хозяйствен-
ном строе. Петр I проводил экономическую по-
литику протекционизма. Она основывалась на
Новоторговом Уставе А.Л. Ордин-Нащокина, не-
которых положениях своих сподвижников, напри-
мер, Салтыкова и других российских мыслителей,
а также на западноевропейских научных эконо-
мических разработках в области финансов, госу-
дарственного бюджета и т.п. Однако цельной, си-
стемной, комплексной теоретической базы у ре-
формы Петра Великого не было. Указы, заметки
и т.п. писались Петром I в основном в перерывах
от военных дел.

Успехи Великих реформ императора Петра I
были, прежде всего, в области промышленности,
военных и финансовых дел. Россия завоевала ог-
ромное экономическое пространство, получила
новые водные пути сообщения, выходы к морю.
Император Петр I оставил России положитель-
ный торговый баланс, бездефицитный бюджет.
Экономические преобразования Петра I историк
В.О. Ключевский назвал военно-финансовой ре-
формой. На наш взгляд, следует подчеркнуть факт
беспрецедентного развития производительных
сил России – около 200 промышленных предпри-
ятий, экономический рост.

В предыдущем анализе институциональных
преобразований царя-императора Петра I мы
коснулись только их вещественных (материаль-
ных) сторон. Следует раскрыть и самое важное
в отечественном домостроительстве в эпоху Пет-
ра Великого – русский институт царской правды.
Для его описания воспользуемся материалами
XXIV главы части третьей раздела Ш «Петр Вели-
кий как русский человек»11. Л.А. Тихомиров кон-
статировал: «Развитой человек Московской Руси,
задавая себе вопрос, почему он должен быть пра-
вославным, а не католиком или протестантом, по-
чему нужна самодержавная власть, а не респуб-
лика, не мог ответить себе на это убедительно. Он
растерялся в понятиях о правде. Но он не потерял
любви к истине, он хотел жить не «своим», а тем,
в чем «правда», настоящая правда. Он готов был
откинуть все свое, если оно не есть истина. И вот в
этом-то и был он верен себе своему величайшему
достоинству русского человека, достоинству, ко-
торым русский обязан православию.

Русский того времени, вместе с Петром, ко-
щунствовал в комедиях «всепьянейшего собора»,
он порабощал мирской власти управление своей
Церкви, он насильствовал над народом, вызывая
раскольничьи самосожжения и т.д. Но он делал
все это потому, что хотел уважать только правду,
и если не замечал ее хотя бы и в самом святом
месте, не хотел лицемерить и преклоняться перед
тем, что хотя бы глубоко-ошибочно перестал счи-
тать правдой. И во всем этом был залог будущего
воскресения…»12 Л.А. Тихомиров убедительно
показывает, что русские люди «приняли любовь
к истине», «не ведали ее, но любили, были увере-
ны, что она есть и что на свете жить стоит только
истиной»13. Л.А. Тихомиров писал: «Петр был
величайшим выразителем русского человека
в этой решимости жить только истиной, хотя бы
она была «люторская», голландская и какая угод-
но. Он готов был отречься от всего, в чем не ви-
дел истины, и прилепиться к чему угодно, если
усматривал истину.

Петр и партия реформы, вокруг него спло-
тившаяся, хотели истины…»14

Отечественный консерватор Лев Александро-
вич Тихомиров открывает новые грани правды
самого царя-императора Петра I, т.е. царской
правды. Прежде всего, правды как истины, мно-
гогранной истины: истины в деле, истины в обра-
зе, истины во благе, государства-правды. Если
в предыдущем анализе, например, у И.С. Пере-
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светова, правда выступала как справедливость, то
в эпоху Петра Великого правда проявляется че-
рез истину. Л.А. Тихомиров справедливо резю-
мировал: «В Петре – величие русского духа –
в Петре жалкая отсталость России, бедность ее
умственных средств»15. Но средства наживают-
ся, если сохраняется величие духа. Впоследствии
стали появляться у нас искры уже просвещенно-
го сознания и просвещенной веры. Если Россия
настоящего и будущего сохранит свою лучшую
черту – «любовь к истине», решимость жить
только правдой, что было у Петра (подчеркнуто
нами. – Т. Ю.), то Петровская реформа и станет
исходным пунктом того, что говорил сам преоб-
разователь в словах: «А о Петре ведайте, что ему
жизнь не дорога: жила бы только Россия в чести
и славе…

А если у нас исчезнет любовь к истине, то не
Петр будет виноват в этом…»16

Таким образом, царь-император Петр I вмес-
те со своим верноподданным закрепощенным
народом фактически построил Российскую им-
перию – Великую Россию. В результате институ-
циональных преобразований Петра I, беспреце-
дентного роста мануфактур (около 200) был со-
здан «целый экономический уклад – государ-
ственное хозяйство» (Д.Н. Платонов), сложилась
эффективная структура хозяйственного организ-
ма – смешанной экономики.

Домострой – экономика Великой России
смогла решить великие народнохозяйственные
задачи:

– во-первых, был снят вопрос «быть России
или не быть?» в пользу ее независимости от «хищ-
нического» западноевропейского торгового ка-
питала, желавшего ее колонизировать;

– во-вторых, острота проблемы экономичес-
кой отсталости России была снята в ходе «пет-
ровской революции»;

– в-третьих, экономическая «петровская ре-
волюция» – это модернизация домостроя – эко-
номики без изменения традиций, его институци-
ональных принципов (домостроительства, прав-
ды как истины и др.).

Великие Реформы Петра Великого заложили
институциональные основы всех социально-эко-
номических преобразований в Доме-Хозяйстве
в условиях модернизации. При этом сохранялась
общая традиционная направленность в продол-
жении почти всего XVIII столетия – века Просве-
щения. Богатому в смысле институциональных

преобразований, модернизации и развивающе-
гося домостроительства в XVIII в. соответствова-
ла богатая уникальная русская экономическая
(домостроительная) мысль.

Впервые в русской, а также в мировой инсти-
туционально-экономической мысли проблема
богатства каждого народа во всей своей полноте,
цельности была поставлена гениальным самоуч-
кой Иваном Тихоновичем Посошковым (1652 или
1653–1726 гг.). Его труд называется «Книга о ску-
дости и богатстве си есть изъявление, отчесого
приключается напрасная скудость и отчесо бо
гобзовитое богатство умножается» (1724 г.).

И.Т. Посошков, как и император Петр I, счи-
тал труд в промышленности и, главным образом,
в сельском хозяйстве источником национально-
го вещественного богатства. «Прибыток» созда-
ется, прежде всего, сельскохозяйственным тру-
дом. Деньги могут быть вещественным богат-
ством, но это не главное в них. Деньги несут с со-
бой свойство государственности в России, это
«благословенные денежки». Деньги – это орудие
развития производительных сил. Автор «Книги
о скудости и богатстве» писал: «Понеже не то цар-
ственное богатство, еже в царской казне лежа-
щия казны много…, но то самое царственное
богатство, еже бы весь народ по мерностям сво-
им богат был самыми домовыми внутренными
своими богатствы, а не внешними одеждами или
позументным украшением…»17. По И.Т. Посош-
кову, «прибыток» – приращение к реальному
богатству царской казны и всего русского наро-
да, «богатство – достаток», «богатство – доволь-
ство». И.Т. Посошков верил, что вся наша Вели-
кая Россия обновится как в духовности, так
и в гражданстве и не только одни царские сокро-
вища наполнятся, но и все россияне обогатятся
и прославятся, «а ещё и военное дело возновица,
то не токмо единою славою прославится, но
и страшны всем окрестным государствам бу-
дут»18. Таким образом, Дом-Хозяйство в России
Великой характеризуется «гобзовитовым» (изо-
бильным) богатством.

В учении о богатстве главная заслуга И.Т. По-
сошкова заключается в классификации богатства,
во введении в научный оборот понятия «невеще-
ственное богатство – правда» во многообразии
смыслов, в том числе: любовь – правда. Первый
в мире экономист И.Т. Посошков писал: «Нам
надобно не парчами себя украшати, но надлежит
добрым нравом и школьным учением и христи-
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анскою правдою и между себя истинною любо-
вию неколеблемым постоянством яко в благо-
честивой христианской вере (подчеркнуто
нами. – Т.Ю.), тако и во всяких делех. И за таковое
украшение не токмо на земли, но и на небеси
будем славны»19.

Професор Ю.М. Осипов констатирует:
«...Петр Великий – далеко «не первый» имперец
в русопространстве: до него были и Ярослав
Мудрый, и Александр Невский, и Юрий Долго-
рукий, и Иван III, и Иван Грозный, не говоря о дру-
гих имперских фигурах. Имперскость... в крови
у россов...»20.
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Рассматривая, риск можно сказать, что
 наиболее обобщенная трактовка этого
 понятия заключается в определении

риска как категории, характеризующей поведе-
ние экономических субъектов в условиях неопре-
деленности при выборе оптимального решения
из числа альтернативных на основе оценки веро-
ятности достижения желаемого результата и сте-
пени отклонения от него. Самым важным сегмен-
том рынка наиболее подверженным риску явля-
ется рынок производных инструментов. В после-
дние два десятилетия этот рынок развивался под
воздействием взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных факторов, определивших системные ха-
рактеристики современных производных финан-
совых инструментов. Данные факторы можно
условно разделить на две группы: внешние по от-
ношению к субъектам хозяйствования (факторы
среды); внутренние, над которыми эти субъекты
имеют хотя бы частичный контроль.

К первой группе – факторам среды – отно-
сятся: глобализация финансовых рынков; усиле-
ние волатильности цен; налоговые асимметрии;
изменение законодательного регулирования в об-
ласти финансов; достижения научно-техническо-
го прогресса; успехи теории финансов, развитие
прикладных дисциплин; обострение конкурен-
ции; интеграция стран с нерыночной экономи-
кой в мировое экономическое пространство.

Ко второй группе факторов – внутренним –
относятся: рост потребности субъектов хозяйство-
вания в ликвидных и мобильных активах, в эф-
фективном управлении рисками; обострение
агентских проблем; достижение рядом компаний
и отраслей предела эффективности с точки зре-
ния соотношения доходов и затрат.

Рассмотрим первую группу факторов.

УДК 336
А.Ю. Чернов

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Существующий на сегодняшний день рынок производных инструментов есть рынок высоко-
го риска и изменчивости. С точки зрения формирования институционального представления о
данном рынке, весьма важным является вопрос, о том насколько присущая рынку производных
инструментов изменчивость и рискованность имманентное свойство данного института. Ис-
следуя текущую структуру рынка, решаемые на нем задачи и существующие инструменты, мож-
но сформулировать гипотезу о том, что рынок производных инструментов существует постоль-
ку, поскольку он изменчив и рискован.

Ключевые слова: риск, неопределенность, производный финансовый инструмент, контракт,
актив.

Глобализация финансовых рынков способству-
ет переливу международного капитала, укреплению
и усложнению связей национальных финансовых
рынков и усилению их взаимозависимости. Глоба-
лизация промышленного производства увеличива-
ет возможности производителей, обостряет конку-
ренцию между ними, в том числе за капитал.

Усиление волатильности цен, обусловленное
глобализацией финансового рынка, достижения-
ми научно-технического прогресса, приводящи-
ми к радикальному изменению технологии про-
изводства многих товаров и снижению издержек
производства, развитию информационных техно-
логий и возникновению новых возможностей
мобильного перелива капитала в наиболее перс-
пективные отрасли, расширяет функции финан-
сового рынка и его сегментов.

Налоговые асимметрии, проявляющиеся
в масштабах не только конкретной страны, но
и мирового экономического пространства, содей-
ствуют переливу капитала в отрасли и экономи-
ки с льготным режимом налогообложения и сти-
мулируют развитие финансовых инструментов
и механизмов, снижающих налоговое бремя.

Дерегулирование финансового рынка приво-
дит к созданию инновационных инструментов.
В результате процесса дерегулирования субъек-
ты хозяйствования могут реализовывать механиз-
мы, ранее не использовавшиеся в силу причин
нормативного характера. Кроме того, возникно-
вение инновационных инструментов обусловле-
но и инертным характером изменений финансо-
вого законодательства, что побуждает субъектов
экономики искать новые пути извлечения дохода
в рамках действующей законодательной базы.

Достижения в области научно-технического
прогресса и информационных технологий спо-
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собствуют решению проблем эффективности
финансового рынка, усилению конкуренции
между субъектами хозяйствования, формирова-
нию новых приоритетов развития многих отрас-
лей мировой экономики, возникновению более
современных систем платежей и расчетов.

Успехи теории финансов в решении фундамен-
тальных проблем оценки стоимости активов, эко-
номической эффективности и риска, а также при-
кладных дисциплин – финансовой математики, бух-
галтерского учета содействуют повышению актив-
ности субъектов хозяйствования на рынке произ-
водных финансовых инструментов. Кроме того,
изменение положений нормативного регулирова-
ния сделок с производными инструментами в бух-
галтерской отчетности (стандарт SFAS 133 бухгал-
терского учета по системе US GAAP) существенно
упростило процедуру типизации сделок с произ-
водными инструментами и порядок их оценки.

Обострение конкуренции субъектов хозяй-
ствования и отраслей экономики вследствие кон-
куренции компаний-производителей не только за
рынок сбыта или в рамках одной отрасли, но и за
деньги инвесторов в масштабах мирового эконо-
мического пространства заметно повлияло на
активность субъектов на финансовом рынке
и способствовало созданию новых инструментов
для решения специфических задач.

Интеграция стран с нерыночной экономикой
в мировое экономическое пространство значи-
тельно расширила границы финансового рынка
в целом и рынка производных инструментов
в частности. Наличие различных диспропорций
определяет использование на развивающихся
рынках квазифинансовых инструментов для удов-
летворения потребностей субъектов экономики
в финансовых ресурсах. Многие из таких инстру-
ментов можно причислить к производным.

Развитие рынка производных финансовых ин-
струментов зависит от фазы экономического цик-
ла, в котором находятся экономически развитые
страны: в период роста, как правило, разрабаты-
вается больше новых финансовых инструментов,
чем во время спада. В зависимости от фазы эконо-
мического цикла меняется и характер подобных
инструментов: в период спада хозяйствующие
субъекты стремятся минимизировать риски по-
терь и отдают предпочтение инструментам, спо-
собствующим повышению ликвидности и финан-
совой устойчивости субъектов хозяйствования;
в фазе роста – инструментам, снижающим нало-

говое бремя. Так, вхождение экономики США в фа-
зу спада наряду с ужесточением стандартов от-
четности после корпоративных скандалов 2002 г.
привело к некоторому замедлению развития рын-
ка производных финансовых инструментов; вме-
сте с тем эти факторы обусловили тенденцию к ис-
пользованию инструментов с характеристиками,
«прозрачными» для инвесторов и акционеров.

Обратимся к анализу второй группы факто-
ров (внутренних), влияющих на развитие рынка,
производных финансовых инструментов.

Повышение потребности в ликвидности и мо-
бильности активов способствовало созданию
производных инструментов, увеличивающих лик-
видность базисных инструментов и активов.

Возросшие потребности в эффективном управ-
лении рисками, а также ужесточение требований
экономических субъектов к отдаче на вложенный
капитал при заданном уровне риска определили
создание инструментов, хеджирующих различные
риски как экономические, так и неэкономические.

Обострение агентских проблем, проблем балан-
са интересов сторон, вступающих в финансовые
отношения, а также повышение требований инвес-
торов и государства к экономическим субъектам
существенно изменили логику финансовых отно-
шений и усложнили связи между их субъектами.

Достижение рядом компаний и отраслей пре-
дела эффективности (с точки зрения и доходов,
и затрат) по ряду причин как субъективных (недо-
статки используемых ими систем управления), так
и объективных (невозможность дальнейшего сни-
жения затрат в связи с ограничениями существу-
ющей технологии производства и спроса на про-
дукцию) побуждает экономических субъектов
к поиску новых возможностей извлечения эконо-
мической выгоды, в том числе в сфере финансов.

Исходя из этого рынок производных финансо-
вых инструментов (деривативов) – важный сегмент
финансового рынка, возросшая роль которого в
последние два десятилетия во многом определяет
состояние и направления развития мировой эко-
номики в целом. Производные финансовые инст-
рументы способствуют перетоку денежных
средств от одних участников рынка к другим при
проведении операций страхования, спекуляциях на
курсах ценных бумаг, кросс-курсах валют и пр.
Непосредственная величина денежного потока
зависит от одного или нескольких параметров, за-
ложенных в основание контракта, таких, как про-
центные ставки, курсовая стоимость акций и пр.

Институциональные аспекты формирования рынка производных инструментов
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Назовем главные функции производных фи-
нансовых инструментов.

Определение рыночной цены активов. Про-
изводные финансовые инструменты широко ис-
пользуются в биржевой торговле. Их котировки
определяют цену основных сырьевых товаров –
нефти, газа, угля, электроэнергии.

Экономия затрат при приобретении активов.
Производные финансовые инструменты снижа-
ют затраты на проведение финансовых операций.
Кроме того, с их помощью минимизируется
объем первоначальных вложений, необходимых
для приобретения того или иного актива (в конст-
рукцию производных финансовых инструментов,
как правило, закладывается рычаг – леверидж,
позволяющий при наступлении определенных
событий извлекать выгоду большую или нести
расходы меньшие, чем объем первоначальных
вложений в приобретение контракта).

Снижение рисков, предотвращение убытков
и контролирование величины прибыли. При пра-
вильном использовании производные финансо-
вые инструменты уменьшают риск возникнове-
ния убытков и снимают ограничения на приня-
тие значительных рисков, если этот фактор игра-
ет ключевую роль при выработке инвестицион-
ного решения. Рынок производных финансовых
инструментов предоставляет его участникам це-
лый спектр механизмов хеджирования рисков
и управления ими (распределения рисков во вре-
мени, их перераспределения среди других участ-
ников рынка). Леверидж, заложенный в структу-
ру производных финансовых инструментов, по-
зволяет использовать их для управления рисками
при сравнительно небольших затратах на обслу-
живание операций. Подобные инструменты
уменьшают неопределенность величины буду-
щих доходов и расходов и применяются участни-
ками рынка не только для ограничения рисков,
но и для регулирования объемов прибылей от
будущих операций.

Получение прибыли от спекулятивных опера-
ций. Использование левериджа порождает спе-
кулятивный мотив; участники рынка могут при-
нимать большие риски при фиксированных пер-
воначальных инвестициях и сравнительно низких
затратах на обслуживание операций с производ-
ными финансовыми инструментами.

Исходя из этого, конструируются наиболее под-
ходящие производные инструменты для каждой цели.
Приведем наиболее распространенные из них.

Фьючерсный контракт – производный инст-
румент биржевой торговли, основывающийся на
контракте, заключаемом на бирже, в течение сро-
ка действия которого стороны несут обязательства
перед биржей, в случае его исполнения перед ли-
цом, назначаемым биржей. При заключении фью-
черсного контракта уплачивается Постоянная мар-
жа – это не плата за открытие позиции, а лишь
гарантийный задаток. Она устанавливается в раз-
мере нескольких процентов (3–5) от стоимости
контракта, что позволяет заключать 10–15 контрак-
тов при затратах сравнимых с одной реальной сдел-
кой и таким образом увеличить прибыль в 10–15
раз. Постоянную маржу одновременно выплачи-
вают обе стороны контракта. Это делает данный
рынок необыкновенно притягательным для самых
широких слоев участников рынка, поскольку на
нем не требуется капитал на оплату самого ры-
ночного актива, а следовательно, эффект финан-
сового рычага возрастает многократно по срав-
нению с рынком любого реального актива. Имея
относительно небольшой начальный капитал,
можно при правильной рыночной стратегии по-
лучать очень высокие прибыли, которые практи-
чески невозможно достичь на обычных рынках.

Опционный договор – договор, одна из сто-
рон которого за определенную плату другой сто-
роне получает на определенный промежуток
времени право выбора относительно исполнения
и неисполнения условий договора. Суть опцион-
ного контракта состоит в том, что у одной из сто-
рон имеется возможность выбора, однако, на са-
мом деле выбор по опционному контракту зара-
нее предопределен. Он исполняется, если это при-
носит прибыль покупателю, и не исполняется,
если прибыль отсутствует; следовательно суть
опционного контракта, по сравнению с догово-
ром купли-продажи, в том, что это договор, в ко-
тором для покупателя заложена ситуация только
потенциальной прибыли от исполнения догово-
ра, но не заложена ситуация убытка. Максималь-
ный убыток, который несет держатель опциона,
в случае отказа от исполнения равен премии, ко-
торую он уплатил продавцу опциона. Содержа-
телем опционного договора может быть любой
рыночный договор, однако, чаще всего такие
опционы заключаются на куплю – продажу това-
ров или кредитные отношения.

Своп (своповый контракт) – производный
инструмент, позволяющий его участнику обме-
нять имеющиеся у него обязательства на необхо-
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димые ему активы. Своп оформляется в докумен-
тарной форме. Он может быть оформлен как еди-
ное соглашение, единый контракт, представляю-
щий пакет договоренностей или несколько само-
стоятельных контрактов, которые неразрывно
связаны между собой. Заключение и исполнение
одного из контрактов невозможно без одновре-
менного заключения и исполнения другого кон-
тракта или контрактов. Своп, как производный
инструмент, – отношения между участниками
рынка, результатом которых является как бы ре-
альный обмен имеющихся у каждого из них обя-
зательств на более необходимое им обязатель-
ство. Проблема реального обмена состоит в том,
что непосредственно обменять имеющиеся обя-
зательства бывает невозможно. Однако можно
принять новые обязательства и договориться об
их выполнении таким образом, что итоговые ре-
зультаты будут эквивалентны новым требуемым
участникам рынка обязательствам.

Существует особый вид – своповый опцион-
ный контракт (многопериодный опцион) – про-
изводный инструмент рынка, позволяющий уча-
стнику временно обменять имеющиеся у него
рисковые обязательства на необходимые ему га-
рантированные обязательства.

Существует 2 вида многопериодных опционов:
1) Кэп – колл по фиксированной цене и пут по

рыночной;
2) Флор – колл по рыночной цене и пут по

фиксированной.
Конструкция Кэп позволяет владельцу полу-

чить доход, если рыночная цена превысит фик-
сированный в Кэпе уровень.

Конструкция Флор позволяет владельцу по-
лучить доход, если рыночная цена окажется ниже
фиксированного в Флоре уровня.

С экономической точки зрения многопериод-
ный опцион представляет собой односторонний
обмен платежами, возникающими на основе ба-
зового актива контракта в отличие от двухсторон-
него обмена платежами в свопе.

Еврооблигация – это облигация номинал ко-
торой выражен в валюте являющейся как для эми-

тента так и для облигационера иностранной. К ос-
новным преимуществам еврооблигаций относят:
удобство обращения; надежность эмитентов; воз-
можность избежания налогов; анонимность вла-
дельцев еврооблигаций. Погашение обычно про-
изводится по номиналу. У облигаций с двойной
деноминацией погашение может производится
в иной валюте, чем та, в которой выражен номи-
нал. В случае heaven and hell bonds погашение
зависит от разницы между оговоренными курса-
ми и курсом «слот» по наступлении срока плате-
жа. Теоретически сумма погашения может и воз-
расти в 2 раза, и уменьшиться почти до нуля. По-
гашение может быть привязано к какому-ни-
будь индексу. Например, в случае bull-bear issue
погашение зависит от движения курса акций. Если
облигации выпускаются двумя траншами, то сум-
ма погашения в случае «бычьего транша» (bull
tranche) увеличивается с повышением индекса,
а в случае «медвежьего транша» (bear tranche) –
увеличивается с понижением индекса.

Таким образом, мы можем соотнести суще-
ствующие предпосылки для формирования рын-
ка производных инструментов и существующие
производные инструменты и сделать вывод о том,
объективная реальность существующая в эконо-
мической сфере, способствует формированию
такого сегмента и именно в существующем «не-
законченном» виде. Именно изменчивость и не-
стабильность дают те качества которые интере-
суют участников рынка.
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В.В. Вересаев является одним из крупнейших
представителей литературы неореализма, наряду
с И. Буниным, А. Куприным и А. Серафимови-
чем, начавших творческий путь в конце XIX века.

Центральная тема творчества молодого Вере-
саева – идейные искания русской интеллигенции
в канун революции 1905 года и в годы последовав-
шей реакции. На писателя, безусловно, оказали
влияние идеи народничества. Вера в народ, созна-
ние своей вины перед ним стали доминирующи-
ми мотивами в его произведениях, основными
аспектами социальной и эстетической рефлексии1.

Эстетическая рефлексия, кроме раскрытия
автором своих художественных приемов, пред-
полагает, по словам Д.П. Бака, возникновение
«двух значимых особенностей». Первая состоит
в том, что частые цитирования, «рассуждения о
природе словесности» порождают культурный
пласт, «некий вставной текст, “роман в романе”».
Вторая особенность проистекает из самого при-
сутствия особого главного героя – человека, на-
деленного «углубленной способностью к рефлек-
сии, самотворчеству» [1, с. 8].

Впервые выступив в печати со стихотворени-
ем «Раздумье» (1885) (и не прекращая литератур-
ной работы до последних дней жизни (1945)), Ве-
ресаев почти в каждом своем произведении со-
здает образ героя-интеллигента. Верными и очень
характерными чертами обрисованы люди высо-
ких моральных принципов, беззаветно преданные
общественным идеалам, но сами страдающие
вследствие своей оторванности от реальной жиз-
ни, невписанности в нее. В течение многих деся-
тилетий (начиная с 1880-х годов) Вересаев тонко
и точно передавал оттенки переживаний своих
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персонажей. Автор изобразил рефлексирующую
личность как близкий участник и в то же время
как объективный наблюдатель известных истори-
ческих событий начала века, как личность, остро
сопереживающая героям и испытывающая сход-
ные чувства.

Первые этапы творчества Вересаева совпали
с возникновением и развитием «теории малых
дел», зародившейся в среде народнической ин-
теллигенции как реакция на неудачу «хождения в
народ» и крах «Народной воли». Эта теория была
близка «постепеновцам», чье «философско-со-
циологическое и художественное наследие» яв-
ляется ярким феноменом «отечественной интел-
лектуальной истории» [3, с. 10].

Произведения раннего Вересаева написаны
преимущественно в жанре рассказа, который
«основывается на случае, понимаемом как не-
кая часть, по которой восстанавливается целое,
делается вывод об этом целом» [5, с. 49].

Одной из основных особенностей этого жан-
ра является высокая концентрация деталей зна-
чимых, нагруженных важным социальным и лич-
ностным смыслом. «Вдумчивому читателю дос-
тавляет неоценимое наслаждение не только де-
таль сама по себе. Деталь радует и отчетливой
печатью индивидуальности писателя, и глубокой
связью с замыслом писателя, с идеей произведе-
ния», – отмечал Е.С. Добин [4, с. 375].

Уже в рассказе «Товарищи» (1892) Вересаев
успешно использует определенные художествен-
ные приемы, социальную тематику, столь значи-
мые для всего его творчества. Особенности дан-
ного произведения наиболее ярко проявляются
при рассмотрении движения деталей в лексико-
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семантических пластах, составляющих «языковую
картину»2 рассказа. Системообразующим кон-
цептом является ощущение вины, долга героев
перед народом, что составляет сущность соци-
альной рефлексии автора. В пресуппозиции воз-
никновения концепта3 – отсутствие общественно
значимой деятельности.

При таком подходе значимы языковые сред-
ства репрезентации художественных концептов,
к которым относятся лексико-семантические
поля, содержащие номинации деятельности че-
ловека. За счет чередования лексико-семантичес-
ких полей низменного «быта» и высокого «дол-
га» (в большей мере этому способствует смена
художественных деталей) создается особая ком-
позиция рассказа, которую назовем «синусои-
дальной». Важно также отметить, что, будучи
начинающим беллетристом, Вересаев не всегда
выражает концепт «долг» имплицитно, для моло-
дого автора характерно «обнажение приема»4,
при этом особенно подчеркнуто проявляется его
эстетическая рефлексия: в частом цитировании
художественных произведений, при раскрытии
приемов создания образов.

Связующим «звеном» между ассоциациями
концепта «долг» являются постоянно меняющи-
еся оттенки настроения главного героя. Василий
Михайлович просыпается «заспанный, хмурый…
на душе у него щемило, а в голове неотвязно сто-
яли два стиха, бог весть с чего пришедшие на па-
мять:

Еще работы в жизни много,
Работы честной и святой…» [2, с. 10].

Как видно, перед нами известное и очень по-
пулярное в то время стихотворение Н.А. Добро-
любова. В год его написания (1861) особенно ос-
тро развилась та «болезнь совести», что состави-
ла основу социальной рефлексии русской интел-
лигенции, отголоски которой явственно просту-
пают в творчестве многих писателей второй по-
ловины XIX века, и очевидно, что Вересаев не
стал исключением. Упоминание стихотворения
Н.А. Добролюбова обусловливает эмоциональ-
ный подъем, который, в свою очередь, обеспе-
чивает восходящий виток «синусоидальной» ком-
позиции.

С приходом друзей Василия Михайловича
и первым упоминанием о предметах гастроно-
мических – пиве – происходит смена «языковой
картины» рассказа, ее разворот к бытовому лек-
сико-семантическому полю, и как следствие –

снижение графического рисунка композиции
(«синусоида» движется вниз).

Товарищи ведут пустые разговоры, порой
грязно сплетничают. Знаменательно упоминание
о зайце в истории, рассказанной акцизным чи-
новником Ивановым. В художественных произ-
ведениях, например в сказках и притчах, зайцы
воплощают в себе «невинный обман»5. Так и ге-
рои произведения обманывают себя, предпочи-
тая вести праздные беседы и праздную жизнь, не
позволяя себе думать об идеалах прошлого.
«В подобных разговорах пройдет весь вечер» [2,
с. 73], – отмечает автор. Лишь при взгляде на фо-
тографическую карточку Г.И. Успенского (одна
из значимых деталей), к тому моменту помещен-
ного в Колмовскую больницу для душевноболь-
ных (в Великом Новгороде), только два героя (Зу-
баренко и Иванов) задумались о чем-то важном,
настоящем, остальные же сетуют, что некому
научить их карточной игре «Большой шлем».

Глядя на «страдающее, измученное» лицо
Успенского, Зубаренко начинает говорить о том,
что действительно волновало товарищей: «В се-
мье, в школе нам никто не говорил о наших обя-
занностях. Не воруй, не лги, не обижай других,
не, не, не… вот была мораль. Мы думали спокой-
но прожить с этою моралью, как жили наши отцы.
И вдруг приходит книга и обращается к нам с не-
слыханно громадным запросом: она требует, чтоб
вся жизнь была сплошным подвигом <…> И вот
результат: она только искалечила нас и пустила
гулять по свету “с больною совестью”6…» [2,
с. 74]. В этот момент происходит подъем общего
настроения, и соответственно виток композици-
онной «синусоиды» устремляется вверх. Впро-
чем, это движение было пресечено вопросом
учителя Чуваева: «…Пиво поставите вы нам се-
годня?» [2, с. 74]. И вновь мечты отступают, и про-
является бытовая сторона жизни, вновь звучат
отвлеченные беседы «о борьбе Бисмарка с Виль-
гельмом, о выборах в Англии» [2, с. 74]. Однако
автор отмечает, что разговор шел вяло и никто не
смотрел друг другу в глаза.

Под воздействием выпитого пива Чуваев и ос-
тальные начинают петь песни своей молодости
и вспоминать о былых надеждах. Выражением
главной мысли рассказа становится знаменитый
романс Л.Д. Малашкина «Так жизнь молодая
проходит бесследно…», который вдохновенно
поют герои. Василий Михайлович «оживился»,
и ему «вдруг стали милы его гости» [2, с. 75]. Од-
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нако даже этот мощный подъем настроения во
многом обусловлен изрядной дозой алкоголя.
Очень скоро несколько изменился репертуар,
и хозяин попытался исполнить старую песню:
«Этих чудных ночей уж немного осталось, золо-
тых юных дней половина промчалась!..», но тут
же прервался и с горечью констатировал: «Да,
господа, не половина, а все промчались!.. Все на-
зади осталось, – и молодость, и вера, и идеа-
лы...» [2, с. 77].

Эта последняя попытка пробуждения совес-
ти и былых чувств прервана фразой учителя Чу-
ваева, и опять лексико-семантическое поле пере-
ходит в бытовую сферу жизни: «Какие там идеа-
лы! Пиво-то вот пейте: совсем выдохлось…Ста-
рая это история, Алексей Иванович, а наше по-
шехонское дело теперь – пиво пить» [2, с. 77].
В этих горьких словах прозвучала прямая отсыл-
ка к «Пошехонской старине» М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, и в данном случае это подчеркивает бес-
просветную отсталость захолустных обывателей.
Образное и поэтому емкое высказывание отбра-
сывает все надежды героев на возрождение идеа-
лов молодости: «Но дело не клеилось. Все опять
замолчали. Это не тихий ангел пролетел, а про-
ползало что-то мутное, тяжелое, скверное. В окна
смотрела темная ночь, дождь стучал по кры-
ше…» [2, с. 77].

Как видно, молодой Вересаев достаточно явно
«обнажает прием», впускает читателя в свою
творческую лабораторию, показывает, как он
создает свои образы, как строит «синусоидаль-
ную» композицию. Портрет измученного Успен-
ского, пение гражданских песен, «высокие» реп-
лики героев – все это примеры проявления эсте-
тической рефлексии писателя, «самоопределе-
ния» [6, с. 4] его личности, его творческой инди-
видуальности.

Образ главного героя рассказа помогает со-
здавать преимущественно глагольная лексика,
которая отражает черты эпохи конца XIX века:
гибель надежд и мечтаний русской интеллиген-
ции. Нельзя не заметить, что глагольные номина-
ции статичны: «задумчиво и неподвижно смот-
рел», «дни вяло тянулись за днями», «сердце спа-
ло, мысль довольствовалась готовыми ответами
и ни разу не шевельнулась самостоятельно».

Именные номинации и лексико-семантичес-
кое поле «погоды» также раскрывают состояние
души главного героя и его «сослуживцев» – ак-
цизников, врачей, учителей. Выйдя из универси-

тета, они забрались в глушь, и вот теперь собира-
ются вместе, говорят о пустяках, пьют пиво и даже
боятся вспомнить о том, что когда-то у них были
твердые убеждения и высокие гражданские иде-
алы. Всем им до боли жалко светлого прошлого,
но высказаться об этом чувстве определенно ник-
то из них не решается. Потому-то их образы со-
провождаются мотивами холода и уныло моро-
сящего дождя. «Все, были несчастны, – поясняет
Вересаев, – но никто из них не уважал своего горя,
да и не стоило оно уважения… Горе их – горе
дряблое, бездеятельное – ему нет оправдания;
стыдиться его нужно, а не нести в люди» [2, с. 32].

Автор подводит неутешительный итог жизни
своих «неплательщиков»7: «Все позади…, – и мо-
лодость, и вера, и идеалы…». Все, что им оста-
лось, – ностальгия по ушедшему, по тому време-
ни, когда «будущее было светло, думалось, что
не на пустяки даны силы» [2, с. 76].

Как видим, ранний Вересаев создает свои об-
разы с прямолинейностью начинающего беллет-
риста: его социальная и эстетическая рефлексия
направлены на то, чтобы отразить крайнее разо-
чарование, подавленность и смятение людей, в мо-
лодости рассчитывавших прожить свою жизнь
плодотворно и граждански значимо. Для дости-
жения своей творческой цели молодой писатель
использует художественные средства (детали,
цитаты, реминисценции), «прямое» слово авто-
ра, а также подчеркнуто оценочные, социально
заостренные образы.

Примечания
1 Reflexio – от лат. «движение назад». Под со-

циальной рефлексией мы понимаем форму мыс-
лительной деятельности человека, направленную
на осмысление своей роли и места в жизни об-
щества. Под эстетической рефлексией, вслед за
исследователями В.И Баком и Д.П. Тюпой, пони-
мается «рефлексия поиска субъектом своей ак-
туальной позиции, на которой еще не утвердился
окончательно». См.: Тюпа В.И., Бак Д.И. Эволю-
ция художественной рефлексии как проблема
исторической поэтики // Литературное произве-
дение и литературный процесс в аспекте истори-
ческой поэтики. – Кемерово: Изд-во Кемеров. гос.
ун-та, 1988. – С. 4–15.

2 Под «языковой картиной», вслед за З.Д. По-
повой, И.А Стерниным, понимается «упорядо-
ченная совокупность знаний о действительнос-
ти, сформировавшаяся в общественном (а также

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 33

групповом, индивидуальном) сознании». См.:
Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие “концепт”
в лингвистических исследованиях. – Воронеж:
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 189 с. Под ав-
торской картиной мира, вслед за Т.В. Медведе-
вой, понимаем «выражаемые в литературно-ху-
дожественной форме знания автора о мире, ко-
торые являются системой представлений, направ-
ленных адресату. В этой системе наряду с уни-
версальными общечеловеческими знаниями су-
ществуют уникальные, самобытные, порой па-
радоксальные представления автора. Таким об-
разом, концептуализация мира в художественном
тексте, с одной стороны, отражает универсаль-
ные законы мироустройства, а с другой – инди-
видуальные, даже уникальные, воображаемые
идеи». См. работу: Медведева Т.В. Формирова-
ние концептуального подхода к анализу художе-
ственного текста в лингвистической науке // Ма-
териалы пятой электронной всероссийской науч-
но-практической конференции. http://
www.acis.vis.ru/8/4/1_8/2.htm

3 Под художественным концептом вслед за
И.А. Тарасовой понимаем «разновидность куль-
турного концепта», а именно, «единицу индиви-
дуального сознания…, вербализованную в еди-
ном тексте творчества писателя (что не исключа-
ет возможности эволюции концептуального со-
держания от одного периода творчества к друго-
му)». См.: Тарасова И.А. Идиостиль Георгия Ива-
нова: когнитивный аспект. – Саратов: Изд-во Са-
ратов. гос. ун-та, 2003. – С. 74.

4 Термин В.Б. Шкловского. См. об этом под-
робнее: Берковский Н.Я. Мир, создаваемый лите-
ратурой. – М.: Советский писатель, 1989. – С. 62.

5 Традиция истории Братца Кролика, вероят-
но, имеет истоки в африканских сказках (напри-
мер, в сказке, где заяц обманом заставляет беге-
мота и слона перетягивать канат, чтобы очистить
для себя землю). Подобным образом в Японии
белый заяц Оки пересекает море по крокодилам,
которые вытягиваются в линию, морда к хвосту,
когда он делает вид, что хочет их посчитать. См.
об этом подробнее: Словарь символов Тресси-
дера Д. http://slovoed.org.ua/169.php

6 Прямая отсылка к очерку Г.И. Успенского
«Больная совесть» (1873).

7 Этот образ становится значимым в творче-
стве писателей, озабоченных политической и об-
щественной ситуацией в стране. Изначально «не-

плательщиками» называли представителей непо-
датных сословий. С указа Екатерины II от 1775 г.
в России довольно четко утвердилось деление об-
щества на сословия. Они разделялись на подат-
ные – те, которые обязаны были платить государ-
ству подати, то есть налоги, и неподатные – осво-
божденные от этой повинности. Податные – кре-
стьяне и мещане.

В переносном смысле «неплательщики» – это
люди «больной совести», страдающие от соб-
ственного бессилия, невозможности помочь на-
роду, чьими защитниками в силу образования
и положения должны быть. Процессу формиро-
вания и бытования в литературе типа «неплатель-
щика» способствовало обостряющееся у пред-
ставителей русской интеллигенции чувство вины,
долга перед своим народом, чье положение при-
ковывало пристальное внимание общества. См.
об этом подробнее: Шпилевая Г.А. Образ «не-
плательщика» как авторская социорефлексия
в русской литературе второй половины XIX – на-
чала XX вв. // Художественный текст и культура:
материалы междунар. науч. конф., 2–4 окт.
2003 г. – Владимир, 2004. – Вып. V. – С. 140–145.
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Семейный обряд осетин был описан ещё
 в 40-е годы XIX века А. Шегреном;
  в 70–80-е годы Дж. Шанаевым, И. Ка-

нуковым, Б. Гатиевым; в 90-е годы – А. Цаллаго-
вым. Этнограф Б. Калоев и А. Магометов уделили
ему большое внимание в своих исследованиях.

О.М. Фрейденберг, говоря о семантике брач-
ного ритуала в эпоху античности, отмечала:
«Свадьба – это не событие, которое может когда
угодно произойти, в зависимости от склонности
жениха и невесты. Это обряд, тождественный три-
умфу и венчанию на царство, и его приурочение
совершенно специфично. Свадьба являет собой
не соединяющуюся по любви и рассудку пару:
это действо победы над смертью, в котором же-
них и невеста – царствующие боги, и действо,
происходящее в дни поединка солнца и ночи, или
жизни и смерти» [1, с. 75].

«Свадьба – сочетание обрядовых действий
с танцами, песнями по случаю семейного тор-
жества. Поэтому среди произведений свадебной
поэзии встречаются сугубо обрядовые, сопро-
вождающие определённые обрядовые действия
и, естественно, имеющие определённое магичес-
кое значение, и произведения, не имевшие куль-
тового значения или потерявшие его со време-
нем и исполняемые теперь как чисто художествен-
ные произведения. Жанрами осетинской свадеб-
ной поэзии следует считать песни и молитвосло-
вия» [2, с. 141].

В современной гуманитарной науке свадьбу,
как рождение, инициацию, брак и смерть, приня-
то относить к семейным праздникам.

Праздник в древней мифологической и рели-
гиозной традиции – это временной отрезок, об-
ладающий особой связью со сферой сакрально-
го, предполагал наибольшую причастность к этой
сфере всех участвующих в нём лиц и отмечался
как строго ритуальное действо [3, с. 310].

Пожалуй, во всех определениях «традиции –
это элементы социального и культурного насле-
дия, передающиеся от поколения к поколению.

М.Ч. Гуриева

РОЛЬ МУЗЫКИ В СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ ОСЕТИН

В духовно-нравственном самоопределении осетин свадьба, свадебная обрядность играют
исключительно важную роль, так как являются актом выражения национально-этнической мен-
тальности народа. При этом в свадебном обряде осетин особая роль принадлежит музыке.

Ключевые слова: свадебный обряд, танцы, музыка, праздник, официальная поэзия, карна-
вальная поэзия, игра, невеста, жених, родственники, свадебная еда, свадебный поезд, «симд» (мас-
совый танец), гармоника, «хъисын фæндыр» (вид скрипки).

Обычай же определяется как унаследованный,
стереотипный способ поведения. И то, и другое
передается от поколения к поколению. Унаследу-
ется от прошлого. Что касается термина «обряд»,
то его не следует отождествлять с терминами «тра-
диция» и «обычай», хотя обряд является одним
из способов существования традиций, разновид-
ностью обычая и выражает дух, нравы, привыч-
ки, уклад жизни людей.

Обряд – это совокупность условных, тради-
ционных действий, способ передачи в символи-
ческой форме определенных социальных отно-
шений, совместное проявление переживаний
людей» [4, с. 40].

Полный свадебный обряд из века в век слу-
жил для его участников своего рода испытанием
души и духа, сил и способностей, а его исполне-
ние составляло притягательную общественную
обязанность и поэтому проходило в значитель-
ной его части открыто на людях, на миру.

В традиционном свадебном обряде соедине-
ны сразу несколько областей традиционной куль-
туры: миф, ритуал, обычное право, магия, искус-
ство, игра.

«Свадебная обрядность в прошлом была
очень торжественной и пышной, включала в себя
многочисленные и длительные церемонии и со-
провождалась крупными расходами на извест-
ный нам брачный выкуп, приданное, дарообмен
между сторонами жениха и невесты, свадебные
угощения. Основные компоненты традиционно-
го свадебного цикла сохраняются и в настоящее
время, и только некоторые из них выпали или со-
вместились друг с другом» [5, с. 59].

Свадебные действия и обряды можно услов-
но разделить на три части, относящиеся к пред-
свадебному периоду, собственно свадьбе и пос-
лесвадебному периоду.

Предсвадебный период включал выбор неве-
сты, сватовство, заключение брачного договора,
утверждение жениха в статусе зятя (сиахсдзыд)
и подготовка к свадьбе.
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Сама свадьба состояла из ряда действий и об-
рядов, происходивших в доме жениха (чындзхаст)
и в доме невесты (чызгæрвыст). В доме жениха
готовили свадебный поезд, отправляли его. В
доме невесты шла подготовка к приёму свиты
жениха и свадебному пиру. После свадебного
пира и обряда одевания невесты происходило
прощание последней с домашним очагом. Сва-
дебный поезд привозил невесту в дом жениха. Её
приобщали к домашнему очагу, совершался об-
ряд угощения свекрови и старших женщин сме-
сью мёда и масла из чаши, которую невеста при-
возила с собой. Другой важнейший обряд – это
снятие фаты. В доме жениха устраивался свадеб-
ный пир.

Из послесвадебных обрядов можно выделить
скрывание молодожёнов и вывоз невесты к воде.

Неотъемлемой частью осетинской свадьбы
являлись свадебный фольклор и свадебная хоре-
ография [6, с. 10].

Значительное место в свадебном обряде осе-
тин принадлежит танцу и танцевальной музыке.
Являясь одной из важных сторон национальной
культуры, танец непосредственно связан с бытом
самого народа. Песни и танцы с древнейших вре-
мён были необходимой принадлежностью почти
всех национальных празднеств.

Уже со времён глубокой древности осетинс-
кое танцевальное искусство отличалось исклю-
чительным своеобразием. О том, какое важное
значение имел танец в быту предков осетин, сви-
детельствует осетинский народный эпос.

Нарты, собравшись на поле игрищ, предава-
лись бурному «симду» (массовая пляска), о ко-
торого, по словам сказителя, «тряслись горы
и дрожала земля». Кроме массового симда, в ска-
заниях описывается сольный мужской танец, тре-
бовавший от исполнителя виртуозного искусст-
ва, ловкости и молодецкого удальства [7, с. 57].
В сказании «Женитьба Сослана на Бедохе» даёт-
ся описание совершенного по своей технике
и виртуозности сольного мужского танца:

«И вскочил тут Сослан, да и начал пляску,
Он сперва на земле проплясал немало.
Так искусно плясал, что нарты дивились,
Все диву давались, глаз отвесть не могли.

А затем на фынге продолжал он пляску,
Тут он начал плясать ещё искуснее,
Закружился волчком по самому краю,
Ни капли не пролил, не сбросил ни крохи.

Дивились все нарты: вот это искусник!
Такое искусство ещё не видано.

Сослану под ноги мечи подставили,
Мечи уставили остриями кверху,
А Сослан все пляшет, – на мечах вертится,
Будто бы вертится колесо мельницы.

«Ну, и дьявол, право, – все нарты шепчутся, –
Вовек не видали такого плясуна!» [8, с. 116].
О разнообразии и богатстве осетинского

танцевального искусства свидетельствует также
огромное количество танцевальных наигрышей,
сохранившихся в народном быту вплоть до на-
ших дней.

Известно, что каждый народ стремится воп-
лотить в своих национальных танцах черты, при-
сущие идеальному образу человека, черты, ко-
торые по представлению данного народа явля-
ются образцовыми. Они нашли яркое воплоще-
ние и в осетинской народной хореографии.

Как отмечает В.С. Уарзиати: «Народная хоре-
ография – один из самых популярных и любимых
видов развлечений осетин, восходящих к глубокой
древности. Хореография тесно связана с обрядо-
вой практикой. Танцевальная культура является
одной из наиболее устойчивых форм народного
искусства. Танцы и песни занимают важное мес-
то и в современном свадебном обряде» [9, с. 27].

На осетинской свадьбе всех занимало веселье,
танцы и песни. Дисциплина, подтянутость и со-
бранность, почтительная сдержанность молоде-
жи, массовое веселье, праздничная торжествен-
ность – всё это положительные стороны осетин-
ской свадьбы. Особо следует подчеркнуть, что
осетины отличались воздержанностью за столом.
Эти благородные черты, присущие осетинскому
свадебному торжеству несомненно заслужива-
ют сохранения и всемерного развития.

Свадебную поэзию, как и свадебную хореог-
рафию, можно условно разделить на официаль-
ную и карнавальную (смеховую).

Официальная свадебная поэзия включала, во-
первых, песни, молитвословия и пожелания не-
весте, сопровождавшие ритуал. Во-вторых, это
сказания, песни и молитвословия, которые испол-
нялись и произносились участниками свадебно-
го застолья.

Карнавальная поэзия – это развлекательные
песни и частушки, сопровождавшие аналогичные
танцы и игры, и содержавшие в себе элементы
магии плодородия.

Так, в отцовском доме после обряда проща-
ния невесты с очагом и надочажной цепью по-
жилые мужчины и женщины брались за руки
и, замкнув круг, в котором у надочажной цепи

Роль музыки в свадебном обряде осетин
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находились невеста с шафером, танцевали и пели
песню с припевом: «алай, ой алай, алай – булай».
В доме жениха этот обряд повторялся [10, с. 143].

По мнению Т.А. Хамицаевой, древнейший
обряд хождения вокруг очага, сохранившийся во
всём его синкретизме (сочетание действия, танца,
песни, молитвословия), имел своим содержани-
ем обращение к огню (духу огня) с просьбой дать
всякие блага невесте, благословить настоящий
брак [2].

Другим важнейшим моментом был вывод
невесты из дома. Это действие сопровождала
«Песня матери» («Нанайы зарæг»), которую ис-
полняли поезжане, свита жениха. Ни в каких дру-
гих случаях эту песню не исполняли.

Песня «Нанайы зарæг» по своей фразеоло-
гии сближается с причитаниями, и это не случай-
но. Ведь «традиционно свадебные и похоронные
обряды рассматривались как «обряды перехода»
из одной социальной категории в другую. Эта
переходная фаза в мифологическом сознании
уподоблялась смерти» [12, с. 125].

Родственники невесты пели ответную песню
и создавали ею весёлое настроение. Как правило,
это бывала «Песня о Уастырджи».

В песне восхвалялся святой Уастырджи, у ко-
торого просили благословения невесте и поез-
жанам в их пути в дом жениха.

За свадебным застольем в доме невесты и же-
ниха исполнялись сказания (Кадаги) «О сыне Уаза
славном Ацамазе», «О том, как женился сын Та-
тартупа Татаркан», «Песня о дочери слепого
Афсати» и другие застольные песни [13, с. 26].

Из карнавальных песен можно выделить песню
«Чепена», сопровождавшую одноимённый массо-
вый танец хороводного характера и частушки.

У осетин танцы называются «хъазт». Слово
«кафт» – «танец», «пляска» относится к конкрет-
ному танцу и применяется к сольному или пар-
ному танцу, в отличие от «симд» – «массовый,
хороводный танец». «Хъазт» же включает целый
комплекс обрядового действия и бывает как на
праздниках, так и на свадьбе.

Ещё недавно, до появления гармони, осетины
танцевали под аккомпанемент хъисын фандыра.

Свадебная и праздничная хореография име-
ли одну и туже основу – различные варианты

мифа творения. Обрядовые танцы – состязания,
исполнявшиеся в ключевые моменты жизни как
отдельных людей, так и общества, были призваны
рассказать о том, как в некий изначальный пери-
од стала существовать вселенная. Подтверждени-
ем ритуальной природы осетинских танцев явля-
ется и лингвистический анализ самого популяр-
ного массового осетинского танца симд. Как по-
казал В.И. Абаев, слово «симд» имеет в своей пер-
вооснове «sam – / sim», что означает «ревностно
исполнять культовое действие, связанное с жерт-
воприношением» [14, с. 108].

Со временем память о культовой природе
осетинских танцев была утрачена, и они стали
одним из любимых развлечений осетин разных
поколений.
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В 1820–1830-е гг. к творчеству Томаса
 Мура, наряду с классиками русской
 литературы В.А. Жуковским, И.И. Коз-

ловым, А.С. Пушкиным, П.А. Вяземским,
М.Ю. Лермонтовым и др., обращались и писате-
ли, творчество которых осталось вдалеке от ос-
новных, магистральных путей литературного раз-
вития в России.

А.Н. Очкин в большой переводной статье
«Нечто о Томасе Муре», напечатанной в 1822 г.
в «Благонамеренном» [11, c. 45–52], приводил тек-
сты четырех «Ирландских мелодий» в прозаичес-
ком переводе с французского языка. Переведен-
ные Очкиньм стихотворения «She is far from the
land...» (из четвертой части «Ирландских мело-
дий»), «The legacy...» (из второй части), «At the
mid hour of night...» (из третьей части), «Oh! Blame
not the bard...» (из третьей части) пользовались
большой популярностью среди русских читателей
и впоследствии неоднократно переводились. Пе-
реводы Очкина, представлявшие собой своеобраз-
ные подстрочники, были призваны дать представ-
ление о тематике и художественном своеобразии
«мелодий» Мура медитативного содержания.

М.П. Алексеев, внимательно изучавший рус-
скую периодику XIX в. на предмет установления
в ней английских литературных влияний, обнару-
жил в №18 «Дамского журнала» за 1823 г. выпол-
ненные Татьяной Антоновой прозаические пе-
реводы «мелодий» «Yon remember Ellen...» (из
пятой части «Irish Melodies») и «Come o'er the
sea...» (из шестой части) [8, c. 203–205]. Сделан-
ные весьма неискуcно, эти переводы предназна-
чались для массового читателя, который привле-
кался сентиментальным характером описания,
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сопровождавшегося авторской морализацией,
совершенно чуждой оригиналам Мура. В пере-
водах утрачивались общая чувственная атмосфе-
ра английского подлинника, его характерная му-
зыкальная основа. Также следует сказать, что
Т. Антонова сделала оба своих русских перевода
(«Елена, или Госпожа Резна», «Призывание»)
«ирландских мелодий» Томаса Мура с француз-
ских переводов, изданных в Париже в том же 1823 г.
Анной Луизой Беллок в книге «Les amours des
anges еt les melodies irlandaises».

Издание, подготовленное Анной Луизой Бел-
лок, стало источником для еще одного прозаи-
ческого перевода, опубликованного «Дамским
журналом» в 1823 г., – за подписью Марии Васи-
льевой под названием «Увядшая роза» увидел
свет перевод стихотворения «Tis the last rose of
summer...» из пятой части «Irish Melodies» Т. Мура
[18, c. 102–103]. Бесспорно, и этот перевод не отли-
чался ни совершенством, ни близостью к ориги-
налу, однако примечателен сам факт раннего вни-
мания к произведению Мура, имевшему впослед-
ствии примечательную известность в России.

В 1828 г. в «Сыне отечества» был напечатан
перевод стихотворения Томаса Мура «Come o'er
the sea...» (из шестой части «Ирландских мело-
дий»), выполненный Аполлоном Редкиным: «Без-
брежный создан океан // Для душ, пылающих сво-
бодой; // Земля ж извергнута природой, // Нa то
ль, чтоб добрый был попран!.. // И так в лазурные
равнины // Последуй, дева, ты за мной; // Путево-
дительной звездой, // Нам будут ветры-исполи-
ны!..» [15, c. 87–88]. Публикация в «Сыне отече-
ства» была озаглавлена «Ирландская мелодия
(Подражание Mypy)», однако в авторском сбор-
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нике Аполлона Редкина «Цевница», вышедшем
немногим позднее в том же 1828 г., стихотворе-
ние увидело свет уже под другим, несколько скор-
ректированным названием – «Ирландская мело-
дия (из Мура)» [14, c. 7–10]. По мнению А.Н. Ги-
ривенко, в подобных случаях «трудно провести
грань между переводом и переложением, для
которого характерны модификация первоначаль-
ного смысла, неожиданное нагнетание слов-сим-
волов, усиление условности образа» [7, c. 540].
Видимо, и сам Аполлон Редкин сомневался, что
именно создано им – перевод или переложение.
Сохраняя существенную близость подлиннику,
стихотворение вместе с тем отчетливо вписыва-
лось в канву русского гражданского романтиз-
ма, сочетало патриотические мотивы и традици-
онные байронические образы, прочно вошедшие
в русскую литературу.

В том же 1828 г. в книге И.П. Бороздны «Опы-
ты в стихах» было опубликовано стихотворение
«Мелодия. Гимн богу», имевшее подзаголовок
«Вольный перевод из «Мелодий» Мура» и вос-
ходившее к «Thou art, oh god! the life and light...» –
первой песне из известного цикла Муpa «Sacred
songs» [3, c. 35–36; см. также: 2, с. 37–38]. Пере-
вод Бороздны сочетал красочность языка и точ-
ность зарисовок с длиннотами общих мест, избы-
точной литературностью, во многом обусловлен-
ными тем, что поэт в 1820-е гг. только начинал
свой путь в литературе, – книга «Опыты в стихах»
была его первым авторским сборником.

К переводу «ирландских мелодий» Томаса
Мура в конце 1820-х или в начале 1830-х гг. обра-
тился В.И. Любич-Романович – однокашник
Н.В. Гоголя по Нежинской гимназии, отличавший-
ся «замечательной способностью изучать с нео-
быкновенной легкостью иностранные языки» [17,
c. 415]. Вышедший в 1832 г. первый сборник по-
эта «Стихотворения Василия Романовича» вклю-
чал в себя преимущественно подражания и воль-
ные переводы из французских, английских,
польских романтиков, в частности, А. Шенье,
В. Гюго, Т. Мура, Дж. Байрона, А. Мицкевича.
Переводное стихотворение «Как сладок час...» на-
ходится в непосредственной связи с мелодией
Мура из второй части «Ирландских мелодий»
«How dear to me hour...», однако английский ори-
гинал включает всего две строфы, тогда как пере-
вод Любича-Романовича – четыре, причем
мысль в переводе выражается существенно про-
страннее, со значительными отклонениями от

подлинника. Другое вольное подражание Люби-
ча-Романовича Томасу Муру «Пускай рок ги-
бельный разит...» восходит к пятой части «Ирлан-
дских мелодий», в которую было включено сти-
хотворение «Farewell! – But whenever you welcome
the hour...», – Любич-Романович перевел после-
днее из трех восьмистиший Мура, расширив его
до объема четырех строф по четыре стиха каж-
дый. Распространенность переводов, ставшая ха-
рактерной чертой творчества Любича-Романо-
вича, была обусловлена своеобразным нагнета-
нием в текстах синонимических тропов и даже
повторяющихся однородных конструкций. К чис-
лу образцов эротической лирики может быть от-
несен осуществленный Любичем-Романовичем
перевод стихотворения Мура «Fly not yet» из пер-
вой части «Ирландских мелодий», известный под
заглавием «Пробудь еще! Пробудь со мной...»;
вместо двадцати шести стихов подлинника пере-
вод содержит сорок восемь, причем распростра-
нение достигнуто при помощи введения допол-
нительных художественных деталей, например,
упоминания «сени пальм», «степи глухой» и т.д.
[см.: 16, c. 57]. В переводах Любича-Романовича
из Мура нашли отражение настроения, характер-
ные для русской поэзии рубежа 1820–1830-х гг., –
увлечение лирической экспрессией, без которой
невозможно было представить и большие сюжет-
ные произведения, постепенный отход от тради-
ций «элегической школы» [см.: 5], интерес к ори-
ентальным мотивам, чувственности и эротизму.
Вместе с тем переводы Любича-Романовича не-
редко оказывались излишне вольными, отдален-
ными от замыслов художественных оригиналов
и при этом не всегда точными с позиций выбора
средств поэтического языка.

Наряду с «Ирландскими мелодиями» внима-
ние русских переводчиков привлекали большие
сюжетные произведения Томаса Мура. Роман
«Эпикуреец» («The Epicurean»), написанный
в 1820 г. и опубликованный в 1827 г., вызывал у чи-
тателей противоречивые чувства – и в Англии,
и во Франции, где появился в 1828 г. в переводе
А. Ренуара, – ввиду архаичности построения,
представлявшегося крайне неудачным на фоне
новых сочинений В. Скотта. Вместе с тем роман
внимательно читался и обсуждался, причем не
только в Англии и Франции [см.: 12, c. 356], но
и в России, свидетельством чему, в частности, мо-
жет служить большой эпиграф из него на англий-
ском языке, предваряющий изданную в 1830 г.
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в Санкт-Петербурге книгу Д.П. Ознобишина «Се-
лам, или Язык цветов». Первый русский перевод
из «Эпикурейца» увидел свет в 1829 г. в «Русском
зрителе», – переводчик, скрывшийся под псевдо-
нимом В.М., предложил русскому читателю пер-
вые пять глав романа Мура, причем в тексте со-
держалось и три стихотворных фрагмента [10,
c. 105–142]. Полный перевод «Эпикурейца» был
осуществлен с французского языка А. Савицким
в 1833 г. [см.: 19] и вызвал появление рецензий
Н.А. Полевого в «Московском телеграфе» [13,
c. 106–116] и Б.Р. в «Северной пчеле» [1, c. 345–
348]. Русский перевод исказил основную идею То-
маса Мура, не сохранил «прелесть слога, изяще-
ство и какую-то роскошь выражений подлинни-
ка», однако не это вызвало активное неприятие кри-
тики, – Н.А. Полевой был напуган скепсисом са-
мого Мура по отношению к религиозным кано-
нам, «холодом и беззаботностью, переходящими
от писателя к его лицам», а также тем, что ирланд-
ский поэт «столько же дорожит религиозным раз-
дором, как историк Юм» [13, c. 115, 113], сформу-
лировавший основные принципы агностицизма.

Первым русским писателем, обратившимся
в 1828 г. к переводу отрывка из поэмы «Любовь
ангелов» («The loves of the Angels»), напечатан-
ной в Англии в 1823 г., был П.А. Габбе, автор из-
вестной элегии «Бейрон в темнице», ставшей от-
кликом на получение от П.А. Вяземского «Шиль-
онского узника» Дж.-Г. Байрона в переводе
В.А. Жуковского. П.А. Габбе в сокращенном виде
перевел прозой стихотворное введение к поэме
и историю первого ангела, при этом совершен-
но опустив прозаическое предисловие и истории
второго и третьего ангелов, – уже из этого мож-
но судить, что переводной отрывок не мог со-
здать полного представления о произведении
Мура. Экспрессивный поэтический текст заме-
нен переводчиком пространными, многословны-
ми прозаическими описаниями, не способными
передать образности и художественной вырази-
тельности оригинала. После публикации в «Мос-
ковском телеграфе» [6, c. 36–49] переводной от-
рывок привлек внимание Е.Ф. Розена, осуществив-
шего его перевод на немецкий язык, увидевший
свет в ревельском еженедельнике «Esthona» и выз-
вавший неодобрительные суждения критики [20;
см. также: 9, с. 21]. Впоследствии перевод
П.А. Габбе был прочно забыт, однако новой по-
пытки обращения другого русского переводчи-
ка к поэме Мура «Любовь ангелов» пришлось

ждать недолго: в 1831 или 1832 г. произведение
английского поэта привлекло внимание Я.М. Не-
верова – студента словесного факультета Мос-
ковского университета, ставшего впоследствии из-
вестным критиком. В студенческие годы Я.М. Не-
веров самостоятельно изучил несколько европей-
ских языков (французский, итальянский, немец-
кий, английский), после чего занялся переводами
произведений В. Менцеля, Т. Мура, Э.-Т.-А. Гоф-
мана, В. Ирвинга, Дж.-Г. Байрона. Переводы, вы-
полненные Неверовым в самом начале 1830-х гг.,
не сохранились, однако об их существовании мы
знаем со слов самого переводчика, главы из ав-
тобиографии которого, посвященные универси-
тетским годам, опубликовал в 1915 г. при своей
статье Н.Л. Бродский. В автобиографии Я.М. Не-
веров указывал, что, «живя у Мельгунова в чис-
то литературном кругу», он увлекся творчеством
и «перевел с английского поэму Мура «Любовь
ангелов» [цит. по: 4, c. 116, 120]. Учитывая, что все
произведения и переводы Неверова, дошедшие
до нас, написаны прозой, можно предполагать,
что и «Любовь ангелов» также была переведена
без сохранения поэтической формы.

Таким образом, в 1820–1830-е гг. произведе-
ния Томаса Мура интересовали многих писате-
лей, имена которых оказались на периферии ли-
тературного процесса и ныне прочно забыты.
Большинство переводов, выполненных ими, вос-
ходили не к английскому первоисточнику, а к его
французской переводческой интерпретации. Для
большинства поэтов «третьего ряда» было нере-
альным удержать художественный образ и наи-
более значимые мысли Мypa в рамках поэтичес-
кой формы, а потому нередко стихи ирландского
барда перекладывались прозой. Признавая, что
особый интерес переводчиков вызывали в этот
период «Ирландские мелодии» Мура, следует ска-
зать, что и другие произведения поэта – роман
«Эпикуреец», поэма «Любовь ангелов» и т.д. – не
остались без внимания русской литературной сре-
ды, о чем свидетельствуют обращения к ним А. Са-
вицкого, П.А. Габбе, Я.М. Неверова и др.
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Творческая карьера английского эстета
О. Уайльда (1854–1900) развивалась нео-
бычайно стремительно. Добиваясь из-

вестности и успеха, он занимался журналисти-
кой и редакторской деятельностью, писал литера-
турно-критические эссе, пробовал себя в поэзии,
прозе и драматургии. Но мало кому известно, что
первая серьёзная авторская работа Уайльда была
научно-исследовательской.

Работа «Подъём исторической критики» была
написана Уайльдом, студентом классического
отделения оксфордского колледжа Магдалины,

УДК 821. 09
Н.В. Котова

«ПОДЪЁМ ИСТОРИЧЕСКОЙ КРИТИКИ» О. УАЙЛЬДА:
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЭСТЕТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научное исследование О. Уайльда «Подъём исторической критики», тематически не связан-
ное с проблемами эстетики и по этой причине оставшееся без внимания в отечественном литера-
туроведении, сыграло, тем не менее, важную роль в становлении диалектического способа рас-
суждения будущего теоретика эстетизма. Обзор основных содержательных моментов исследо-
вания даёт представление и о формировании сферы эстетических интересов писателя.

Ключевые слова: Уайльд, «дух исторической критики», диалектика, эстетика.

в 1879 году для конкурса на ректорскую премию.
Заданная тема – «Историческая критика в антич-
ном мире» – непосредственно касалась сферы его
интеллектуальных интересов и, как показывает
анализ, заложила философско-методологические
основы его будущей теоретической деятельности.

План содержания работы достаточно логично
структурирован. Уайльд выделяет четыре части,
и, хотя он не даёт им названий, каждая из них име-
ет определённую цель в раскрытии темы. Так, пер-
вая часть представляет собой своего рода введе-
ние в тему. Здесь Уайльд определяет цель (описать

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА
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процесс становления исторической критики), пред-
мет (теория и практика философов и историков,
чьи методы продвинули дух исторической крити-
ки) и метод исследования (диалектический).

Для аргументированного обозначения пред-
мета исследования Уайльд делает краткий обзор
деятельности древних историков. По его мнению,
большинство древних цивилизаций не сформи-
ровали историю как науку, а лишь сами стали её
материалом: Азия была слишком материалистич-
на, Египет – неизменен, индусы – аналитичны
и логичны, а китайские летописи зафиксировали
лишь голые факты. Не устраивает Уайльда и дея-
тельность римских историков, в работах которых
он обнаруживает лишь подробные отчёты о со-
бытиях. Он ищет творческий подход к трактовке
истории: ему нужна не столько материя, сколько
дух, не сухая информация, а её интеллектуальная
и одухотворённая обработка. Такую обработку
он находит у древних греков и называет её «ду-
хом исторической критики». Дух исторической
критики выступает как особая способность разу-
ма, состоящая в умении находить закономерность
и единство и критически и творчески перераба-
тывать информацию.

Содержание второй части работы являет со-
бой развёрнутое рассуждение о том, как греки
подошли к идее исторической критики, пытаясь
совместить рациональное и метафизическое по-
нимание хода истории. Для Уайльда, современ-
ника эпохи позитивизма, очевидца процесса се-
куляризации исторического сознания, было прин-
ципиально важно обнаружить «дух рационализ-
ма» у античных историков.

Развитие исторической критики, по Уайльду,
связано с развитием человеческого сознания,
с появлением «духа скептицизма» и возникнове-
нием этических претензий к «негуманной» гре-
ческой мифологии. Поскольку этическая крити-
ка ещё не могла быть прямой, она «прикрыва-
лась метафорами и скрытыми значениями» [3,
с. 1120], в которых и следует усматривать истоки
исторической критики.

Уайльд обозначает этот первый этап трактов-
ки истории, самый ранний пример синтеза кри-
тических и творческих способностей, как теорию,
основанную на аллегорических принципах интер-
претации. Эту методологию далее отвергает Пла-
тон, который «переписывает историю с дидакти-
ческой целью, определяя этические каноны ис-
торической критики. Бог – это добро, справедли-

вость, истина, бесстрастность» [3, с. 1200]. Этот
этап развития исторической теории Уайльд обо-
значает как «этическую реконструкцию исто-
рии» [3, с. 1201].

Выделяется Уайльдом и третий, «полуистори-
ческий этап», родоначальником которого был
Евгемер, пытавшийся дать рациональное объяс-
нение мифам и исходивший из убеждения, что
«боги и герои были простыми смертными, чьи
достижения были преувеличены и неверно ис-
толкованы» [3, с. 1201]. Уайльд, глубоко понима-
ющий специфику мифологического мышления,
неотъемлемо связанного с творческой, преобра-
зующей способностью сознания, расценивает та-
кой подход как неудачный и утверждает, что «красть
у мифа его суть, состоящую в сверхъестественно-
сти, представлять сухую шелуху как исторический
факт… – это всецело ошибаться в истинном мето-
де исследования и идентифицировать правдопо-
добие с истиной» [3, с. 1201–1202]. К мифу не сле-
дует подходить рационально, надо просто принять
его условия, считает Уайльд; в этом и будет состо-
ять критический и творческий подход.

Пример такого подхода Уайльд усматривает
в методе Геродота, сумевшего совместить
сверхъестественное с использованием канонов
рационализма, эмпирическую связь причины
и следствия с обращением к объективно суще-
ствующему своду непреложных законов бытия,
установленных волей богов.

Анализируя метод Геродота, Уайльд выводит
одно из главных, по его мнению, правил истори-
ческой критики: описываемое событие должно
быть «психологически вероятным» или, други-
ми словами, – правдоподобным. Так Уайльд по-
ходит к постулированию близости методов исто-
рической критики и художественного творчества.
Ведущая теория поэтического искусства – тео-
рия правдоподобия – объявляется также и глав-
ным правилом искусства исторической критики.

В третьей части эссе Уайльда занимает воп-
рос о возникновении философии истории, при-
чем в той форме, в какой он обозначен в гречес-
кой мысли. Хотя традиционно считается, что
в языческой картине мира смысл истории не был
акцентирован, Уайльд полагает, что подход к этой
теме у греков присутствовал, хотя и не проявил
себя логично и последовательно. «Как все дру-
гие великие мысли, мысль о философии истории
пришла к грекам спонтанно, через великолепие
воображения, ещё до того, как индуктивный спо-
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соб вооружил их инструментами подтвержде-
ния». Уайльду кажется возможным обнаружение
в «мистических спекуляциях ранних греческих
мыслителей желания раскрыть формулу закона,
который поможет объяснить различные прояв-
ления жизни органических тел, включая челове-
ка» [3, с. 1215], выявление попытки постижения
смысла и закономерностей исторического про-
цесса. А это уже будет зачатком философии ис-
тории, на котором, по мнению Уайльда, и зиж-
дется историческая критика.

Уайльд пишет эссе на материале древней, те-
леологической картины мира, где целевая причи-
на объясняет и мир природы, и мир человека, но
при этом интерпретирует учения древних в рус-
ле каузальной традиции Нового Времени. «Ос-
новной реквизит любой научной концепции ис-
тории – доктрина однообразной последователь-
ности, которая подразумевает, что если произош-
ли определённые события, то за ними как резуль-
тат произойдут другие, что прошлое – есть ключ
к будущему» [3, с. 1215]. Уайльд пытается обна-
ружить примеры понимания древними законо-
мерности исторического процесса и выявляет,
что поначалу функцию философии истории вы-
полняла религия. Так, у Геродота, представителя
ортодоксальной мысли, идея последовательности
причины и следствия появляется в виде Немезиды
и провидения, что, по мнению Уайльда, и есть «на-
учная концепция закона, только обозреваемая
с этической точки зрения» [3, с. 1215]. У Фукидида
философия истории базируется на теории вероят-
ности, основанной на единообразии человеческой
природы. Он полагает, что будущее будет похо-
дить на прошлое. Уайльд называет эту теорию
«циклической теорией чередований» [3, с. 1215].

В четвёртой части эссе Уайльд рассматрива-
ет тему прогресса и развития в оценке древних
историков и определяет специфику их метода.
Уайльд подчёркивает, что признание эволюцион-
ных тенденций развития социума играет важную
роль в понимании хода истории. Думается, ход
мысли Уайльда в «Подъёме исторической крити-
ки» определяется философией Г. Спенсера, уче-
ние которого олицетворяет рационалистические
и обобщающие тенденции в науке и философии
XIX века: создание синтетической философии,
объединяющей данные всех наук и формулиру-
ющей общие закономерности. Эта цель, плато-
новская по духу, сродни цели уайльдовской исто-
рической критики: объединить исторические дан-

ные и сформулировать общие законы развития
общества.

Как в социальных, так и в естественных науках
должен учитываться принцип увядания, считает
Уайльд, – «всё имеет начало, и всё имеет конец.
Постоянное перераспределение материи и движе-
ния – есть неизбежный результат обычной настой-
чивости силы, и совершенное равновесие невоз-
можно в политике и, конечно, в физике» [3, с. 1217].

Недостатком платоновского «Города Солнца»
и является, по Уайльду, игнорирование «принци-
па увядания», вот почему платоновская последо-
вательность государств кажется Уайльду скорее
последовательностью идей философского созна-
ния, чем исторической последовательностью вре-
мени. Объективный идеализм Платона не совме-
щается со спенсеровским эмпирическим пости-
жением действительности. Гораздо ближе к идее
прогресса стоит Аристотель, эволюционировав-
ший в сторону естественнонаучного эмпиризма.
По Аристотелю, если теория упадка – научна, то
она будет действовать для всех государств, в том
числе и идеальных [3, с. 1217].

Уайльд определяет метод Платона как «апри-
орный и дедуктивный», и, именно как априор-
ный теоретик, он и критикуется Аристотелем.
Метод Аристотеля Уайльд определяет как «исто-
рический и эмпирический» и, как вся античная
мысль, основанный на дедукции.

Уайльд обнаруживает у Аристотеля черты,
характерные для теории прогресса. Так, в начале
«Политики» Аристотель указывает на то, что че-
ловека надо исследовать в развитии от низших
форм к высшим. Также Уайльд полагает, что
Аристотель приблизился к современной теории
эволюции по вопросам «дифференциации фун-
кций» и «выживания сильнейших», и это было
«важнейшим шагом в развитии исторической
критики» [3, с. 1218].

Уайльд сравнивает трактовку идеи прогресса
в древнегреческой философской традиции и кон-
цепцию прогресса в том виде, в каком она суще-
ствовала на рубеже XIX–XX веков. Если Платон
в «Законах» и Аристотель в «Политике» рассуж-
дали о совершенствовании социально-политичес-
кой организации, которая развивается от семьи
и первобытной общины до греческого полиса, то
большинство современных Уайльду исследовате-
лей были убеждены в том, что прогресс происхо-
дит на всех уровнях, во всех основных структурах
общества, и на основании этого делали заключе-
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ние, что в конечном итоге можно достичь полного
процветания. «Современная концепция прогресса
основана частью на новом энтузиазме и пок-
лонении человеческой природе, а частью – надеж-
дах на материальное улучшение жизни цивилиза-
ции, которое прогнозирует наука» [3, с. 1221].
Уайльд рассуждает в русле традиции позитивиз-
ма, согласно которой в историческом процессе
имеет место медленное и неуклонное наращива-
ние определённого позитивного содержания,
и суммирует триумф идеи прогресса, опиравше-
гося на достижения науки и технологии. Идеальным
же принципом греков были порядок и постоянство,
что не позволило им развить идею «неопределён-
ного», в сравнении с порядком, прогресса.

Довольно пространно Уайльд рассуждает об
объективности, всеобщности и всеохватности
информации, предоставляемой историками.
Только на основе объективности они смогут вы-
полнять свою просветительскую обязанность:
учить народы не повторять прошлых ошибок.
Анализируя степень объективности фактов, за-
писанных историками, Уайльд обращает особое
внимание на речи исторических деятелей, под-
тверждающих то или иное событие.

Объективность ни одной из речей установить
невозможно, но, по Уайльду, в этом и нет необ-
ходимости. Поскольку эти речи призваны лишь
оживлять повествование, вносить определённый
драматический элемент, они должны просто об-
ладать психологической вероятностью. «Антич-
ный историк в ответ на современную критику
сказал бы, возможно, что эти выдуманные речи
в реальности более истинны, чем действительные,
подобно тому, как Аристотель говорит, что по-
эзия более истинна, чем история» [3, с. 1233].
Вновь Уайльд вводит в историческую критику
художественный элемент. Типичное, правдопо-
добное, психологически вероятное – категории
художественной литературы, но их способность
обобщать, максимально приближаться к истине,
играет важную роль в воссоздании объективной
исторической картины и помогает историку в соз-
дании документального повествования.

По Уайльду, и настоящий поэт, и настоящий
историк – фигуры не пассивные; они должны не
просто наблюдать жизнь, а активно её проживать
в разных ипостасях. В частности, идеальный ис-
торик должен быть современником событий, ко-
торые описывает, или быть удалённым от них
только на одно поколение, поскольку его обязан-

ность – не доверять, но проверять. Он не должен
быть в изоляции от жизни, а должен находиться
в самой гуще событий: быть и солдатом, и поли-
тиком, и путешественником, «как Байрон и Эс-
хил, – быть и бардом, и героем» [3, с. 1234]. Здесь
чувствуется зарождение собственной позиции
Уайльда по отношению к жизни как акту твор-
ческому, дающему материал для будущих творе-
ний, а далее и приобретающей творческую са-
моценность.

Далее Уайльд сравнивает идеального истори-
ка и идеального философа. Они оба – «зрители
всех времён и всех форм существования», для них
всё имеет значение. Но если философ «равноду-
шен к жизненным штормам и его глаза обраще-
ны к отдалённым солнечным высотам, он любит
знание ради самого знания и мудрости, то исто-
рик – энергичный участник жизни, готовый при-
менять свои знания для пользы дела. Оба равно
хотят достичь истины, но один – из соображений
пользы, другой – красоты» [3, с. 1235]. Здесь по-
являются краеугольные для будущей эстетики
Уайльда понятия: польза и красота. Кем должен
будет стать поэт: «историком» или «филосо-
фом»? или стать и тем, и другим, ведь они оба –
искатели истины? Сравнивая поэта, историка
и философа, Уайльд намекает на близость дея-
тельности этих творцов смыслов, фактов и истин.

В исследовании показано, как постепенно из
мифологических верований развивается истори-
ческая критика. Критико-творческий дух, впервые
проявивший себя как «историческое чувство»,
позднее рационализируется как наука историчес-
кой критики, как осознанная методология и фи-
лософия. Делая особый акцент на конституиру-
ющий «дух критики» синтез критических и твор-
ческих способностей, Уайльд усматривает худо-
жественный элемент в научном познании и од-
новременно привносит научную методологию
в творческую деятельность. «Дух исторической
критики» должен быть рационален и недогмати-
чен, совмещать логику и воображение, объеди-
нять законы, лежащие в основе бытия, и ориенти-
роваться на типичное, правдоподобное и психо-
логически вероятное. Творческая способность
для Уайльда выступает атрибутивной характери-
стикой сознания, диалектический метод – един-
ственным способом теоретического и критичес-
кого мышления.

Методологический и критический ход мысли
Уайльда-исследователя основан на диалектичес-
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ком принципе. Истина для него процесс, а не дан-
ность, процесс рефлексии, в котором познаётся
взаимосвязь противостоящих друг другу явлений,
обнаруживается общее начало у частных, зачас-
тую противоположных феноменов. Диалектика,
как «умение познающего субъекта вести спор
с собой в диалоге мыслящих» [2, с. 645], как логи-
ка снятия противоречий и рождения нового смыс-
ла, как констатация единства противоположнос-
тей в мыслимом, помогает Уайльду сориентиро-
ваться в сложнейшем и объёмном материале.

Эссе «Подъём исторической критики» демон-
стрирует глубину аналитической мысли Уайльда,
широту его интеллектуальных интересов и несом-
ненный исследовательский талант. Хотя тематика
эссе не связана с эстетикой, даже с имплицитной,
но, думается, эта работа имела важное значение
в становлении философско-эстетического направ-
ления мысли Уайльда. В «Подъёме исторической

критики» впервые на практике опробован диалек-
тический метод. В ряде случаев Уайльд изменяет
логике диалектики и мыслит плюралистично. А плю-
рализм, как частный случай эклектики, как санкци-
онирование истинности различных мнений, явля-
ется признаком неблагополучия теории, как, соб-
ственно, и знаменитые уайльдовские парадоксы. Но
это и есть то, что особенно привлекает в Уайльде.
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Иннокентий Анненский оставил яркие
 свидетельства своего глубокого и тон-
 кого понимания литературы, что дос-

таточно полно и ярко проявилось в совокупнос-
ти его критико-эссеистских работ, объединенных
в «Книгах отражений», – признанном шедевре
критической прозы поэта. Они вызывают не мень-
ший исследовательский интерес, чем его поэзия.
И это не случайно: критические статьи и выступ-
ления Анненского влияли на формирование со-
временных ему поэтических концепций, являясь
объектом полемических реакций и во многом
предопределяя новые пути развития художествен-
ной культуры.

Однако критическое творчество Анненского
ценно и как выражение литературной личности
поэта. Психологическую доминанту в критике
Анненского выделяет литературовед Л.Д. Щеме-
лева. Она представляет ее как «подспудную ос-
нову художественного сознания, что порождает
искусство и “красоту”» [8]. Такое психологичес-
кое проникновение в художественный текст, по
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мысли автора, не обеспечивает адекватности его
интерпретации, но помогает создать некий дотек-
стовый психологический план, что приближает
метод Анненского-критика к биографическому,
точнее к духовно-биографическому прочтению
конкретного произведения, как и творчества ху-
дожника в целом.

Вряд ли такое понимание критического мето-
да Анненского можно считать адекватным. Го-
раздо важнее увидеть за этим характер его интел-
лектуальной реакции на тот или иной анализиру-
емый им художественный феномен.

Можно было бы в этой связи согласиться
с И. Корецкой, которая относит критический ме-
тод Анненского по специфике повествовательной
структуры к импрессионистической критике, под-
черкивая, что «эстетические суждения разрознен-
ны, отрывочны, подчинены стихии субъективно-
го» [4, с. 207]. Как видим, отнесение критической
прозы Анненского к области импрессионистичес-
кой критики осуществляется И. Корецкой прежде
всего на основе повествовательных особенностей,
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композиционных построений его критических
опытов, их стилистически неоднородной манеры.

Однако И. Подольская, поднимая вопрос об
импрессионистическом характере критической
прозы Анненского, отмечает расширение им ра-
мок, данных этой эстетикой. Она констатирует
прежде всего логичность и последовательность
построения его мысли, что гораздо шире обыч-
ного импрессионистического созерцания. Гово-
ря о присутствии в критической прозе Анненско-
го элементов импрессионистического письма,
И. Подольская замечает, что они выступают как
фон для более серьезных теоретических размыш-
лений: «впечатление создает лишь эмоциональ-
ную атмосферу, которая не предопределяет раз-
вития основной проблемы, но обостряет ее вос-
приятие» [5, с. 510].

В плане содержания «Книг отражений» оче-
видно преобладание в них классических тем и мо-
тивов. Но в то же время Анненский живо интере-
совался современным ему литературным про-
цессом, пытаясь, анализируя литературную кар-
тину своего времени, установить некий вневре-
менной контекст.

Эта мысль высказана Г.М. Пономаревой, ко-
торая затрагивает еще одно немаловажное каче-
ство творческой позиции И. Анненского, беру-
щее свое начало в романтическом миропонима-
нии, – проблему «симпатического символа»: «это
симпатия, которая протягивается от души к душе:
от художника к критику, от критика к читателю
и т.д.» [6, с. 87].

Надо признать, что, несмотря на интересные
высказывания и наблюдения, единое и достаточ-
но определенное представление относительно
Анненского-критика в исследовательской литера-
туре не просматривается. Г. Бугаев в специально
посвященной этой проблеме работе «Иннокен-
тий Анненский – критик» все свои рассуждения
сводит в основном к тому, что критическая проза
И. Анненского является прозой поэта. «Отсюда –
вопросы, полувопросы, недомолвки, переплете-
ния мыслей и образов – важнейшие элементы
поэтики, не характерные, в целом, для критичес-
кой прозы» [2], – считает он. Нам представляется
такое решение неоправданно простым и одно-
значным. Было бы более верным, на наш взгляд,
признать за Анненским создание особой крити-
ческой манеры, в которой, безусловно, сказался
его опыт поэта, но в то же время и прежде всего –
это специфически организованная интеллекту-

альная рефлексия, отличающаяся предельно лич-
ностной остротой и тонкостью проникновения в
художественную реальность. Конечно, при этом
чувствуется то обращение с художественным сло-
вом, которое могло сформироваться только в рус-
ле символизма. Но, как справедливо отмечает
И. Подольская, несмотря на формальное сход-
ство, внутреннее отличие критического метода
Анненского от символистской критики достаточ-
но явно заявляет о себе. Причина различий, по
мнению исследователя, кроется в том, что «Ан-
ненскому чужды религиозно-мистические, теур-
гические устремления символистов, он не разде-
ляет их эсхатологических чаяний, не принимает
участия в разработке их теоретической програм-
мы» [5, с. 507].

А. Федоров, намечая сходства и различия меж-
ду творчеством Анненского и поэтов символиз-
ма, выходит и на суждение о специфике крити-
ческих опытов Анненского. Говоря о «Книгах
отражений», исследователь отмечает некоторую
разговорность, даже фамильярность их стиля и
пестроту анализируемых авторов и их творений:
«обилие и смена литературных “портретов”,
сперва – развернутых, потом – все более сжатых,
а под конец опять несколько расширенных харак-
теристик лириков-современников, создает свое-
го рода мозаичность целого и известную преры-
вистость изложения – при переходах от одного
портрета к другому, порою же и в пределах одно-
го автора, когда критик словно перебивает себя
сам» [7, с. 564]. Как ни парадоксально, считает
А. Федоров, но именно это обстоятельство явля-
ется «фактором единства, противостоящим мно-
гообъектности этих эссе» [7, с. 563].

Интересно в связи с этим остроумное сужде-
ние А. Казаркина, который утверждает, что сам
Анненский понимал критику «как импровизиро-
ванное беглое самовыражение и медитацию,
спровоцированную образами читаемого тек-
ста» [3, с. 16]. Достаточно сопоставить эту мысль
со словами самого Анненского, настаивавшего
на отсутствии дистанции между ним, критиком,
и произведением, подлежащим его оценке, на су-
губо личном, предельно индивидуальном и про-
никновенном «прочтении» художественного тек-
ста. В предисловии к «Книгам отражений» он
отмечает: «Эта книга состоит из десяти очерков.
Я назвал их отражениями. И вот почему. Критик
стоит обыкновенно вне произведения: он его раз-
бирает и оценивает. Он не только вне его, но где-

«Книги отражений» И. Анненского как выражение критико-эссеистской позиции автора
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то над ним. Я же писал здесь только о том, что
мной владело, за чем я следовал, чему я отдавал-
ся, что я хотел сберечь в себе, сделав собою. Вот
в каком смысле мои очерки – отражения, это вов-
се не метафора» [1, с. 5].

Тем не менее, отмеченная А. Федоровым нео-
днородность и непоследовательность состава
«Книг отражений» может создать впечатление
хаотичности их содержания. И в этом тоже свое-
го рода «секрет» Анненского, скрывающий сво-
еобразие его литературно-критической позиции.
За, казалось бы, случайным характером крити-
ческих реакций выступает целостная структура
критической прозы Анненского как организован-
ного единства. Разнообразие тематического со-
держания – одна из существенных особенностей
«Книг отражений»: наряду с русской классикой
и современной отечественной поэзией Анненс-
кого-критика привлекает широчайший фон евро-
пейского художественного сознания, к которому
он многократно и по разным поводом обраща-
ется. Можно сказать, что тенденция к интертек-
стуальному дискурсу – одна из примечательных
особенностей критической манеры Анненского.
Но каким образом ему удается выдержать целос-
тность и единство повествования?

Эта загадка оставалась предметом разного
рода суждений, пока И. Подольская тонко и точ-
но не подметила, что единство критико-эссеистс-
ких опытов Анненского обеспечено наличием
совокупности своего рода «сцеплений»: «Аннен-
ский, как никто другой, обнаруживает эти “сцеп-
ления” в искусстве, показывая скрытую связь,
взаимодействие, “игру” идей. Гамлет, Бранд, Го-
лядкин и Раскольников, чеховские герои словно

во второй раз рождаются в его книгах. И это не
схемы, столь обычные для критических статей;
они облечены в плоть и кровь, в них неожиданно
раскрываются черты, которых читатель прежде
никогда не замечал. Какой-то штрих, раньше не
бросавшийся в глаза, внезапно обретает у Аннен-
ского особый смысл. И от этого меняется целое.
Иногда главное становится второстепенным, вто-
ростепенное – главным» [5, с. 540].
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Одна из особенностей картины мира ак-
 меизма – установка на выявление он-
 тологических параметров реальнос-

ти. На уровне поэтики это предполагает появле-
ние специфических образов, связанных с субстан-
циальными началами бытия. Огромную роль при
выстраивании акмеистической картины мира иг-
рают астральные образы, семантика которых
связана, как явствует из их обозначения, с небом.
Особенно репрезентативно в этом контексте твор-
чество Владимира Нарбута.

Установку на отталкивание от символистской
парадигмы находим уже в первом акмеистичес-
ком сборнике стихов Вл. Нарбута – «Алли-
луйя» (1912). Одна из доминантных тем этого
сборника – осмысление космогонических про-
цессов, поэтому одним из самых «частотных»
образов в его поэзии оказывается образ неба (как
«верхнего яруса» бытия).

Этот образ не только метафоризирован, но
и мифологизирован. Так, в его семантическое
поле входят образы со значением «верха» (звез-
ды, луна, облака, высоты), но небо чаще сопро-
вождается негативно окрашенными эпитетами
и сравнениями со значением враждебности
и «слепоты небес»:

Луна, как голова с которой
кровавый скальп содрал закат,
вохрой окрасила просторы
и замутила окна хат.
Потом,
Расталкивая тучи,
Стирая кровь об их бока…
…и под луной, щербатой и холодной,
к селу по-за ометами крадусь…1 (с. 111)

Песья звезда, миллионы лет
мед собирающая в свой улей! (с. 158)

Эта негативная метафоризация, к которой
прибегает Нарбут в воплощении образа неба,
свидетельствует о том, что авторская характерис-
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тика образа «неба» и производных от него обра-
зов расходится с христианской трактовкой этого
образа. В библейской традиции «небо» соотно-
сится с образом Бога; отсюда – символика обла-
ка как места, где пребывают ангелы, но, согласно
концепции Нарбута, небеса пусты, в них нет мес-
та небожителям. Ср.: «Ангел зимний, ты умер. /
Звезда / синей булавкою сердце колет» (с. 158).
«Враждебность» неба скорее соотносится с пред-
ставлениями о небе в древнегреческой мифоло-
гии. У Нарбута, так же как в теогонии древних гре-
ков, образ «неба» соотносился в большей степени
с понятием стихии, первородной субстанции.

Как известно, вертикальная ось древнегречес-
кой модели мира разделяет мир на три основных
части: царство Аида, под которым простирается
«бездна вихрей»; мир людей, в котором находит-
ся гора Олимп; небо – место обитания богини
Ананке – «неотвратимой необходимости». Боги-
ня Ананке – «мать мойр – вершительниц судьбы
человека. Между колен Ананке вращается вере-
тено, ось которого – мировая ось»2.

Не случайно один из частотных образов
в сборнике «Плоть» – веретено. Выскажем пред-
положение, что его источником является миф об
Ананке, неотъемлемым атрибутом которой яв-
ляется время-веретено. Ср.: «И копит твое бес-
сменное веретено / и нитки стройные, и клочья
пакли. / Но вот запнулось, гулкое, оно: / ослабли
руки, и глаза иссякли» (Нарбут, 146), «Что же,
старуха, колоду сдай, / брось туза на бездом-
ную долю… / …Сдай, сдай, ленивая, сивая пря-
ха!» (с. 158), «Оно и хило, и подслеповато: / вра-
щающееся веретено» (с. 148).

Можем предположить, что веретено Ананке
является источником и целой парадигмы «ткане-
вых» метафор, самого мотива ткачества, харак-
терного для сборника «Плоть. Быто-эпос» (1920).
Ср.: «Тонкая, розой льнущая, ткань / опеленав,
уложила в длинный / ящик меня», «На омытую
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холодом ровным тропу / двое юношей выплыли,
в снег опеленуты», «Перед меркнущим взором
его простыни…».

Очевидно, поэт здесь метонимически реконст-
руирует античную космологическую модель. Ведь
именно в античных мифах упоминаются мойры
Антропос, Лахесис и Клото, которые прядут нить
человеческой жизни и отмеряют ее продолжитель-
ность. Так, в стихотворении «Чета» (1913) содер-
жится прямое указание на образ Ананке («нео-
твратимой необходимости»): «И копит / твое бес-
смертное веретено / и нитки стройные, и клочья
пакли. / Но вот запнулось, гулкое, оно: / ослабли
руки, и глаза иссякли» (с. 146).

Таким образом, Нарбут обращается к антич-
ной модели мира. Его космологические образы
воплощают идею античного рока, судьбы, смер-
тельной опасности, исходящей с небес, которая
не ввергает их лирических героев в ужас, но ско-
рее внушает ему чувство неотвратимости судь-
бы. С этой идеей связан мотив «слепоты» небес,
красной нитью проходящий через сборники «Ал-
лилуйя» и «Плоть». Ср.:

…Но меркнет погани лохматой напряженье, –
что ж, небо благодарность восприяло втуне:
зарит поля бельмо, напитанное лению,
и облака под ним повиснули, как слюни. (с. 94)

Отсюда акцентирование у Нарбута (как
и у Мандельштама) роковой власти звезд над ин-
дивидуальным человеческим бытием:

Звезда
синей булавкою сердце колет. (с. 158)

Как будто выхватил проворно
остроконечную звезду –
метавшей ледяные зерна,
гудевшей в небе на лету. (с. 157)

Но только оранжевый ноготь
покажет луна из пруда… (с. 160)

В текстах приведенных стихотворений мета-
фора звезды как «булавки», острого «ногтя» не-

сет ту же роковую семантику, что и в античном
мифе. А мотив «укола» станет своеобразным
маркером конфликтных отношений небесного
и земного начал. Любопытно отметить, что
и в раннем творчестве О. Мандельштама также
присутствует мотив укола, что было отмечено
в свое время Л.Г. Кихней: «Звёзды, понятийно
и аксиологически близкие образу «неба», неред-
ко маркируют мотив укола, восходящий, очевид-
но, к той же мифологеме веретена Ананке (но не
в «прядильной», а в «игольчатой» функции). <…>
«Матричным» стихотворением в этом плане яв-
ляется «Я вздрагиваю от холода…» (1912), в кото-
ром метафорический образ звезды=булавки не-
сет ту же семантику неотвратимости фатума, что
и «веретено» в античном мифе»3.

Итак, создается модель макрокосма, от кото-
рого зависит и личностное бытие лирического
героя. Огромную роль в этой модели играют, как
мы увидели, образы, связанные с астральной се-
мантикой. В каждом из случаев «творимая» мо-
дель мира обладает собственными параметрами,
однако несомненно одно: объединяет эти разно-
родные миры акмеистическая философская ус-
тановка на выявление «вечных законов бытия».

Астральная символика в творчестве В. Нар-
бута выполняет не только формально-тропеичес-
кую функцию, но и становится уникальной куль-
турологической моделью, в рамках которой со-
единяются разнопорядковые культурно-мифоло-
гические слои.

Примечания
1 Нарбут В. Стихотворения. – М.: Современ-

ник, 1990. – С. 94. В дальнейшем ссылки на это
издание приводятся в тексте.

2 Лосев А.Ф. Ананке // Мифы народов мира.
Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. – М.: Советская энцик-
лопедия, 1987. – С. 75.

3 Кихней Л.Г. Акмеизм: миропонимание и по-
этика. – М.: Макс Пресс, 2001. – С. 92.
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На наш взгляд, система персонажей ро-
 мана «Аполлон Безобразов» постро-
 ена так, что каждый из шести главных

героев – по воле автора – иллюстрирует тот или
иной тип отношения человека к миру, ту или иную
программу личностной самореализации. Васень-
ка представляет собой сферу чувств, эмоциональ-
ного видения мира, Тереза – сострадания, Зевс –
религиозной веры, Авероэс – философии, логи-
ческого постижения мира, Роберт – аскезы, са-
моистязания. Самую важную роль играет заглав-
ный персонаж, воплощающий синтетическую
идею эманации идеального мира: не случайно
его образ связан с символикой солнечного света,
которая служит в романе знаком проявления выс-
шей реальности.

Аполлон – не «образ» в традиционном смыс-
ле слова, это скорее возможность образа, спо-
собная реализоваться в том случае, если в худо-
жественной реальности романа найдется подхо-
дящая для самоидентификации Аполлона лично-
стная «оболочка». В таком построении системы
персонажей отразились мучительные для моло-
дого поколения эмигрантских поэтов и прозаи-
ков «поиски себя», поиски такого «героя време-
ни», который бы находился в радикальной оппо-
зиции к реальной истории.

Образ Аполлона противопоставлен осталь-
ным персонажам как явление более высокого
порядка, как феномен, несущий в себе след иде-
ального мира и служащий проводником мисти-
ческого начала (он выдвигает мистическую тео-
рию промежуточных азонов и в значительной
степени актуализирует мифопоэтический под-
текст романа). Именно поэтому другие герои тя-
нутся к нему, стремясь через его посредничество
обрести полноту бытия.

Эманация идеального в прозе Б. Поплавского
выступает как единственно возможный способ
приобщения к сверхчувственному. Сам Аполлон
Безобразов не принадлежит идеальному бытию,
он лишь несет на себе его отпечаток, находясь
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между «небесным» и «земным». Будучи посред-
ником между остальными персонажами и выс-
шей реальностью, он и сам нуждается в них для
выполнения сверхзадачи – преодоления несовер-
шенства каждого отдельно взятого человека и вос-
становления синкретичной полноты бытия. Воз-
можность достижения цели пролегает через при-
общение персонажей-спутников к мистическому,
своеобразный духовный «симбиоз» с ними.

Само появление Аполлона Безобразова перед
читателем семантически воспроизводит неопла-
тоническую схему – ступенчатую эманацию от
«единого» к «уму» и далее к «душе». В качестве
единого в эпизоде встречи Васеньки с Безобра-
зовым выступает солнечный свет как таковой –
первое, на чем акцентирует внимание повество-
ватель, подходя к реке. Главный герой еще остает-
ся непознаваемым и почти неразличимым. Вы-
бор в качестве изначального источника именно
солнца абсолютно оправдан с точки зрения ми-
фопоэтического подтекста, так как древнегречес-
кий Аполлон считался богом солнечного света.

Затем, словно из «оранжевой воды» (наполнен-
ной светом), возникает «человеческая фигурка, ка-
завшаяся с этого моста совершенно маленькой».
Этот момент запускает рефлексию нарратора над
фигурой Безобразова; начинается акт познания, т.е.
вершится переход к ступени «ума». Характерно, что
следующее слово после данной фразы – «не знаю»,
ведь рациональное познание Аполлона Васенькой
на протяжении всего романа не имело успеха. Да-
лее повествователь пристально рассматривает Бе-
зобразова, подойдя к его лодке, отмечает «необык-
новенно волевой профиль – смесь нежности и гру-
бости, красоты и безобразия» [1, с. 26]. Теперь уже
полное проявление Безобразова открывает возмож-
ность для собственно контакта героев (уровень эма-
нации «души»).

Сущность Аполлона Безобразова раскрыва-
ется перед читателями прежде всего через вос-
приятие героя-повествователя Васеньки. Первое
описание-дефиниция Безобразова дано в нарра-
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тивном потоке романа еще в начальной главе,
предшествующей знакомству с самим персона-
жем (которое состоится во второй). Это служит
целью подготовить читателя и настроить его на
нужный ассоциативно-образный и рефлексивный
ряд: «Именно такой человек появился, для кото-
рого прошлого не было, который презирал буду-
щее и всегда стоял лицом к какому-то раскален-
ному солнцем пейзажу, где ничего не двигалось,
все спало, все грезило, все видело себя во сне
спящим. Аполлон Безобразов был весь в настоя-
щем. Оно было как золотое колесо без верха и ни-
за, вращающееся впустую, от совершенства мира,
сверх программы и бесплатно, на котором стоял
кто-то невидимый, восхищенный от мира своим
ужасающим счастьем» [1, с. 25].

Выполняя в романе функцию связи между
высшим и земным мирами, Аполлон Безобра-
зов практически лишен каких-либо конкретно-
исторических атрибутов. Его бытие выведено за
границы течения земного времени, а потому он
обращен исключительно к настоящему мигу, а не
к протяженности прошлого и будущего. «Внеис-
торичность» персонажа, не-существование для
него прошлого и будущего порождают иллюзию
бессмертия. Солнце и солнечный свет – символы
эманации высшего идеального начала, поэтому
обращение Аполлона к «раскаленному солнцем
пейзажу» выглядит как лицезрение потусторонней
действительности, из которой он сам проявился.

Она погружена в покой, сон и грезы, свобод-
на от движения, порождаемого земной матери-
ей. Движение там если и наличествует, то прояв-
ляется в категориях, не связанных с веществен-
ным детерминизмом. Сон и грезы – указание на
мистический опыт, познавание самой сути, дос-
тупной только для внерациональной интуиции
(проявляющейся в видениях и галлюцинациях).
В высших сферах, откуда проявляется Аполлон
Безобразов, движение осуществляется не как кон-
кретное перемещение от точки к точке, а, скорее,
как вязь «мыслеобразов». Все действие в рома-
не, связанное с главным героем, как бы уводится
в сон и существует по законам сна.

Позже, вспоминая знакомство с Безобразо-
вым, Васенька резюмирует: «Личность Аполло-
на Безобразова никогда не позволяла садиться
в его присутствии, она держала его собеседника
в непрерывной и сладкой тревоге, которая вызы-
вает в нас прекрасную идею чистой возможнос-
ти. Для него не существовало внутреннего рока,

которому подчинены души еще более, чем тела
року внешнему. Его вчерашние чувства ни к чему
не обязывали сегодня» [1, с. 33].

Отметим, что личность Аполлона вызывает
в окружающих «идею чистой возможности». На
смену традиционной в художественной прозе
категории характера в романах Поплавского при-
ходит категория духовной «сущности» персона-
жа, его психоэмоциональной «идеи». И «сущ-
ность» самого Аполлона, и «сущности» его ок-
ружения обладают лишь потенциальной ценнос-
тью, имеют «чистую возможность» для станов-
ления. «Внутренний рок», который властвует над
душами «земного» мира, разумеется, не затра-
гивает Безобразова, так как тот фактически пре-
бывает над данной реальностью. Последняя часть
приведенной цитаты иллюстрирует пребывание
героя лишь в настоящем, отсутствие значимости
для него модусов прошлого и будущего. Наблю-
дение за ним в таком случае становится спосо-
бом бездеятельной (так сказать, «зрительской»)
рефлексии над эстетическими отголосками дей-
ствительности: «Долго знать Аполлона Безобра-
зова означало присутствовать на столь же дол-
гом, разнообразном и неизмеримо прекрасном
театральном представлении...» [1, с. 33].

Одной из важнейших установочно-обобщаю-
щих характеристик главного героя в романе явля-
ется следующая: «...Аполлон Безобразов со всех
сторон был окружен персонажами своих мечта-
ний, которые один за другим воплощал в самом
себе, продолжая сам неизменно присутствовать
как бы вне своей собственной души, вернее, не
он присутствовал, а в нем присутствовал какой-
то другой и спящий, и грезящий, и шутя вопло-
щавшийся в своих грезах, и этот другой держал
меня в своей власти, хотя я часто бывал сильнее
очередного его воплощенного двойника» [1, с. 34].
В этой цитате иллюстрируется принцип отноше-
ний и взаимосвязей в системе персонажей рома-
на. «Другой и спящий» находится абсолютно вне
материального мира, это то, что является частью
самого идеального бытия. Именно из этого «цен-
тра» эманируется, или воплощается материаль-
но, Безобразов, вернее, ряд его двойников, по-
скольку материальные воплощения не имеют са-
мостоятельной значимости, это своего рода сме-
няемые механизмы или картинки в калейдоско-
пе – к каждой новой ситуации подбирается наи-
более подходящий для нее двойник: «Он как буд-
то всегда находился вне себя и часто даже поправ-
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ляя себя, как зарвавшегося актера, он превращал-
ся в свою противоположность и в противополож-
ность этой противоположности» [1, с. 34]. Вопло-
щения происходят путем «грез» того идеального
двойника, ибо в сверхчувственной реальности нет
необходимости в обыкновенном движении; сон
и грезы – наиболее адекватная форма существо-
вания в ней. Само бытие рассматривается как воп-
лощенная и продолжающаяся воплощаться греза.

«...Для него все мы имеем ровно такую же
степень реальности, какую имеют те наши сны,
которые мы, продолжая спать, все же именно
осознаем снами, то есть наименьшую из нам до-
ступных» [1, с. 34]. Безобразов, как существо бо-
лее высокого порядка, видит в людях материаль-
ного мира скорее возможность для становления
и подлинного воплощения, чем собственно их
бытие. В этом смысле сопоставление людей зем-
ной действительности с персонажами снов адек-
ватно описывает романную интенцию. Как для
обычных людей сны кажутся нестойкими, зыб-
кими, примитивными (по глубине и интенсивно-
сти ощущаемой там жизни), так и для Аполлона
Безобразова материальный мир и его обитатели
предстают преходящими и убогими по сравне-
нию с происходящим в сверхчувственной реаль-
ности сном. Причем главный герой полностью
осознает, что в настоящий момент находится
в «низшей» действительности в иерархии бытия
(как сон, осознаваемый сном).

К концу романа становится очевидной невоз-
можность духовного «симбиоза» Аполлона Безоб-
разова с кем-либо из персонажей-«двойников». Ни

сострадательность Терезы, ни чувствительность
Васеньки, ни религиозные поиски Зевса не дают
герою необходимого основания для самоиденти-
фикации; каждая из ипостасей «идеального» ос-
тается необходимым, но недостаточным услови-
ем для полного воплощения «я» Аполлона. Вот
почему главный герой возвращается в сверхчув-
ственную реальность, воссоединяясь со своим
«идеальным двойником» и отказываясь от поиска
материальных воплощений. Напомним, что пол-
ноценным бытием в высшей сфере не обладал
именно его художественно заявленный «матери-
альный двойник» – сам образ Безобразова в ро-
мане. Его идеальная сущность находится за преде-
лами художественного континуума произведения
(как и действительности, доступной пониманию
персонажей) и лишь подразумеваема в ней.

Сверхзадачей Безобразова было восстановить
синкретичность миропорядка путем духовного
«симбиоза» с одним из представленных челове-
ческих психотипов, тем самым найти путь к пре-
одолению несовершенства человеческой приро-
ды. Но ни один из типов человеческого отноше-
ния к миру не дает возможности реализоваться
на уровне связи с мистическим бытием, и пото-
му «программа» Поплавского, озвученная еще
в сборнике «Флаги» (возвращение на «небо», об-
ретение ангелической природы), так и не получа-
ет итоговой актуализации.
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Для проникновения во внутренний мир
 художника очень важным бывает ус-
 лышать его голос. В случае с В. Вы-

соцким мы имеем такую возможность.
Словесное сопровождение Высоцким своих

выступлений становится и одним из ключей к ин-
терпретации его произведений. Этой проблемой
сейчас занимается достаточно большое количе-
ство исследователей (например, Ю.В. Доманский,
Ю.Б. Орлицкий, А.Н. Ярко, А.Н. Безрукова и др.),
которые изучают связь «сказанного» и «написан-
ного» (а точнее – «спетого») Высоцким. Перед
рассмотрением указанного соотношения нужно
«договориться» о термине автометапаратекст.

«Советский энциклопедический словарь» дает
нам следующее толкование составляющих этого
термина: АВТО (от греч. autós – сам) – часть слож-
ных слов, означающая «свой», «само…»; МЕТА
(от греч. metá – между, после, через) – часть слов,
означающая промежуточность, следование за чем-
либо, переход к чему-либо другому; ПАРА (от
греч. pará – возле, мимо, вне) – часть слов, означа-
ющая находящийся рядом, а также отклоняющий-
ся от чего-нибудь, нарушающий что-либо [см. об
этом подробнее:10, с. 15, 795, 966].

Используя данный термин, нельзя не учесть
расширенное определение понятия «метатекст»,
которое дал составитель словаря-справочника

УДК 821.161.1
И.Н. Савчук

АВТОМЕТАПАРАТЕКСТ И ДУХОВНЫЙ ПОРТРЕТ АВТОРА
(на материале автокомментариев В.С. Высоцкого)

В статье рассматривается роль автометапаратекста в создании духовного портрета
автора. Большое значение при анализе произведений В. Высоцкого играет соотношение «сказан-
ного» и «написанного». Изучение цитат классиков XIX века и аллюзий на них существенно расши-
ряет скрытые смыслы песни «Татуировка». Образ биографического автора предстает как лич-
ность ироничная, сложная, за кажущейся простотой формы скрывающая серьезные драмати-
ческие коллизии.

Ключевые слова: автометапаратекст, ключ к интерпретации, духовный портрет автора.

«…Очень мешаешь мне! Ну не щелкай, ну пусть
работает от начала до конца. Ну что я с вами все
время веду борьбу, с магнитофонщиками, куда ни
приеду! Пускай работает, крутится. Что, плен-
ки жалко, что ли? Выбери потом, речь вырежь,
и все. Я же не претендую, чтобы каждое мое сло-
во потом оставалось в истории…»

Автокомментарий к песне, исполнен-
ной 28.04.1980 г. в г. Москве, НИИ «Вита-
мин» [11, с. 102].

«Русский синтаксис в алфавитном порядке»
А.М. Ломов. Этот термин введен «для обозначе-
ния предложений и сочетаний слов, посредством
которых говорящий раскрывает характер соб-
ственного речевого поведения» [5, с. 137].

Таким образом, автометапаратекст – это
«текст» (точнее, живая речь самого автора), сле-
дующий, находящийся (в семантическом плане)
«около», «рядом» с произведением (песней),
выполняющий пояснительную функцию относи-
тельно основного произведения.

Термин «автометапаратекст» был использо-
ван исследователем А.Н. Безруковой в статье, где
рассматривается концертная деятельность Высоц-
кого. Как правило, форма существования песен
Высоцкого – концерт. На это указывает сам ав-
тор: «Мне нужны живые глаза, а иначе это все –
писание в корзину. Если ты не спел песню лю-
дям – это все равно, что написал роман и выбро-
сил его или сжег…» [11, с. 136]. Во время выступ-
лений можно было услышать автокомментарии,
которые были связующими элементами для всей
ткани концерта.

Помимо этой соединительной роли, указан-
ные дополнения имели и смысловую нагрузку,
т.к. «авторское вступление <…> обеспечивает
ролевой характер песен, способствует эксплика-
ции заглавия» [12].
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Но зачем вводить новый термин, а не оста-
вить уже существующие «авторские вступления»
или «авторский комментарий»? По словам ис-
следователя Ю.В. Доманского, «авторское вступ-
ление» или «авторский комментарий» являются
слишком «широкими» определениями и не все-
гда точно отражают специфику того явления, о ко-
тором идет речь. Итак, автометапаратекст – «это
текст несамостоятельный, вспомогательный, он
расположен “рядом” с так называемым “основ-
ным текстом” (самой песней), принадлежит ав-
тору песни и содержательно направлен на ту пес-
ню, то есть это текст о песне» [3, с. 71], – отмечает
Ю.В. Доманский.

Автометапаратекст является способом изуче-
ния вариативности названий песен, а также вы-
полняет роль связующего звена между автором
и произведением: «Я всю жизнь прожил напро-
тив, вот здесь, когда это здание было просто кир-
пичной коробкой, – я жил в Большом Каретном
переулке. И место около этого здания и серого –
рядом – было самое мое любимое. И весной,
в первый день, когда было – не слякоть, а чуть-
чуть подтаивало, и уже девочки начинали играть
в “классики”, – я сюда приходил и просто стоял,
смотрел на людей, которые проходили…» [11,
с. 99]. Так говорил поэт перед исполнением изве-
стной песни «Большой Каретный», подготавли-
вая слушателей к определенному (нужному ему)
способу восприятия его произведения.

Представляется необходимым сказать не-
сколько слов по поводу достоверности автоком-
ментариев поэта. Ю.В. Доманский отмечает, что
«относительно автометапаратекстов Высоцкого
мы вряд ли можем с полной уверенностью ут-
верждать то, что эти слова принадлежат в стро-
гом смысле автору. Да, произносит эти слова
В.С. Высоцкий, но В.С. Высоцкий в своей жизни
произносит и много других ролевых текстов; в
данном случае – перед нами роль, например, ав-
тора-исполнителя, которая в следующей за авто-
метапаратекстом песне может сменяться ролью
какого-либо персонажа – я песни» [3, с. 77].
Ю.В. Доманский справедливо полагает, что
«и в автометапаратекстах, и в авторских заглави-
ях перед нами не биографический автор, пытаю-
щийся все объяснить, а синкретический субъект,
объединяющий в себе автора и героя» [3, с. 77].

Высоцкий на своих концертах часто «работал»
на местное начальство, стараясь не доставить не-
приятностей ценителям его творчества, людям,

пригласившим его. Он мог лукавить, говоря, что
та или иная песня звучала в таком-то кинофиль-
ме, в спектакле. Это не соответствовало действи-
тельности, но «легализовало» произведения. Од-
нако поэт мог говорить и чистую правду.

Иногда, пытаясь проанализировать то, что сам
написал, Высоцкий делал шаги к рациональному
осмыслению своего творчества. Яркий пример
тому – автометапаратекст к песне «Парус»: «Когда
я ехал в машине сегодня, меня вот эта девушка,
которая меня сопровождала… говорит: “Там
чего-то про дельфина, что же, это такое “Дель-
фин”? Может, это тот корабль, у которого патро-
нов нету?” В общем, там много было вопросов.
Не ищите никакой логики. Дело в том, что эта
песня, в отличие от всех моих других – они все
новеллочки такие, там что-то происходит, – я по-
пытался сделать ее всю из беспокойных фраз. Ну,
потому что очень беспокойное время, и всех ин-
тересует все – не только у себя дома, но и везде…
Это такая абстрактная песня (дек. 1967)» [4, с. 49].

На наш взгляд, автометапаратекст следует рас-
сматривать и как своего рода путь к изучению
духовного портрета биографического автора (тер-
мин Б.О. Кормана). Конечно, как уже отмечалось
выше, необходимо учитывать и тот факт, что Вы-
соцкий был актером, и свои песни он не только
пел, но и «играл». Рассказывая своим слушате-
лям о песне, которую он готовится «показать»
(Высоцкий свои песни, по его словам, «показы-
вал»), поэт часто «надевал» на себя ту или иную
маску. Тем не менее, надо отметить, что многие
песни Высоцкого автобиографичны или основа-
ны на реально происходивших событиях (по край-
ней мере, автор хотел, чтобы мы в это верили).
Поэтому в том, что говорит поэт перед исполне-
нием песни, можно усмотреть его собственное
отношение к изображенному: за «концепцией»
ролевого героя слушатель безошибочно «угады-
вает» точку зрения автора. А если субъект речи –
лирический герой, то автометапаратекст дает нам
возможность получить дополнительную инфор-
мацию о том, что же действительно занимало
Высоцкого в тот или иной период его жизни.

Совершенно очевидно, что для характеристи-
ки большого художника существенным является
момент создания его первого произведения, в ко-
тором уже улавливается стиль («почерк») буду-
щего Творца. Замечательный исследователь, ро-
доначальник биографического метода, критик,
автор интереснейших биографических очерков-
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«медальонов» Ш. Сент-Бев по этому поводу за-
метил следующее: «Самое важное для биографа
великого писателя, великого поэта – это уловить,
осмыслить, подвергнуть анализу всю его личность
именно в тот момент, когда более или менее удач-
ное стечение обстоятельств – талант, воспитание,
окружающие условия – исторгает из него первый
его шедевр. Если вы сумели понять поэта в этот
критический момент его жизни, развязать узел, от
которого отныне протянутся нити к его будуще-
му, если вам удалось отыскать, так сказать, тайное
звено, что соединяет два его бытия – новое, осле-
пительное, сверкающее, великолепное, и то – пре-
жнее – тусклое, замкнутое, скрытое от людских
взоров, которое он предпочел бы навеки забыть, –
тогда вы можете сказать, что знаете этого поэта,
что постигли самую суть его, <…> и тогда вы дос-
тойны стать равноправным и неутомимым спут-
ником на всем его дальнейшем жизненном пути,
исполненном новых чудес» [8, с. 49].

Как известно, первой песней Высоцкого была
«Татуировка»1, которую он написал в 1961 г. в Ле-
нинграде. Вот что говорит об этом сам поэт:
«Я первую песню свою написал в Ленинграде,
здесь, пять лет тому назад. Ехал однажды летом
в автобусе и увидел впереди себя человека. У него
была распахнута рубаха, и на груди – татуировка:
женщина нарисована, красивая женщина. И вни-
зу было написано: “Люба, я тебя не забуду!”. И по-
том я написал песню, которая называется “Тату-
ировка”. Но, правда, вместо “Любы” для рифмы
поставил – “Валя”» [11, с. 65].

Приведем текст этой песни:
Не делили мы тебя и не ласкали,
А что любили – так это позади, –
Я ношу в душе твой светлый образ, Валя,
А Леша выколол твой образ на груди.

И в тот день, когда прощались на вокзале,
Я тебя до гроба помнить обещал, –
Я сказал: «Я не забуду в жизни Вали!»
«А я – тем более!» – мне Леша отвечал.

И теперь реши, кому из нас с ним хуже,
И кому трудней – попробуй разбери:
У него – твой профиль выколот снаружи,
А у меня – душа исколота снутри.

И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, –
Пусть слова мои тебя не оскорбят, –
Я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху,
И гляжу, гляжу часами на тебя.

Но недавно мой товарищ, друг хороший,
Он беду мою искусством поборол:
Он скопировал тебя с груди у Леши
И на грудь мою твой профиль наколол.

Знаю я, своих друзей чернить неловко,
Но ты мне ближе и роднее оттого,
Что моя – верней, твоя – татуировка
Много лучше и красивше, чем его! [2, с. 17].

Так как сам Высоцкий объявил «Татуировку»
своей первой песней, то она привлекала и прив-
лекает внимание многих исследователей. Напри-
мер, А.В. Скобелев и С.М. Шаулов отмечают, что
в этом произведении нет еще «характерного для
последующего творчества поэта острого, часто
смертельного конфликта. Коллизия “Татуировки”
тоньше и лиричнее – соперничество любви и друж-
бы – главных нравственных ориентиров героя. “Не
делили” и “не ласкали” – подано как достоинство
отношения друзей к Вале, что, конечно же, харак-
теризует и ее, в отличие от героини песни “Сегод-
ня я с большой охотою”» [9, с. 41].

Носитель речи в «Татуировке» – представи-
тель вполне определенного «тесного круга», но
чувства, описанные им, «возвышают» человека
стихотворения Высоцкого «над его кругом».

Подобная лирическая ситуация действитель-
но является аллюзией к совершенно определен-
ному тексту, что во многом проясняет характер
ролевого героя, да и, видимо, самого биографи-
ческого автора – Высоцкого: «Сквозь прозаичес-
кую заземленность и обытовленность просторе-
чия с его социальной и возрастной определенно-
стью проступает, как это ни покажется странным,
драматически преобразованное пушкинское
“Я вас любил”» [9, с. 41], – справедливо заметили
А.В. Скобелев и С.М. Шаулов. Интересна в дан-
ной ситуации не только перекличка «чувств доб-
рых», («Как дай вам бог любимой быть другим»),
но и то, что в «Татуировке» «лирическое пере-
живание опредметилось обстоятельствами мес-
та и образа действия, пушкинский предполагае-
мый “другой”, которому “дай бог” любить так
же, олицетворился в образе Леши» [9, с. 41], –
продолжают А.В. Скобелев и С.М. Шаулов.

Об «образах на груди» или «в груди» писали и
другие поэты, например, Дж. Г. Байрон в стихот-
ворении 1806 г. «К Мэри, при получении ее порт-
рета» («Твоей красы здесь отблеск смутный, / Хотя
художник мастер был…»), Е.А. Баратынский
в «Уверении» 1824 г. («Но вас носил в святыне сер-
дца…»). Исследователи указывают также на связь
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«Татуировки» с известным лермонтовским «Рас-
стались мы, но твой портрет / Я на груди своей
храню…» (1837 г.), и в данном случае Н.И. Рудник
справедливо отмечает, что «Высоцкий эту “порт-
ретную галерею”, заезженную донельзя уже в со-
ветское время, обращает в свою противополож-
ность. Если лермонтовский герой хранит портрет
возлюбленной на груди, то почему нельзя сберечь
ее образ в буквальном смысле, реализуя тем са-
мым лермонтовскую метафору?» [6, с. 70].

В «Татуировке», по сравнению с шедеврами
высокой лирики XIX в., как будто изображена за-
урядная ситуация «любовного треугольника»,
рассказанная с использованием просторечий. Но,
как уже отмечалось выше, здесь наблюдается
определенная литературная игра, за которой кро-
ется вера в читателя «идеального», который «уви-
дит в произведении не только его личного автора,
но множество субъектов, сознание целой эпохи
культуры, которой данный автор принадлежит,
и более того, большой хор голосов истории куль-
туры, создавшей и данную эпоху, и данное про-
изведение» [7, с. 120] .

На фоне стилистического снижения (свой-
ственного некоторым образцам поэзии ХХ в.
и поэзии самого Высоцкого), за упрощением и пе-
реосмыслением известных моделей поведения
с позиции современности неумолимо проступа-
ют вечные проблемы человечества, что и дол-
жен почувствовать «идеальный читатель».

Интересным представляется тот факт, что
у Высоцкого практически не было читателя,
у него был слушатель. Поэтому «концепирован-
ный читатель» (духовная инстанция, которая «ви-
дит за текстом автора» и «вступает в диалог с ав-
тором произведения как личностью» [7, с. 119])
относительно феномена Высоцкий превращает-
ся в «концепированного слушателя», о чем сви-
детельствует следующий автометапаратекст:
«И эти песни называются песни-монологи, и даже
на пластинках пишут: монологи. Ну, как хотят,
пусть это монологи. Для меня каждая моя пес-
ня – это не монолог, а наоборот – диалог с людь-
ми, которым я пою…» [11, с. 235].

Высоцкий неоднократно говорил, что свои
песни он начинал писать, ориентируясь на узкий
круг друзей2, людей, которые хорошо знали и лю-
били самого биографического автора3, и этот
автометапаратекст совершенно определенно ха-
рактеризует Высоцкого как личность, высоко
трактующую традиционный для лирики образ

дружбы (достаточно вспомнить «Мой друг уехал
в Магадан», «Что сегодня мне суды и заседанья»,
«Возвратился друг у меня», «Старательская» и др.).

Итак, каким же образом автометапаратекст,
предпосланный к выступлению Высоцкого с пес-
ней «Татуировка», и сам текст песни раскрыва-
ют внутренний мир автора?

Во-первых, автор настаивает (противореча
реальным фактам) на том, что это его первая пес-
ня. Видимо, как указывалось выше, «Татуиров-
ка» была для него очень значима и в качестве
автохарактеристики.

Во-вторых, за простым, даже приземленным
«жизненным сюжетом» – встреча с татуирован-
ным человеком – кроется, как выясняется, огром-
ная культурная традиция, включающая такие «вы-
сокие» шедевры, как «К Мэри, при получении ее
портрета» Байрона, «Уверение» Баратынского,
«Я вас любил…» Пушкина, «Расстались мы, но
твой портрет…» Лермонтова.

Традиция «хранить» на груди медальон с пор-
третом когда-то любимой женщины трансформи-
руется в примитивный, на первый взгляд, образ
татуировки, связанный с демократическими,
если не деклассированными, слоями общества.
Кстати сказать, Высоцкий понимает это и выра-
жает с помощью иронии – этой «интеллектуаль-
ной оговорки» (Т. Манн). При этом (и это в-тре-
тьих) нельзя отрицать глубинный смысл «Татуи-
ровки», указывающий на то, что искренняя лю-
бовь, сердечность, дружба, благородство свой-
ственны и людям простым, носителям самой не-
высокой культуры. Последнее подтверждает, что
по большому счету все люди равны – испытыва-
ют одинаковые чувства (горя, радости, разочаро-
вания, надежды), но по-разному их выражают.
«“Низкая” действительность у Высоцкого часто
единственная действительность, в ее рамках воз-
никает дружба, любовь, проявляются благород-
ные качества души» [12, с. 70], – отмечает иссле-
дователь лирики поэта Г.А. Шпилевая.

Таким образом, облик автора предстает пе-
ред нами в очень сложном виде. Это человек,
безусловно, образованный, хранящий в памяти
и интерпретирующий лучшие образцы мировой
лирики любви и дружбы. Благородные черты ге-
роев стихотворений Байрона, Баратынского, Пуш-
кина, Лермонтова свойственны и самому автору
«Татуировки». Образ автора – личность иронич-
ная, склонная и к самоиронии, что проясняет от-
ношение Высоцкого к действительности – гру-

Автометапаратекст и духовный портрет автора (на материале автокомментариев В.С. Высоцкого)



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 201056

бой, жестокой, часто не принимающей и даже
отторгающей как «чувства добрые», так и саму
поэзию (в том числе и его собственное творче-
ство). Однако здесь мы имеем дело с иронией,
родственной романтической, которая «начинает-
ся с движения от худшего к лучшему, причем луч-
шее ослабляет худшее, показывает, как убоги от-
пущенные ему средства, как малы его права на
существование». «Худшее, меньшее, относитель-
ное хочет нам навязать себя, будто оно и есть все,
будто оно и вселенная одно и то же. Ирония при-
творяется, что принимает эти притязания, и, по-
ощряя, соглашаясь, тут же наносит непоправи-
мые полемические удары» [1, с. 83], – писал ис-
следователь Н.Я. Берковский. За нелитературны-
ми «красивше», «выколол твой образ», «до гро-
ба помнить обещал», «душа исколота снутри»
встают благородные движения души и сердца как
ролевого героя, так и самого автора.

Что касается автометапаратекста к «Татуиров-
ке», то он, будучи нарочито простым, стимули-
рует читателей, слушателей, комментаторов при-
стально вглядываться и вслушиваться в текст: ведь
не только татуированного человека видел Высоц-
кий в Ленинграде, центре мировой культуры!

Как видно, ожидание нас не обмануло – за,
казалось бы, примитивной подачей материала
кроются высокая традиция и не менее высокие
чувства.

Примечания
1 Справедливости ради следует отметить, что

песня «Татуировка» не первая у Высоцкого. Ра-
нее, в 1960 г., Высоцким была написана песня
«Сорок девять дней». Однако поэт позициониру-
ет ее как более позднюю. Почему? Сделаем пред-
положение, что, наверное, с песни «Татуиров-
ка» начинается всем известный и любимый Вы-
соцкий, здесь берет начало его самобытный стиль,
который не спутать ни с каким другим [см. об
этом подробнее 4, с. 9].

2 Об адресатах своих песен автор говорит сле-
дующее: «Некоторые – исполняю только тем,
кому они посвящены. В данном случае песню,
которую вы просите спеть, – о нем, о моем дру-
ге, который ищет золото и так далее, – я испол-
няю ему лично, наедине, в присутствии только,
может быть, его жены и моей, и все» [см. об этом
подробнее 11, с. 322].

3 В данном случае мы, пожалуй, имеем дело
с уникальным явлением: друзьями Высоцкого
стали представители всех слоев населения стра-
ны и даже, может быть, всего мира.

Библиографический список
1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. –

Л.: Изд-во «Худож. лит.», 1973. – 568 с.
2. Высоцкий В.С. Сочинения в двух томах /

В.С. Высоцкий (предислов. С. Высоцкого / под-
гот. текста и коммент. А. Крылова). – Екатерин-
бург: Изд-во «У-Фактория», 1996. – Т. I. – 544 с.

3. Доманский Ю.В. Заглавие песен В. Высоц-
кого в структуре концертных автометапаратек-
стов // Владимир Высоцкий: исследования и ма-
териалы 2007–2009 гг.: Сборник научных трудов. –
Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2009. – С. 71–78.

4. Крылов А.Е., Кулагин А.В. Песни Владими-
ра Высоцкого. Материалы к комментарию. На
правах рукописи. – М.; Коломна, 2009. – 188 с.

5. Ломов А.М. Русский синтаксис в алфавит-
ном порядке: Понятийный словарь-справоч-
ник. – Воронеж: Изд-во Воронеж гос. ун-та, 2004. –
400 с.

6. Рудник Н.И. Проблема трагического в по-
эзии В.С. Высоцкого. – Курск: Изд-во КГПУ,
1995. – 245 с.

7. Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Теория автора
и проблема художественной деятельности. – Во-
ронеж: Изд-во Логос-Траст, 1994. – 262 с.

8. Сент-Бев Ш. Литературные портреты, кри-
тические очерки. – М.: Изд-во «Худож. лит.»,
1970. – 582 с.

9. Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Вы-
соцкий: мир и слово. – Воронеж: Изд-во МИПП
«Логос», 1991. – 175 с.

10. Советский энциклопедический словарь /
Гл. ред. А.М. Прохоров. 4-е изд. – М.: Изд-во Сов.
энциклопедия, 1986. – 1600 с.

11. Старатель. Еще о Высоцком: Сборник вос-
поминаний / Сост. А. Крылов, Ю. Тырин. – М.:
Изд-во МГЦ АП, Аргус, 1994. – 400 с.

12. Шпилевая Г.А. О взаимодействии лексико-
семантических сфер в поэзии В. Высоцкого //
Владимир Высоцкий: исследования и материалы
2007–2009 гг.: Сборник научных трудов. – Воро-
неж: Изд-во ВГПУ, 2009. – С. 62–70.

13. http://vv.mediaplanet.ru/articles/Bezrukova-
Smisloobrazuyushchaya_funktsiya/.text

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 57

В 1922 г. выходит «совсем маленькая, по-
 чти брошюра» [7, c. 24] книга Б.М. Эй-
 хенбаума «Молодой Толстой». Для на-

писания данной «брошюры» исследователю при-
шлось поднять архивы и дневники Л.Н. Толстого
в период с 1847 по 1852 гг. Также здесь он рас-
сматривает первые опыты писателя в области
романа («Детство» и замыслы после него) и во-
енные рассказы («Рубка леса», «Казаки», «Сева-
стопольские рассказы»). Основной темой данной
работы было исследование поэтики Толстого, для
чего ученый использовал метод, новый для лите-
ратуроведения того времени, получивший назва-
ние формального, или, как сам предпочитал его
обозначать Эйхенбаум, морфологический.

Русская литература начала ХХ в., как извест-
но, представляла собой довольно пестрый набор
различных направлений, среди которых на лиди-
рующие позиции выходит символизм. Но в 1912 г.,
в связи с кризисом, «встал вопрос о революции
или эволюции» [9, c. 81] течения. Вследствие это-
го явились футуризм и акмеизм.

Один – ломавший полностью старые устои,
другой – «последнее слово модернизма». Для
акмеизма «характерно не установление каких-
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«Душа требует восхождения, а сознание всячески
сдерживает, потому что не настал еще час мой… По-
этому я, может быть, и не пишу о русской литературе,
что о ней надо писать нечто монументальное, чему не
пришло время»

Б.М. Эйхенбаум – Л.Я. Гуревич 9 марта
1914 г.[6, c. 9]

«Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как напи-
сать это… Нельзя ли как-нибудь перелить в другого
свой взгляд при виде природы? Описание недостаточ-
но».

Дневник молодости Льва Николаевича
Толстого [8, c. 52]

либо новых традиций, а частичный отказ от неко-
торых принципов, внесенных позднейшими сим-
волистами и осложнивших их собственную по-
этическую практику» [9, c. 86]. Ведущим журна-
лом акмеистов был «Новый Гиперборей», где
в 1921 г. в первом номере было напечатано два
стихотворения Эйхенбаума1. Сам ученый пишет
об этом так: «Я не был ни символистом, ни акме-
истом, потому что жил чувством исторической
случайности и ждал неожиданностей» [10, c. 54].
Но, по словам самого же Эйхенбаума, «исходя из
убеждения в том, что словесное выражение не
дает действительной картины душевной жизни,
мы должны как бы не верить ни одному слову
дневника (а тем более, автобиографическим за-
меткам. – С.С.)» [8, c. 36].

Итак, очевидно, что будущий выдающийся
ученый на распутье: ждать «исторических слу-
чайностей» и писать стихи или изучать автобиог-
рафические заметки, которым нельзя «верить»?

Родившийся и воспитанный в семье врачей,
учившийся в Вольной высшей школе Лесгафта,
Эйхенбаум не мог тяготеть к абстрактным обра-
зам символизма. Что касается футуристов, то его
письмо (повествующее о посещении «сборища»
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последних) к Л.Я. Гуревич сразу расставляет все
точки над i: «Не могу сейчас отделаться от такого
ощущения, как будто все это было во сне, в кош-
маре. И такого кошмара не только описать, но
и рассказать нельзя. Выходили на сцену какие-то
призраки, какие-то уроды с грубыми и крикли-
выми, как у хищных птиц, голосами, кричали,
ругались, издевались, – и лгали, лгали без кон-
ца…» [6, c. 11–12].

Таким образом, можно сказать, что акмеизм
был единственным близким для Эйхенбаума на-
правлением, где сохранилась, по его словам, «эс-
тетическая позиция» символизма без напыщен-
ных религиозно-философских обоснований худо-
жественного метода.

«Гумилев и Мандельштам, говоря о самоцен-
ности реальных явлений, противопоставляют их
“небытию”. Оппозиция “бытия – небытия” – одна
из важнейших в акмеистической “картине мира”
<…> В понимании акмеистов мир реальный со-
размерен бытию, более того, является изначаль-
ным его измерением. В связи с этим понятие “не-
познаваемого”, сохраняя свою онтологическую
значимость, становится для акмеистов гносеоло-
гически и эстетически неактуальным, что ради-
кально меняет акценты в их трактовке цели ис-
кусства по сравнению с символизмом» [3, c. 15], –
отмечает исследователь Л.Г. Кихней. Поэты-ак-
меисты, это поэты – «завершители символизма».
И одним из них стал Эйхенбаум, что можно рас-
сматривать уже как историческую закономер-
ность.

Говоря о художественных принципах акмеиз-
ма, Л.Г. Кихней пишет о «приеме изображения
реальных явлений»: «Вещные образы в простран-
стве стихотворения укрупняются, выдвигаются на
первый план, выступая не только как элементы
пейзажа или интерьера, но и как самоценные фе-
номены» [3, c. 67]. Морфологический метод Эй-
хенбаума также утверждает главенство формы,
структуры, строения, т.е. «осязаемого» элемента
творчества писателя, а его духовная составляю-
щая вторична. Таким образом, еще раз убежда-
емся, что художественные принципы акмеизма
очень близки Эйхенбауму, что подтверждается
отрывком из одного его стихотворения, опубли-
кованного в «Моем временнике»:

Волосы твои густые русы,
Губы влажны, сердце не стучит,
И янтарные сверкают бусы
На груди как драгоценный щит [10, c. 55].

От Эйхенбаума-поэта, ищущего родственные
течения, вернемся к Эйхенбауму-исследователю,
также жаждущему общения с литературными
единомышленниками.

Ученый обращается к другому времени и пи-
шет следующее: «Развитие чисто повествователь-
ной формы было делом предыдущего поколения
(30-х годов) – эпоха Толстого и Достоевского есть
кризис повествовательной прозы… после них
русский роман останавливается в своем разви-
тии» [8, c. 112]. Толстой является также своего рода
завершителем литературной эпохи. Ему на сме-
ну приходят чеховские рассказы («анекдоты», –
определяет Эйхенбаум). Ученый цитирует само-
го Толстого: «Искусство, начавшееся у нас в то
время, выработало форму, сделало ее доступной
для всех и теперь разлагается» [8, c. 113].

Итак, два завершителя, две эпохи, два имени
в литературе и литературоведении. Что же так силь-
но и надолго заинтересовало Эйхенбаума в фигу-
ре Толстого, почему ему, как никому другому,
ученый отдал много лет своей жизни? Ответ на
данный вопрос мы и попытаемся найти, опираясь
на работу литературоведа «Молодой Толстой».

В предисловии к данному труду Эйхенбаум
пишет о кардинальном отличии морфологичес-
кого метода от других, «при которых предметом
исследования служит не само художественное
произведение, а то, “отражением” чего оно явля-
ется по мнению исследователя» [8, c. 35]. Эйхен-
баум указывает на то, что нет ничего противоес-
тественного в рассмотрении произведения с по-
зиции «анатомирования», оперируя при этом
термином, данным «другими учеными».

Морфологический метод – метод системати-
зации и схематизации – органичен для слушателя
курсов Лесгафта, человека, изначально тяготею-
щего к эстетическим данностям более точной
Европы, чем к полной противоречий и абстрак-
ций славянской культуре. Именно в соотнесении
с указанным методом Толстой становится инте-
ресен Эйхенбауму как человек, стремившийся
жизнь свою подчинить определенным правилам,
схемам, системам, желающий внести эти прави-
ла и в русскую литературу (шире – в культуру).
Эйхенбаум пишет о методологии Толстого, раз-
лагающего все на составляющие, в том числе
и собственную душевную жизнь, о его самосо-
зерцании и постоянном самонаблюдении и са-
моконтроле, в связи с чем и вырабатывается соб-
ственное новое творческое начало.
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Схематизация и классификация – первые точ-
ки сближения Толстого и Эйхенбаума. Так про-
явилось стремление обоих «анатомировать», раз-
лагать для того, чтобы потом получить нечто це-
лостное, но глубоко проанализированное.

Эйхенбаум пишет о Толстом: «Все вызывает
в памяти образцы рассуждений XVIII века, эпохи
доверия к разуму и потому эпохи педагогичес-
кой больше всего <…> творчество Толстого име-
ет глубокое и чрезвычайно характерное для него
родство именно с XVIII веком…» [8, c. 38]. «Са-
мый синтаксис этого рассуждения (Толстой о це-
ли жизни человека. – С.С.), эти повторения “нач-
ну ли” и “стану ли”, самые обороты речи и об-
щий стиль – все типично для философских пост-
роений XVIII века, и может быть приписано ско-
рее Карамзину, чем Толстому, человеку второй
половины XIX века… Точно никакой связи у Тол-
стого с предыдущим поколением нет, точно он
решительно отворачивается от отцов и возвра-
щается к дедам» [8, c. 39], – продолжает исследо-
ватель.

Толстой, по словам Эйхенбаума, с самого на-
чала интересуется не абстрактными измышлени-
ями, а конкретно-логическими понятиями, опе-
рируя ими как просветители и литераторы
XVIII в., что проясняет традиции многих его при-
емов и форм. Ученый доказывает свою мысль,
используя суждения самого писателя, отмечая,
что «философия, опирающаяся на метафизичес-
кие предпосылки и на интуицию, явно чужда ему
(Толстому. – С.С.) <…> внимание его направле-
но не на саму философию, а на метод логизиро-
вания» [8, c. 38]. Эйхенбаум называет тон писате-
ля с самого начала педагогическим. И недаром
любимыми писателями Толстого являются Рус-
со и Стерн, которые также были примерами для
Карамзина и Жуковского.

Говоря о «Детстве», Эйхенбаум замечает, дока-
зывая оглядку Толстого на творчество писателей
XVIII в., что данное произведение не избегло влия-
ния Стерна и поэтики сентиментализма в целом.

«Английский источник – и больше всего “Три-
страм Шенди“ Стерна здесь несомненен: названия
глав (особенно четвертой, “которая написана толь-
ко для пятой”), игра слов, стиль непринужденной
“болтовни”, вставки (“отрывок из Графининой ис-
тории”)» [8, c. 72], – настаивает исследователь.

О влиянии поэтики сентиментализма скажет
и сам Толстой, который, по его же искреннему
признанию, «не был самостоятелен в формах» [8,

c. 75]. Эйхенбаум пишет об этом же: «Действи-
тельно, здесь мы видим не только общую тенден-
цию к изображению деталей, но и сентименталь-
но-меланхолический тон, усвоенный Толстым из
чтения Стерна и Тепфера» [8, c. 75]. Обратимся
к тексту «Детства» (глава XXIV – разговор Нико-
леньки и Володи после приема в честь дня рож-
дения бабушки): «Ах, Володя! ты не можешь себе
представить, что со мной делается... вот я сейчас
лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно, так
ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто
удивительно. И еще знаешь ли что? когда я лежу
и думаю о ней, бог знает отчего делается грустно
и ужасно хочется плакать.

Володя пошевелился.
– Только одного я бы желал, – продолжал я, –

это – чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть,
и больше ничего. А ты влюблен? признайся по
правде, Володя.

Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюб-
лены в Сонечку и чтобы все рассказывали это…

– Ты ничего не понимаешь, – презрительно
сказал Володя.

– Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и го-
воришь глупости, – сказал я сквозь слезы.

– Только плакать-то уж незачем. Настоящая
девочка!» [5, c. 162–163].

Кажется, что перед нами отрывок из истинно
сентименталистского произведения, где всего
важнее чувственность, порывы души, влюблен-
ность. Николенька – ранимое существо, душа его
открывается читателю в своей наготе и незащи-
щенности, стремлении к пониманию и сочув-
ствию.

Отношение Толстого к сентименталистской
поэтике доказывается также, по словам Эйхенба-
ума, отсутствием у писателя сатиры и его абсо-
лютным нежеланием создавать произведения
подобного рода.

В интересе Толстого к философии, описатель-
ному сюжету, Эйхенбаум вновь усматривает его
устремленность к литературе XVIII в., а именно
к «Письмам русского путешественника» Карам-
зина. В чтении Руссо и Стерна – особый смысл
для Толстого, ищущего пути к «генерализации»
и «мелочности», к преодолению «дурной» при-
вычки к отступлениям.

В этой связи необходимо отметить и интере-
сы самого Эйхенбаума, который говорит о необ-
ходимости переоценки русской литературы
XVIII в., о том, что в своем развитии «мы страш-
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но шагнули» и «пора оглянуться» [6, c. 7]. Уче-
ный настаивает на новом прочтении, по его мне-
нию, несправедливо забытых Сумарокова, Фон-
визина, Карамзина, призывает к новому анализу,
который приведет к совершенно иным оценкам,
открытиям и соотнесет указанных писателей с со-
временной ему литературой: «Через бездну сто-
летий мы шлем приветы своим почившим учи-
телям» [6, c. 7] (это сказано о Дидро и Стерне).

Русская критика, по мнению Эйхенбаума, так-
же должна вернуться к рационализму, который вла-
ствовал во времена Просвещения, он говорит о не-
обходимости и переосмысления, и возрождения
столь ценных приемов и подходов. Ученый отме-
чает: «Мы вообще должны, наконец, взяться за си-
стематический анализ нашего XVIII в. и путем по-
стоянного сличения с западными литературами
пройти вместе с ним его идейный путь» [6, c. 7].

Таким образом, позиция Эйхенбаума сродни
позиции Толстого, обращавшегося к «дедам»,
«перешагнувшего» через поколение (назад)
и воспринявшего черты эпохи, предшествовав-
шей романтизму, чтобы планомерно разрушать
его каноны и постепенно вырабатывать свой ме-
тод «завершителя» русского романа. Кризис ли-
тературы и кризис литературоведения приводят
Толстого и Эйхенбаума к одному и тому же ис-
точнику, который обоим дает вдохновение и тол-
чок для дальнейшего развития, является ориенти-
ром и фундаментом, на котором строятся их твор-
ческие системы.

Основной вопрос поэтики Толстого периода
дневников, по мнению Эйхенбаума, – это соеди-
нение лирических и философских отступлений
с формирующимися у писателя приемами дета-
лизации и миниатюризмом. Также и сам Эйхен-
баум раннего периода переживает перелом и ухо-
дит от «гносеологически обоснованной эстети-
ки» к «проблемам конкретным», потому что «он
<…> склонялся к мысли, что эстетический под-
ход не захватывает «проблем конкретных», что
материал ускользает от исследователя (ср. с Тол-
стым: Описание недостаточно! – С.С.)». Эйхен-
баум «отбросил весь верхний, философский <…>
пласт своей работы 1915–1916 гг.», потому что
«научная эволюция вписалась для него в более
общий, социокультурный план, ответила чему-
то более широкому, чем собственно наука: на
фоне революции эстетический подход уже ассо-
циировался у него со “старой культурой”, с куль-
турной инерцией» [6, c. 15].

В связи с этим следует вспомнить и Толстого,
разрушающего в своих военных рассказах эстети-
ку романтизма как несоответствующую его вре-
мени, срывающего «красивые одежды», надетые
русскими романтиками на кавказскую войну,
и представляющего реальную «бойню» и смерть
во всей кошмарности и неприглядности.

Путь к дальнейшему развитию с учетом дос-
тижений поэзии и теории литературы XVIII – на-
чала XIX вв. приветствует Эйхенбаум в творче-
стве акмеистов, указывая на это как на несом-
ненную заслугу художников данного метода
в своей работе «Анна Ахматова». «Акмеисты
считали своей основной задачей – сохранение
стиха как такового, – пишет ученый, – равнове-
сие всех элементов – ритмических и смысловых –
составляло их главную заботу. Они отказались от
музыкально-акустической точки зрения, но тра-
диционную ритмическую основу сохранили
и усовершенствовали. Ими… окончательно раз-
работан и утвержден тот тип стиха, к которому
давно, но очень осторожно и робко, стремились
русские поэты начиная с Жуковского – стих, в ко-
тором между ударениями может быть неодина-
ковое количество слогов. Классическая теория
стихосложения препятствовала этому… Теперь
этот процесс можно считать законченным» [9,
c. 108–109].

Интересно, что даже процесс сочинения сти-
хов Толстой и Эйхенбаум понимают приблизи-
тельно одинаково. «Ездил верхом и, приехавши,
читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я ду-
маю, что мне это будет очень полезно для обра-
зования слога», – пишет Толстой [8, c. 51]. «Я уп-
ражнял свои мышцы. Стихи были душевной гим-
настикой», – вторит ему Эйхенбаум [10, c. 54].
Ученый указывает на вероятность заимствования
данного совета Толстым у Руссо: «Иногда я пи-
сал посредственные стихи: это довольно хорошее
упражнение для развития изящных инверсий и для
усовершенствования прозы» [8, c. 51]. Данное
утверждение вполне справедливо, но заметим,
что «упражнение» проскальзывает не у Толсто-
го, а у Эйхенбаума, и тогда можно с увереннос-
тью говорить, что последний также не был чужд
советам просветителей.

Будучи признанным ученым, Эйхенбаум хо-
тел также быть и признанным писателем. «Это
представление, сложившееся у него к концу 20-х
годов, далее не оставляло его всю жизнь, оказы-
вая то или иное воздействие и на собственно ис-
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следовательскую работу, и на самоощущение», –
отмечают исследователи наследия ученого [6,
c. 25]. Подобно Толстому, у Эйхенбаума много
нереализованных замыслов, отражающихся в его
дневниках. Да и само ведение дневника уже есть
признак некоторого рода причастности к литера-
турной, писательской деятельности, т.к., по сло-
вам самого Эйхенбаума, «всякое оформление
своей душевной жизни, выражающееся в слове,
есть уже акт духовный, содержание которого силь-
но отличается от непосредственно-пережитого.
Душевная жизнь подводится здесь уже под неко-
торые представления о формах ее проявления,
подчиняется некоторому замыслу, часто связан-
ному с традиционными формами и тем самым
неизбежно принимает вид условный, не совпа-
дающий с ее действительным, вне-словесным, не-
посредственным содержанием» [8, c. 36].

Это тяготение к писательству, наряду с лите-
ратуроведением, также отсылает нас к традици-
ям XVIII в., на которые опирается Эйхенбаум,
выпуская в свет «Мой временник». В предисло-
вии он пишет: «В XVIII веке некоторые писатели
выпускали такого рода журналы, заполняя их соб-
ственными произведениями» [10, c. 26].

По воспоминаниям Л.Я. Гинзбург, Эйхенба-
ум утверждал: «Историк литературы должен быть
литератором… история литературы плодотвор-
на, когда она ориентирована на современную
литературу» [1, c. 354].

Признанным писателем ученому стать так
и не удалось, но вот написать нечто, как он хотел,
«монументальное» – это им было достигнуто.
Говоря о монументальном, Эйхенбаум писал,
прежде всего, по утверждению Е. Тоддес и М. Чу-
даковой, о «написанном на новых методологи-
ческих основаниях» [6, c. 9]. Данными основани-
ями и явился морфологический метод. Так же,
как и Толстой в своих исканиях открыл «диалек-
тику души», Эйхенбаум выходит на новый уро-
вень в литературоведении, создает свою теорию
формального метода. Но если Толстой является
завершителем, и его метод – это окончание эпо-

хи русского романа того времени, то Эйхенба-
ум – начинатель, поворачивающий литературо-
ведение к новым свершениям.

Здесь можно говорить именно о личностном
подходе литературоведа к творчеству Толстого
через соотнесение фактов своей биографии
и своей «диалектики души».

Примечание
1 См. об этом: Эйхенбаум Б.М. Мой времен-

ник. – СПб., 2001. – С. 53.
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В 1860-е годы Островский создаёт целый
ряд произведений, изображающих бед
ных людей, честных, трудолюбивых,

стремящихся в сложном современном им мире
жить по правде, по совести. В пьесах «Старый
друг лучше новых двух», «Тяжёлые дни», «Пучи-
на», «Шутники» драматург показывает своих
«маленьких», незаметных героев в будничной
обстановке, «с их радостями и печалями, с каж-
додневными заботами о хлебе насущном, с по-
стоянной оглядкой на опасности, грозящие им от
самодуров всевозможных калибров и мастей» [2,
с. 499]. Этим пьесам, не укладывающимся в гра-
ницы традиционных жанров, Островский даёт
жанровые подзаголовки «сцены» или «картины».

Пьесу «Шутники» («Современник», 1864, №9)
драматург определяет как «картины московской
жизни». От одноактной «Семейной картины»,
первого драматического произведения Остро-
вского, вышедшего в 1847 году, автор приходит
к многоактной пьесе в жанре картины.

В «Шутниках» драматург детально и много-
сторонне изобразил жизнь семьи бедного чинов-
ника Павла Прохоровича Оброшенова, показав
судьбу каждого из её членов. Как на живописном
полотне, в пьесе представлено сразу несколько
микросюжетов-зарисовок, на которых Остро-
вский даёт возможность зрителю «словно под
луной рассмотреть детали московской жизни,
частности, ускользающие от более общего, ук-
рупняющего масштаб взгляда комедии» [4, с. 29].

Одной из характерных особенностей поэтики
«Шутников» становится ослабленная роль глав-
ного лица, который в традиционной драматур-
гии организует развитие драматического дей-
ствия. Уже в списке действующих лиц к пьесе
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о Павле Прохоровиче Оброшенове Островский
сообщает только о его социальном положении –
«отставной чиновник», о его дочерях, Анне Пав-
ловне и Верочке, – возраст. Кратко характеризует
автор и Александра Петровича Гольцова, жениха
Верочки, «молодого человека, чиновника», и Фи-
лимона Протасьича Хрюкова, «богатого купца,
60 лет» [1, т. 2, с. 490].

Важнейшим средством создания образов вне-
фабульных персонажей в пьесах-картинах Остро-
вского является костюм, детали которого стано-
вятся знаками социального положения, вкуса,
эстетического уровня того или иного героя. Ла-
вочник Шилохвостов, например, одет «в корот-
кую люстриновую сибирку, сапоги бутылками».
Блестящие сапоги и «короткий кафтан со сбора-
ми и перехватом» [3, с. 191] подчёркивают неко-
торую его щеголеватость. Сам драматург в пись-
ме своему другу и артисту Ф.А. Бурдину, для ко-
торого предназначалась роль Шилохвостова, пи-
сал: «Одеться тебе надо очень чисто, именно вот
как: хороший чёрный сюртук, подлиннее обык-
новенного, чёрные панталоны (не в сапоги), са-
поги отлично вычищенные <…> борода поседее,
щеголевато подстриженная» [1, т. 11, с. 188]. Не
лишены подобных авторских замечаний и соби-
рательные образы. Важная особа, например, по-
является «в шинели нараспашку, на шее орден,
тугой белый галстук и очень высокие воротнич-
ки»; солидный человек – «низенький, толстый;
на шее золотая цепь, на руках перстни, палка с зо-
лотым набалдашником». Салопница держит
«в руках завёрнутое свидетельство о бедности»
[1, т. 2, с. 509], освобождавшее человека от взноса
судебных сборов при разборе в суде его дела, что
отвечало старинному обычаю, по которому цен-
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ные бумаги завёртывали в платок, не свёртывая
в трубку [3, с. 188].

Островский зачастую сам принимал участие
в постановке своих пьес, давал ценные советы
актёрам, разрабатывал мизансцены. Этот режис-
серский потенциал ощутим и в авторских ремар-
ках с детальной прорисовкой места действия:
«Небольшой садик, направо крылечко и окна
дома; прямо забор; в нём, рядом с домом, калит-
ка; налево забор. Под деревом круглый стол и нес-
колько стульев» [1, т. 2, с. 490].

Действие в пьесах Островского нередко начи-
нается с развёрнутой экспозиции. Вспомним
«Свои люди – сочтёмся», «Доходное место», «Вос-
питанницу», «Бедную невесту». Всё 1-е явление
первого действия «Шутников» представляет собой
неторопливый разговор Оброшенова с Анной
Павловной, в котором герой рассказывает дочери
о постоянных унижениях со стороны богатых со-
седей, объясняя необходимость терпеть подобные
издевательства. Островский здесь даёт новый ва-
риант традиционного для русской литературы об-
раза «маленького человека»: отставной чиновник
Оброшенов – «тип труженика-шута, вынужденно-
го постоянно терпеть издевательства богатых куп-
цов, дающих ему работу» [8, с. 211].

Драматург свободно расширяет временные
рамки действия, вводя в пьесу предыстории сво-
их героев. «Смолоду я сам был горд <…> Как
женился я на вашей матери да взял вот этот до-
мишко в приданое, так думал, что богаче да луч-
ше меня и людей нет. Фертом ходил! Ну, а затем
пошли дети, ты вот родилась, доходов стало недо-
ставать, надобно было постороннюю работишку
искать; тут мне форс-то и сбили» [1, т. 2, с. 492], –
вспоминает Оброшенов, грустная история кото-
рого приобретает звучание своеобразной испо-
веди, что усиливает лирическое начало пьесы.

Особое внимание Островский уделял сценам,
раскрывающим взаимоотношения между героя-
ми. В семье Оброшенова все открыто говорят
о своих чувствах, проявляя постоянную заботу
друг о друге, участие в судьбе друг друга. Павел
Прохорович, объясняя необходимость и неизбеж-
ность быть шутом, говорит: «Они смеются, а я,
как птица в гнездо, таскаю, прибираю своё гнёз-
дышко да детей кормлю». «Мы оба с вами, па-
пенька, для одной Верочки живём» [1, т. 2, с. 493], –
признаётся в ответ отцу его старшая дочь.

Важнейшим средством создания образа в кар-
тинах Островского является самохарактеристика

героя. Начиная со 2-го явления намечается новая
сюжетная линия, связанная с взаимоотношения-
ми Верочки и её жениха Александра Петровича
Гольцова, и уже первые реплики Гольцова пост-
роены по принципу монолога-самораскрытия.
«Смелости у меня нет, боюсь с барышнями раз-
говаривать, очень я неловок» [1, т. 2, с. 495], –
говорит о себе герой, которому, как поведал он
сам, необходимо триста тысяч, чтобы рассчитать-
ся с долгами и жениться на Верочке. Самохарак-
теристика станет и основным средством в созда-
нии образа богатого купца Хрюкова, появление
которого в доме Оброшеновых открывает ещё один
микросюжет на общей картине: «Я человек доро-
гой, когда захочу мошной тряхнуть <…> Про меня
говорят, что я скуп; так это врут. Я для себя, для
своего удовольствия денег не жалел» [1, т. 2, с. 501].

Картина-пьеса, как и картина-полотно, отли-
чается целостностью изображаемого, и Остро-
вский добивается этого в «Шутниках» за счёт по-
стоянных переплетений сюжетных линий. Так,
Анна Павловна рассказывает Хрюкову о слож-
ности положения Гольцова, на что Филимон Про-
тасьич в итоге обещает: «А денег, что ты говори-
ла, я дам. Отцу не дам и жениху не дам, тебе дам.
Никому не дам, а тебе дам, в твои руки. Что хо-
чешь, то и делай с ними» [1, т. 2, с. 503].

Одной из составляющих произведении стали
массовые сцены, в чём сказался опыт Островско-
го, создавшего историческую хронику «Козьма
Захарьич Минин, Сухорук» (1962), где драматург
выводит действие на Кремлёвскую площадь [6,
с. 156]. Местом действия 2-го акта «Шутников»
становится торговая площадь – «ворота, где тор-
гуют картинками» и где появляются «лица раз-
ных наций, званья и пола: военные, чиновники,
купцы, приказчики, мальчики, разносчики, тата-
ры, армяне, евреи, барыни, купчихи, мастерич-
ки, торговки» [1, т. 2, с. 509].

«Сбирается толпа, толки, хохот, песни, явля-
ются главные действующие лица – и толпа без-
молвствует, как будто и те лица для неё главные,
особенно интересные, как и для зрителя» [7,
с. 117], – отмечает критик «Русской сцены» Н. Бу-
наков, поставивший в вину драматургу отсутствие
продуманной композиции в сцене на городской
площади. Однако согласиться с этим довольно
сложно.

Прежде чем вывести на сцену главных дей-
ствующих лиц, Островский изображает жестокий
мир шутовства, где безликая толпа смеётся над
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чувствами героев бедных, «маленьких». И мас-
совая сцена, включаясь в структуру драматичес-
кого конфликта, становится своеобразной куль-
минацией в развитии пьесы, где напрямую стал-
киваются шутники и их жертвы и где шутовство
показано как социально-психологическое явление
русской жизни [8, с. 213].

Органически включая сцены на торговой пло-
щади в драматической действие, Островский точ-
но фиксирует положение всех персонажей на
сцене: «Разные лица стоят группами, некоторые
приходят, некоторые уходят, многие под зонтика-
ми. Солидный человек на видном месте. Входят
первый и второй чиновники» [1, т. 2, с. 510]. Вско-
ре появятся и лавочник Шилохвостов, и Важная
особа, и Маменька с дочкой, и Салопница, и Шар-
манка, и Певица, и Лакей в ливрее. «Это словно
кусок жизни, перенесённый на сцену» [8, с. 213], –
справедливо отмечает И.А. Хромова, увидевшая
во втором акте оживлённую картину улицы, где
ведутся постоянные беседы, где мелькают лица
разных званий и чинов. И само действие постро-
ено на коротких диалогических сценах, следую-
щих одна за другой и зачастую не связанных на-
прямую с развитием основных сюжетных колли-
зий. 1-е явление, например, открывается разго-
вором Первого и Второго чиновника о некоем
Пыжикове, женившемся «за пару платьев толь-
ко», потому что «не в чем было в суд ходить» [1,
т. 2, с. 510]. Затем на сцену выходит Девушка, ко-
торую спасает от ухаживаний Молодого челове-
ка Солидный человек и т.п. Внефабульные персо-
нажи, сменяя друг друга на сцене, делают карти-
ну второго акта динамичной, а в коротких сценах,
происходящих с ними, очевидны источники кон-
фликтов, не получающих, однако, дальнейшего
разрешения, что было вполне достаточно для пье-
сы-картины.

Уже с самого начала второго акта автор выде-
ляет и наиболее активных персонажей: это лавоч-
ник Шилохвостов и Недоносков с Недоростковым,
которые вскоре и сочинят шутку над Оброшено-
вым, подбросив ему пакет, где вместо денег была
положена газетная бумага. На фоне этого бес-
сердечного мира шутовства автор объёмно и вы-
пукло показывает жертв шутников: помимо Об-
рошенова, злая шутка была сыграна над Гольцо-
вым. И особое значение здесь приобретают диа-
логи героев, содержащие большой объём инфор-
мации, раскрывающие всю тяжесть положения
персонажей.

Одним из ключевых диалогов, определяющих
дальнейший ход развития событий, является раз-
говор Оброшенова с Гольцовым. «Налили мне
стакан шампанского <…> Я и отказывался, да
насильно заставили, в рот влили <…> Привезли
меня куда-то в дом, стали ещё потчевать, народу
сошлось много, вывели невесту. Только, как я ни
был пьян, а сейчас заметил, что это горничная
перенаряженная <…> Какими глазами мне теперь
смотреть на Веру Павловну! <…> Это только слу-
чай со мной несчастный, за который я всю жизнь
буду казниться», – с горечью поведал Гольцов
Павлу Прохоровичу, подробно рассказывая, как
над ним жестоко посмеялись, как унижали. «Ах,
разбойники! Ах, разбойники!», – по-отцовски
сочувствует Оброшенов молодому человеку,
обещая помочь ему, помирить с Верочкой [1, т. 2,
с. 512–513]. Наличие в пьесе таких объёмных диа-
логов также расширяет пространство изображе-
ния, нарушает традиционное единство действия,
что неоднократно воспринималось исследовате-
лями как отличительная черта стиля Островского,
сближающая его драматургию с эпосом [8, с. 75].
Не случайно и Б. Алперс называет пьесы-картины
Островского драмами-повестями [2, с. 501].

По точному замечанию Ю.В. Лебедева, «Ос-
тровский питает доверие к повседневному ходу
жизни, смягчающему самые острые конфликты,
и <…> итоги, к которым привели события отно-
сительны, движение жизни не завершено и не
остановлено» [5, с. 11]. Так, в действии третьем
явно намечаются предпосылки к трагическому
разрешению ситуации: Оброшенов узнаёт об
очередной жестокой шутке над собой и унижен-
ный «идёт, шатаясь, в другую комнату». Драма-
тизм ситуации усиливают и тревожные реплики
Анны Павловны: «Бегите за доктором! Я боюсь,
что он помешается» [1, т. 2, с. 531].

В четвёртом акте «Шутников» Островский
соединяет все сюжетные линии пьесы посред-
ством единой и значимой для всех героев развяз-
ки. Ради спасения своей семьи, ради счастья сво-
их близких Анна Павловна даёт согласие на пред-
ложение Хрюкова стать его женой. Она прино-
сит себя в жертву богатому купцу, тем самым
спасает от нужды отца и устраивает счастье сес-
тры. Благополучную развязку только условно
можно считать счастливой: «маленькие» герои
Островского так и остаются таковыми, драматург
дарит им лишь призрачную надежду на счастье.
И полная движения, внутренней жизни пьеса-кар-
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тина Островского явно претендует на некоторую
незавершённость, недосказанность – Островский
показывает лишь потенциальные возможности
жизни к переменам. Живая жизнь, являющаяся в
пьесах-картинах Островского главным объектом
изображения, продолжается и после того, как
опущен занавес.
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Центральное место в когнитивной линг-
 вистике занимает проблема категори-
 зации окружающей действительности,

важную роль в которой играет метафора как про-
явление аналоговых возможностей человеческо-
го разума. Метафору в современной когнитивис-
тике принято определять как ментальную опера-
цию, как способ познания, категоризации, концеп-
туализации, оценки и объяснения мира [1, с. 45].

Основной тезис когнитивной теории метафо-
ры сводится к тому, что в основе процессов ме-
тафоризации лежат процедуры обработки струк-
тур знаний – фреймов и сценариев. Знания, реа-
лизующиеся во фреймах и сценариях, представ-
ляют собой обобщенный опыт взаимодействия
человека с окружающим миром – как с миром
объектов, так и с социумом.

Метафоризация основана на взаимодействии
двух структур знаний – когнитивной структуры
«источника» и когнитивной структуры «цели».
В процессе метафоризации некоторые области
цели структурируются по образцу источника, ина-
че говоря, происходит «метафорическая проек-
ция» или «когнитивное отображение». Устойчи-
вые соответствия между областью источника и об-
ластью цели, фиксированные в языковой и куль-
турной традиции данного общества, получили на-
звание «концептуальных метафор» [2, с. 9–11].

Понимание нашего опыта в терминах объек-
тов и веществ позволяет нам вычленять части
опыта и обращаться с ними, как с единообразны-
ми дискретными сущностями или веществами.
При отождествлении частей нашего опыта с объ-
ектами или веществами, появляется возможность
ссылаться на них, относить их к определенным
категориям. Поэтому неудивительно, что источ-
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ником метафоры выступает человек, природа или
артефакты.

Традиционно выделяют следующие метафо-
рические модели: морбиальную, физиологичес-
кую, зооморфную, милитарную, криминальную,
спортивную, театральную и др.

На сегодняшний день существует множество
исследований, посвященных изучению функци-
онирования метафор в различных видах дискур-
са, в том числе и экономическом. Однако иссле-
дование концептуальных метафор в англоязыч-
ном экономическом дискурсе представляется нам
актуальным. В период мирового экономическо-
го кризиса основная задача экономического дис-
курса заключается в том, чтобы проследить, как
отражаются в метафорическом зеркале мировос-
приятие людей, их представления о специфике
современного этапа экономического развития
общества, их отношение к властным структурам,
к новым условиям жизни, их реакция на важней-
шие события в жизни государства.

В качестве материала исследования выступи-
ли статьи на экономическую тематику ведущих
международных газет, а именно, «The Financial
Times», «The Guardian», «The Daily Mirror». Пе-
ревод анализируемых примеров авторский.

Для проведения когнитивного анализа мета-
фор нами были отобраны метафоры, представ-
ляющие метафорическую модель «экономика –
это живой организм», где экономика – область
цели, а организм – область источника.

Как известно, в составе человеческого орга-
низма разграничиваются части организма и его
органы. Соответственно, и экономические реа-
лии представляются как человеческое тело
(«body»), голова («head»), руки («hands»), лицо
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(«face»). Части тела функциональны – они отве-
чают за какую-то сферу жизнедеятельности, не-
сут какую-то функцию. В экономическом дискур-
се концептуальная метафора, связанная с частя-
ми тела, обычно характеризует роль соответству-
ющего учреждения. Например, метафора «The
number of homes changing hands has dived by
53%...» [6] (Число домов, сменивших руки, снизи-
лось до 53%...) наглядно демонстрирует, что эко-
номическая деятельность осуществляется рука-
ми какого-то учреждения или экономического
деятеля с целью удержания, сохранения недви-
жимости. При этом метафора несет негативную
эмотивную окраску со значением манипулиро-
вания экономическими процессами в собствен-
ных целях.

Не менее интересна метафора «…financial
experts all accused banks of callously turning their
backs on taxpayers...» [4] (…финансовые экспер-
ты обвинили банки в том, что они бесчувственно
повернулись спиной к налогоплательщикам…),
которая также указывает на жестокость и безраз-
личность экономических лиц по отношению
к обычным гражданам.

Несмотря на довольно ярко выраженный эмо-
тивный характер данных метафор, следует отме-
тить, что для физиологической метафоры не ти-
пичны концептуальные векторы агрессивности.
В связи с этим авторы статей для отображения
экономических реалий все чаще прибегают к ис-
пользованию морбиальной метафоры.

Метафорическая модель «экономика – это
больной организм» уже давно существует в анг-
лоязычном обществе, но в последнее время очень
заметна ее активизация. Причины активизации
метафорической модели в обществе хорошо оха-
рактеризовал немецкий лингвист Ст. Ульманн,
который отметил, что источниками метафоричес-
кой экспансии и метафорического притяжения
служат семантические сферы, вызывающие осо-
бое внимание в народном сознании [3, с. 35].
Проблемы здоровья и проблемы экономики все-
гда вызывают повышенный интерес у человека,
так как они отражают их безысходность, страх,
тревожность, душевную боль за экономическое
состояние своей страны, ощущение собственно-
го бессилия.

В соответствии с этой моделью образно ис-
пользуется лексика, обозначающая раны и болез-
ни экономической системы. Экономике посто-
янно метафорически приписываются разнообраз-

ные болезни, она страдает как от физических, так
и от психических болезней: «contagion» (инфек-
ционное заболевание), «jitters» (нервное возбуж-
дение), «madness» (сумасшествие), «paranoia»
(паранойя).

Прагматические смыслы, формируемые мор-
биальными метафорами, указывают на то, что
экономика страны близка к гибели, ее ждут все-
возможные беды. Чтобы не допустить этого, эко-
номические деятели прибегают к различным ме-
тодам лечения. Так, метафора «The Bank of
England made an injection of Ј40 bn of three-month
funding» [6] (Банк Англии сделал вложение (вли-
вание) 40 миллиардов фунтов стерлингов в трех-
месячное финансирование) призвана вызвать
у читателя ощущение борьбы с экономически-
ми болезнями.

Тем не менее состояние экономики метафо-
рически описывается как близкое к смерти, как
чрезвычайно болезненное, требующее немедлен-
ной реанимации: «The emergency bail-out will help
to cushion the blow from a deteriorating balance
sheet» [5] (Немедленный план спасения поможет
смягчить падение балансового отчета).

Во многих статьях при развертывании мета-
форы оказывается, что лечение не помогает
и «больной» отходит в иной мир: «The US woke
up to the demise of yet another banking name» [6]
(Соединенные Штаты узнали о кончине еще од-
ного банка). Однако возможно и выздоровление
экономики: «…reducing taxes will help the
recovery» [4] (…уменьшение налогов будет спо-
собствовать выздоровлению).

Проанализировав все приведенные выше при-
меры, мы можем утверждать, что отождествле-
ние понятий экономики и медицины не случай-
но. Экономический кризис, нестабильность
в стране вызваны нарушением состояния эконо-
мистов, финансистов и всех лиц, ответственных
за экономическое благополучие страны. Соответ-
ствующие рассматриваемой концептуальной
метафоре образы объединяются концептуальны-
ми векторами агрессивности и тревожности, в них
отражаются безысходность, дурные предчувствия
и вместе с тем душевная боль за состояние род-
ной страны, ощущение собственного бессилия.

После тщательного изучения всего многооб-
разия морбиальной метафоры в англоязычном
экономическом дискурсе постараемся предста-
вить метафорическую модель «экономика – это
живой организм» в виде фреймов:

Когнитивное исследование морбиальной метафоры в англоязычном экономическом дискурсе
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Фрейм 1. Анатомия и морфология тела.
Слот 1. Голова.
– businesses are struggling to keep their heads

above water [4] (коммерческие предприятия сра-
жаются за право держать голову над водой);

– economy heads into recession [5] (экономика
поворачивает голову к рецессии).

Слот 2. Лицо.
– companies facing insolvency [6] (компании,

находящиеся лицом к банкротству);
– Britain`s banks faced a massive public backlash [6]

(Банки Британии столкнулись лицом к лицу с мас-
сивным общественным противостоянием).

Слот 3. Руки.
– to hand over all the money to the banks [5]

(передавать все деньги в руки банков);
– the number of homes changing hands [6] (чис-

ло домов, сменивших руки).
Слот 4. Ноги.
– investors got cold feet over its uncertain futu-

re [4] (инвесторы встали холодными ногами на
свое неопределенное будущее).

Слот 5. Спина.
– financial experts all accused banks of callously

turning their backs on taxpayers [4] (финансовые эк-
сперты обвинили банки в том, что они бесчувствен-
но повернулись спиной к налогоплательщикам).

Слот 6. Кровеносная система.
– small enterprises were the lifeblood of UK

business [5] (мелкие предприятия были кровенос-
ной системой бизнеса Соединенного Королевства).

Фрейм 2. Медицинский персонал и его дей-
ствия.

Слот 1. Действия медицинского персонала.
– the emergency bail-out [5] (немедленный план

спасения);
– The taxpayer has been forced to bail out these

banks but rather than easing their pain [6] (налого-
плательщики были вынуждены скорее спасать
банки, чем облегчать их боль);

– A rushed trading statement from Barclay`s
failed to settle the nerves [4] (внезапный торговый
отчет Барклея не смог успокоить нервы);

– Bank of England made an injection of Ј40 bn
of three-month funding [6] (Банк Англии сделал
вложение (вливание) 40 миллиардов фунтов стер-
лингов в трехмесячное финансирование).

Фрейм 3. Диагноз.
Слот 1. Физические болезни.
– global contagion [5] (всемирное инфекци-

онное заболевание).

Слот 2. Психические болезни.
– a series of rate cuts is madness [4] (снижение

учетной ставки – это сумасшествие).
Слот 3. Последствия болезни.
– leave the country with permanent scars [6] (ос-

тавить страну с постоянными шрамами).
Фрейм 4. Симптомы болезни.
Слот 1. Физические ощущения заболевания.
– growing weakness in export markets [4] (рас-

тущая слабость рынков экспорта);
– a kneejerk reaction in currency markets [4] (не-

произвольное движение коленом на рынке валют);
– economic pain [5] (страдания экономики).
Слот 2. Психические признаки заболевания.
– markets jitters [6] (нервное возбуждение на

рынках).
Фрейм 5. Состояние пациента.
Слот 1. Состояние пациента с тенденцией

к выздоровлению.
– recovery of assets [4] (выздоровление акти-

вов);
– to breathe life back into money markets [5]

(вдохнуть жизнь в финансовые рынки).
Слот 2. Состояние пациента с прогресси-

рующим заболеванием.
– crippling credit [6] (парализованный кредит);
– adjusting balance sheets was very painful [4]

(регулирование балансового отчета было очень
болезненным).

Фрейм 6. Жизненный цикл организма.
Слот 1. Рост.
– weak economic growth [5] (слабый экономи-

ческий рост).
Слот 2. Зрелость.
– economic policy matures [4] (экономическая

политика взрослеет).
Слот 3. Смерть.
– the death of fiscal rules on borrowing [6]

(смерть финансовых постановлений);
– the demise of yet another banking name [6]

(кончина еще одного банка).
Очевидно, что представленные концепты но-

сят ярко выраженный профессионально-ориен-
тированный характер. Наиболее широко пред-
ставлен фрейм «Анатомия и морфология тела»,
что еще раз доказывает, что человек наделяет
субъекты экономической деятельности и эконо-
мику в целом близкими и понятными ему свой-
ствами и характеристиками, в результате чего эко-
номика предстает в виде человеческого тела, с его
физиологией и анатомией.
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Таким образом, проведение анализа метафо-
ры, как особого способа мышления человека,
согласно постулатам когнитивной лингвистики
оказалось возможным и помогло более глубоко
проникнуть в сущность метафоры.
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Одним из наиболее спорных вопросов
 в теории рекламного текста (РТ) явля-
 ется выделение его структурных ком-

понентов. Так, Х. Кафтанджиев [1] предлагает че-
тырехчастную структуру, включающую слоган,
рекламный заголовок, основной рекламный текст
и эхо-фразу. Эта точка зрения представлена во
многих исследованиях по рекламе, правда, иног-
да к предложенной Кафтанджиевым модели до-
бавляют еще один компонент – рекламные рек-
визиты. Однако такая точка зрения на компози-
ционную структуру рекламного текста имеет ряд
очевидных недостатков. Во-первых, сам болгарс-
кий исследователь писал лишь о текстах печат-
ной рекламы, не претендуя на универсальность
предложенной им модели. Во-вторых, при таком
подходе без внимания остаются очень важные
компоненты рекламного текста, обеспечивающие
как его распознавание в качестве рекламного
(обязательные по Закону о рекламе), так и опре-
деление его границ.

Е.В. Медведева предлагает следующую струк-
туру РТ [2]:

1) вербальный текст, состоящий из заголовка,
основного рекламного текста, эхо-фразы и сло-
гана;
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2) визуальный ряд, включающий в себя изоб-
ражение, логотип и графическое оформление
текста;

3) звуковое оформление, в которое входят
музыка, звуковые эффекты и звучание текста.

Очевидно, что эта модель является продолже-
нием идей Х. Кафтанджиева. Главное достоин-
ство этого подхода заключается в возможности
его применения к разным видам рекламы неза-
висимо от носителя. Однако в структуру РТ ока-
зываются включены разные по функциям и «сро-
ку жизни» элементы: логотип и слоган, служа-
щие, прежде всего, для идентификации рыноч-
ного субъекта, стоят в одном ряду с «одноразо-
выми» компонентами текста.

Наиболее убедительной представляется нам
концепция Л.Г. Фещенко [3]. Эта модель, несмот-
ря на то что автор не претендует на ее универсаль-
ность, позволяет в любом РТ, независимо от его
коммуникативного типа, выделить два уровня:

1) формальный уровень (максимальный на-
бор его компонентов таков: элементы презента-
ции рекламной информации – специальные сиг-
налы, позволяющие потребителю понять, что пе-
ред ним реклама; рекламные реквизиты – спра-
вочная информация, необходимая для установ-
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ления контакта потребителя и рекламодателя;
компоненты бренда (имя, логотип, слоган эле-
менты фирменного стиля) – сигналы, по которым
потребитель может идентифицировать товар
и производителя);

2) собственно текстовый уровень, включаю-
щий заголовочный комплекс (рекламный заголо-
вок + подзаголовок + лид), основной рекламный
текст и эхо-фразу.

Дополнив эту модель звуковым и/или визу-
альным уровнем, мы сможем в той или иной мере
применить ее к разным коммуникативным типам
РТ. При этом наличие формальных признаков
будет обязательным для любого коммуникатив-
ного типа рекламы, наличие же остальных струк-
турных компонентов будет определяться специ-
фикой конкретного коммуникативного типа. Так,
в структуре текстов вербального типа можно
выделить вербальные (заголовочный комплекс,
основной текст, эхо-фраза или кода) и визуально-
графические (шрифтовые выделения, использо-
вание выразительных возможностей знаков пре-
пинания, графическая трансформация слова
и т.д.) компоненты. В текстах аудиовербального
типа к вербальным компонентам добавляются
звуковые (музыка, голос, звуковые эффекты),
а в текстах вербально-визуального типа – визуаль-
ные (изображение, графическое оформление тек-
ста). Тексты же мультимедийного типа сочетают
в себе все элементы: и вербальные, и звуковые,
и визуальные.

Цель настоящей статьи – описать варианты
организации вербального компонента радиорек-
ламы. Материалом для исследования послужили
200 текстов радиорекламы, звучащей на двух
крупнейших коммерческих радиостанциях – «Ев-
ропа Плюс» и «Русское радио».

Презентационные сигналы в рамках нашей
работы мы не рассматриваем, поскольку при
размещении рекламы на радио отдельное реклам-
ное сообщение не должно включать такие сигна-
лы: заставка с сообщением о рекламном характе-
ре следующей далее информации дается, соглас-
но закону «О рекламе», в начале и в конце реклам-
ного блока. Таким образом, основное внимание
мы уделяли собственно текстовой части и особен-
ностям подачи реквизитной информации.

Компоненты бренда, безусловно, играют важ-
ную роль в радиорекламе, однако имя и слоган
являются рекламными константами и не созда-
ются специально для конкретного носителя, по-

этому в нашем исследовании мы обращали вни-
мание на то, как включаются компоненты бренда
в структуру радиоролика, но сами компоненты
не исследовали. При анализе собственно тексто-
вой части мы рассматривали структуру, лекси-
ческие и синтаксические особенности текстов.

Изучение структуры радиорекламы показало,
что большая часть текстов (86%) построена по
одной модели: зачин (заменяющий заголовочный
комплекс, характерный для вербально-визуально-
го коммуникативного типа рекламного текста)
и основной рекламный текст. Роль коды, или эхо-
фразы, как правило, выполняют компоненты
бренда (имя, слоган) и/или рекламные реквизи-
ты (то, что Л.Г. Фещенко определяет как формаль-
ные признаки рекламного текста).

Рассмотрим особенности построения радио-
рекламы на конкретном примере – рекламе ма-
газина спортивных товаров «Триал-спорт»:

Женский голос (Ж): – Пора запасаться на
зиму: надо купить картошку, лук…

Мужской голос (М): – …Горные лыжи, бо-
тинки…

Ж: – С ума сошёл, осенью лыжи покупать?
М: – С ума сошёл тот, кто их зимой в два

раза дороже покупать будет!
Третий голос (мужской): Всю осень в мага-

зине «ТРИАЛ – СПОРТ» горнолыжная коллек-
ция прошлого сезона со скидкой 50%.

Джингл: Активный отдых без проблем и за-
бот!

Третий голос: Торговый комплекс «Олимп»,
телефон 58-25-86

«ТРИАЛ – СПОРТ»
Анализируемый текст состоит из трех частей:
1. Зачин – диалог мужчины и женщины (пред-

положительно, мужа и жены), в котором модели-
руется конкретная жизненная ситуация. Женщи-
на играет роль менее осведомленного и менее
дальновидного человека, что согласуется с тра-
диционными гендерными стереотипами. Кроме
того, очевидно, что женщина проявляет заботу
о доме и финансовом благополучии семьи. Муж-
чину же можно охарактеризовать как спортив-
ного человека, ведущего здоровый образ жизни
и предпочитающего активный отдых. В то же вре-
мя заботится он и о семейном бюджете, ведет себя
как дальновидный хозяин.

В зачине использованы разговорные конст-
рукции: простые и сложные предложения, среди
которых есть как восклицательные, так и невоск-
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лицательные (преобладают последние). Различа-
ются предложения и по цели высказывания: со-
четание в тексте повествовательных и вопроси-
тельных предложений обусловлено диалоговым
характером зачина.

Отметим интересный синтаксический прием
в этой части текста: реплика мужчины продол-
жает ряд однородных членов, начатый женщиной.
Нарушение логики в построении ряда однород-
ных (картошку, лук…// горные лыжи, ботинки)
позволяет привлечь внимание к рекламируемо-
му товару. Этот эффект усиливается за счет ин-
тонационного оформления фразы: мужская реп-
лика сопровождается повышением голоса, что не
характерно для повествовательного предложения.

2. Основной рекламный текст представляет
собой простое распространенное односоставное
предложение, что позволяет ритмически обозна-
чить границу между структурными и смысловы-
ми частями текста. Восприятию этой границы
в немалой степени способствует и смена голоса.

Основной рекламный текст содержит реклам-
ное предложение «распродажа коллекции про-
шлого сезона со скидкой 50%» и джингл, кото-
рый можно отнести к элементам бренда. Аргу-
мент, использованный в рекламном объявлении
(скидка), относится к рациональным, джингл же
предлагает эмоциональные аргументы (отдых без
проблем и забот).

3. Формальные признаки включают в себя
следующие элементы: рекламные реквизиты
и компоненты бренда.

Объем рекламных реквизитов обусловлен
спецификой носителя: в ролике указаны только
место расположения (торговый комплекс
«Олимп») и телефон магазина. Конкретный ад-
рес не называется, поскольку указанный торго-
вый комплекс довольно известен в городе. Это
позволяет сократить текст и, соответственно, об-
легчает восприятие.

Компоненты бренда, таким образом, исполь-
зованы в данном тексте в разных структурных ком-
понентах и выполняют разные функции: слоган
(джингл) использован в основной части и служит
эмоциональным аргументом, а имя («Триал-
спорт») служит для обозначения границ ролика (ср.
подпись адресанта в конце письма или записки).

Если обратиться к анализу лексических осо-
бенностей данного текста, отметим, что в целом
здесь используется нейтральная лексика, однако
вторая реплика женщины содержит разговорное

выражение «с ума сошёл!». Оно позволяет пере-
дать неформальность взаимоотношений, а также
выразить отношение женщины к предложению
мужчины.

Повтор этого выражения в реплике мужчины
позволяет усилить аргумент, выраженный в дан-
ном рекламном объявлении, – аргумент к лич-
ности: глупы те, кто этим предложением не вос-
пользуется.

Использование книжных слов «горнолыж-
ный», «коллекция» придает значительность второй
части текста, меняет тональность с разговорной в
первой части текста на официальную во второй.

Преобладание в тексте конкретных существи-
тельных способствует формированию более точ-
ного представления о рекламируемом товаре.
Используются и модальные операторы необхо-
димости – слова «пора», «надо», побуждающие
потребителя к конкретным действиям.

В тексте есть обращение к одной из основных
потребностей (по А. Маслоу) – прагматичности:
«со скидкой 50%».

Кроме того, можно отметить, что в первой
части активно используются глаголы, а вторая
часть, наоборот, безглагольная – это позволяет
придать ей большую значимость (в противовес
динамичности диалогового зачина). Здесь мож-
но говорить о том, что вторая часть противопос-
тавляется первой как по структуре, так и по вы-
полняемым ими функциям: функция диалога
(первой части) состоит в том, чтобы привлечь
внимание к рекламе, функция объявления (вто-
рой части) – выразить ее суть, аргументировать
предложение.

Проведенный анализ показал, что описанная
структура текста (зачин – основной рекламный
текст – рекламные реквизиты и компоненты брен-
да в роли коды) встретилась в 86% рекламных тек-
стов. Еще незначительная часть текстов (около 9%)
обладает похожей структурой, но с некоторыми
изменениями.

Так, например, в следующем тексте появля-
ется эхо-фраза:

Учительница: – Петров, в задаче сказано:
семья поставила окна во всей квартире, почему
же у тебя ответ на 30% меньше?

Петров: Вера Петровна, так у меня же папа
в «Oлимпе» работает!

Третий голос (мужской):  Компания
«Oлимп» – оконные технологии, скидка за одно
окно 25, за квартиру 30%! Телефон 58-07-10
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Учительница: Петров! Отца срочно вызы-
ваю, ко мне домой!

Очевидно, что благодаря эхо-фразе текст при-
обретает целостность и завершенность: разнород-
ные части (диалог учителя и ученика, напомина-
ющий типичную анекдотическую ситуацию,
в первой части и произнесенная официальным
тоном вторая, информативная часть) становятся
единым целым. Примеры текстов с эхо-фразой
встречаются довольно редко, как правило, в тех
случаях, когда зачин и основной текст значитель-
но отличаются по эмоционально-экспрессивной
окраске.

Еще реже встречаются тексты без зачина, на-
пример:

Первый голос: С 15 по 29 декабря «Дом еды»
приготовит для Вас праздничный стол! Заказы
принимаются по телефону: 595-495

Второй голос: «Дом еды» – 100% вкусно!
Как правило, такая структура встречается

в текстах небольших по объему и сообщающих
о конкретном предложении (реклама краткосроч-
ных акций). В некоторых случаях отсутствие тек-
стового зачина может компенсироваться исполь-
зованием звуковых эффектов: гудок автомобиля,
предшествующий информации о телефонах так-
си, или имитация телефонных гудков в рекламе
справочной службы «Подати».

Структура основного рекламного текста в ра-
диороликах не отличается разнообразием. Из нео-
бычных примеров укажем использование спис-
ка в этой части текста (такое решение основной
части нередко можно увидеть в газетной рекла-
ме, однако на радио подобные примеры встреча-
ются крайне редко):

Сезон пикников в универмагах «SPAR»!
Шашлык куриный 69,90
Сыр «Костромской» 137
Кетчуп «Calve» 38,5
Креветки весовые 115/кг
Лапша «Big Bon» 14,5
Добро пожаловать в «SPAR»!
Однако использование списка в звучащей рек-

ламе сопровождается определенными сложнос-
тями: перегруженный цифрами текст плохо вос-
принимается на слух.

И наконец, последний тип текстов (7%) пред-
ставляет собой стилизацию под другие жанры:
стихи, речевки, объявления и т.п. Эти тексты яв-
ляются единым целым, их сложно разделить на
какие бы то ни было части. Даже компоненты

бренда в этом случае оказываются включенны-
ми в текст песни или стихотворения. Исключение
составляют только реквизиты, которые могут как
входить в текст, так и идти отдельным информа-
ционным блоком текста. Приведем пример та-
кой организации рекламного текста:

Раз, два!
Три, четыре!
Шире шаг!
Улыбку шире!
Мы идем не на парад!
Мы идем в «Домашний склад»!
Рада вся семья большая!
Мама рада!
Папа рад!
Наконец-то в Ярославле
Тоже есть «Домашний склад»!
Удобный и вместительный
Новый центр строительный!
Все для дома и ремонта
Без существенных затрат
Предлагает ярославцам
Новый центр «Домашний склад»!
«Домашний склад» – милости просим,
Московский проспект, дом 108.
В тексте дана информация об открытии

в Ярославле нового строительного центра «До-
машний склад». Рекламное сообщение – стили-
зация под пионерскую речевку – представляет
собой целостный текст, не предполагающий вы-
деление отдельных структурных частей. В то же
время вполне можно говорить о наличии всех ос-
новных содержательных компонентов (рекламно-
го сообщения, рекламного обращения и реклам-
ного послания). Кроме того, можно заметить, что
начало текста наименее содержательно, его зада-
ча – привлечь внимание, подготовить к восприя-
тию основной информации. Используется харак-
терный для жанра речевки зачин: Раз, два! Три,
четыре! Шире шаг! Улыбку шире!, а также чере-
дование длинных и коротких фраз, создающее
особый ритмический рисунок текста. Интерес-
но, что даже реквизиты в данном случае зариф-
мованы, что, безусловно, облегчает их запоми-
нание.

Если говорить о лексических особенностях ра-
диорекламы, необходимо отметить следующее: для
анализируемых текстов характерно использование
абстрактных слов (в 57% текстов); слов с ограни-
чительной семантикой (в 21% текстов); модальных
операторов возможности (в 12% текстов).
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Среди слов, отвечающих основным потреб-
ностям (по А. Маслоу), преобладает лексика, ука-
зывающая на прагматичность (34% текстов); на
социально-престижные потребности (13%); по-
требность в любви (10%); потребность в безопас-
ности (10%).

Имеют свои лексические особенности и от-
дельные структурные элементы текстов. Так, для
зачинов характерна большая свобода в выборе
и лексических, и синтаксических средств, и, соот-
ветственно, большее их разнообразие, в то время
как основному рекламному тексту нередко при-
суща большая сдержанность (используется в ос-
новном нейтральная или книжная лексика). Это
обусловлено различиями в функциях этих элемен-
тов: зачин привлекает внимание, а ОРТ убеждает
в значимости сделанного предложения.

Для синтаксиса радиорекламы характерно
использование предложений, различных по ин-
тонации и цели высказывания, однако очевидно
преобладание восклицательных по интонации
предложений (они используются в 79% текстов),
повествовательных и вопросительных по цели
высказывания (соответственно в 100 и 56% тек-
стов). Отметим также преобладание простых
предложений (67% предложений). Устный харак-
тер радиодискурса обусловливает некоторые
особенности создания текста: использование
повторов (В торговом центре «Аксон» не про-
сто подарки к новому году. Торговый центр
«Аксон» – это сам Новый год. Новогодний ма-
газин в торговом центре «Аксон» на Громо-
ва, 13), мнемонических приемов (Уроки пози-
тива в «Позитронике») становится даже более
частотным, чем в других видах рекламы. В то же
время наблюдения показывают, что в радиорек-
ламе значительно реже используются приемы
языковой игры.

Однако самой важной характеристикой ана-
лизируемых текстов является, пожалуй, их диало-
говый характер, причем это касается не только
тех текстов, которые построены в форме диалога
и потому озвучиваются несколькими голосами

(см. пример выше), но и тех, что традиционно
квалифицируются как монологи (С 15 по 29 де-
кабря «Дом еды» приготовит для Вас празд-
ничный стол! Заказы принимаются по телефо-
ну…; Откладываешь ремонт автомобиля? По-
думай хорошенько! «Формула» предлагает кре-
дит на запчасти и ремонт. Бегать не надо, все
в одном месте). Использование личных место-
имений 2-го лица (выбор формы ты или Вы оп-
ределяется характером целевой аудитории и ти-
пом товара), вопросно-ответных конструкций по-
зволяет обратиться к радиослушателям и, благо-
даря особенностям коммуникативной ситуации
(слушатель, как правило, оказывается «наедине»
с радиоприемником), привлечь их внимание, сде-
лав полноправными участниками этого диалога.
О том, что это действительно так, свидетельству-
ют и результаты проведенного опроса: уровень
лояльности слушателей к этому виду рекламы
оказался значительно выше (65,5%), чем к рекла-
ме в других средствах массовой информации (ср.:
ТВ – 34%, печатные СМИ – 47%).

Итак, проведенный анализ показал, что в от-
личие от других видов рекламных текстов для РТ
на радио характерно использование двухчастной
структуры: 1) зачин, привлекающий внимание;
2) основной рекламный текст, содержащий рек-
ламное предложение и аргументы в его пользу.
Эти части отличаются и по лексическим, и по
синтаксическим особенностям. Эхо-фраза же, как
правило, отсутствует. Завершенный характер тек-
сту придают рекламные реквизиты и компонен-
ты бренда.
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Вопросам английской интонации посвя-
щено большое количество работ, вме-
сте с тем результаты исследований

многих отечественных и зарубежных лингвистов
показывают, что некоторые проблемы в изуче-
нии интонации остаются актуальными. Интона-
ция довольно детально изучена и описана как
самостоятельная система, но при этом необхо-
димо признать, что существует недостаток работ,
посвященных изучению интонации как части
общеязыковой системы, т.е. ее взаимосвязи с дру-
гими подсистемами языка. Широко известен тот
факт, что интонация не функционирует сама по
себе, а является частью системы языка как сред-
ства формирования высказывания. Так как язык –
это, прежде всего, средство выражения и переда-
чи информации, то любой аспект его формаль-
ной структуры, по мнению И.М. Кобозевой, име-
ет, в конечном счете, семантическую мотивиров-
ку [5, с. 3]. Семантика изучает содержание еди-
ниц языка и тех речевых произведений, которые
из этих единиц строятся. По мнению А.Е. Кибри-
ка, «к области семантики относится вся инфор-
мация, которую имеет в виду говорящий при раз-
вертывании высказывания и которую необходи-
мо восстановить слушающему для правильной
интерпретации этого высказывания» [4, с. 25].
Современное состояние науки о языке свидетель-
ствует о все возрастающем интересе к разноас-
пектному описанию семантических явлений, что
связано не только с общим развитием научного
мышления, но и со сложностью изучения языко-
вых явлений в отрыве от «человеческого факто-
ра» – главного фактора, обусловливающего язы-
ковое функционирование.

Именно языковая семантика оказалась в цен-
тре пересечения многочисленных попыток раз-
решить проблемы мыслительной деятельности
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человека, поскольку язык является основным
средством наиболее полной экспликации интел-
лектуального и эмоционального содержания
в процессах человеческой коммуникации.

Однако следует отметить, что, ввиду своего
сравнительно недавнего возникновения, семан-
тическая область лингвистики еще не оперирует
строгими понятиями и терминами. Необходи-
мость разработки метаязыка осознается в совре-
менной лингвистике. В частности, семантика ин-
тонации с трудом поддается строгому научному
описанию в связи с отсутствием формализован-
ного языка описания интонационных единиц.

И.Г. Торсуева считает, что интонацию следу-
ет рассматривать как одно из средств построения
сообщений, причем равноправной по отноше-
нию к лексическим и грамматическим сред-
ствам. [10, с. 3]. Необходимо также отметить, что
интонация не накладывается на готовый текст или
его смысловые части, а изначально формирует
текст на всех уровнях его порождения, образуя сво-
еобразную текстовую интонационную матрицу,
в которой средствами интонационной связи охва-
чены как горизонтальный, так и вертикальный уров-
ни интеграции языковых единиц, реализованных
в тексте. Данное замечание соответствует выводу
Н.И. Жинкина: «…возникшая мысль, раз она уже
есть (т.е. найдено слово-предикат), уже в самом
процессе возникновения облечена в интонацион-
ную форму» [2, с. 149]. Следовательно, интонация
вступает в силу уже на этапе замысла.

Стоит отметить, что многие лингвистические
исследования обращены к тексту как целому об-
разованию, что позволяет по-новому рассматри-
вать вопросы теории интонации. Кроме того,
выявление наиболее полного семантического
значения интонационных единиц возможно толь-
ко на уровне большем, чем фраза. М.М. Бахтин
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отмечал, что при любой цели исследования ис-
ходным пунктом может быть только текст, «где нет
текста, там нет и объекта для исследования и мыш-
ления» [1, с. 281]. Несомненно, что уровень от-
дельного высказывания является необходимым
и вполне оправданным, поскольку представляет
собой определенный планомерный этап в опи-
сании языковой коммуникации, но в настоящее
время можно, по-видимому, считать общеприз-
нанным мнение о том, что лингвистическое опи-
сание предложения-высказывания нельзя считать
конечной целью лингвистических исследований,
особенно в том, что касается семантики. Наибо-
лее отвечающим требованиям семантической
целостности представляется изучение текста как
законченного семантического целого. Поэтому
на современном этапе исследования в области
науки о языке обращены к исследованию содер-
жательной стороны языковых единиц в процессе
их функционирования на отрезке большем, чем
фраза. Причем в тексте изучаемые единицы пред-
ставлены в их взаимосвязи и взаимодействии.

В своем исследовании мы обращаемся к спон-
танным и начитанным монологам, так как в со-
временной интонологии направление, занимаю-
щееся вопросами монологической речи, являет-
ся одним из наиболее актуальных и перспектив-
ных. Однако дискуссионными остаются многие
проблемы, в частности проблема поиска инто-
национных закономерностей передачи смысла
в монологической речи, которая лежит в русле
проблем, связанных с описанием организующей
функцией речевой интонации [9, с. 2004]. Под
организующей функцией интонации понимает-
ся способность интонационных средств органи-
зовывать речевой поток как на уровне содержа-
тельном, так и на уровне формально-структур-
ном. Реализация организующей функции инто-
нации направлена на оптимизацию процесса пе-
редачи информации. Организующую функцию
интонации можно представить в виде совокупно-
сти трех взаимосвязанных подфункций: делимита-
тивной, интегративной и выделительной. Органи-
зующая функция интонации проявляется в пол-
ной мере в более сложных речевых образованиях,
чем фраза. Благодаря организующей способнос-
ти интонации устные тексты воспринимаются как
целостные образования, а не набор независимых
друг от друга синтагм или высказываний.

В отечественной и зарубежной интонологии
интонационная категория тона описана наибо-

лее полно, но, несмотря на это, работу в данном
направлении рано считать законченной, так как
большинство исследований ограничивается фор-
мальной основой, не учитывая связь интонации
с семантикой и контекстом.

Известно, что тон – это интонационная кате-
гория, которая четко воспринимается на слух
и воспроизводится в речи. Более того, тон в анг-
лийском языке образует развитую, относительно
самостоятельную подсистему интонации. По
мнению Е.Н. Зиновьевой, «резкий высотно-ме-
лодический перепад на одном слоге, нарушаю-
щий постепенное движение голоса вниз, реже
вверх, вследствие чего создается яркий перцеп-
тивный контраст между двумя смежными слога-
ми, и является тоном в наиболее распространен-
ном в интонологии значении» [3, с. 11]. Таким
образом, под тоном понимается ядерный тон.
Британская лингвистическая традиция выработа-
ла в целом единый подход к определению тона
как интонационной единицы и трактует его как
изменение тонального движения последнего
ударного слога во фразе, несущее коммуника-
тивное значение. Интерес исследователей к кате-
гории интонационного тона объясняется тем, что
тон оформляет наиболее выделенный элемент
синтагмы и является важным средством, создаю-
щим экспрессивность, немонотон, существую-
щий во всех видах речи, включая эмоционально-
нейтральную. Тон подсознательно реализуется
говорящим на сегментах, наиболее важных
в смысловом отношении, являясь своего рода
центром, вокруг которого строятся все другие
части синтагмы. Таким образом, тон представля-
ет собой значительное нарушение постепеннос-
ти, плавности движения голоса внутри синтагмы
и является самым сильным средством реализа-
ции немонотона.

Следует отметить, что нисходяще-восходящий
тон (далее НВТ) признается как самостоятельная
тонема как зарубежными, так и отечественными
интонологами, и его частое употребление явля-
ется характерной особенностью современной
английской речи. Данный факт ставит особенно
остро вопрос определения семантического поля
данного тона, что входит в круг задач лингвисти-
ческой семантики. Информация, которая может
кодироваться языковыми средствами, ее типы,
внутренняя структура, правила соединения од-
них фрагментов информации с другими при по-
строении и интерпретации целостных сообщений,
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составляют предмет исследования лингвистичес-
кой семантики [5, с. 3].

Необходимо признать, что данный интонаци-
онный тон неоднократно являлся предметом ин-
тонологического анализа, но все исследования,
проводимые с НВТ, ограничивалась уровнем фра-
зы. Однако рассмотрение тона на уровне фразы
не всегда бывает достаточным для определения
семантических оттенков его значения. Следует от-
метить, что заключенная в контекст звучащая фра-
за отличается по ряду признаков от ее изолиро-
ванного произнесения, равно как и любое незави-
симое предложение, попадая в контекст, теряет
свою независимость, приспосабливаясь к конкрет-
ному окружению. Вследствие этого многие инто-
нологи считают целесообразным исследовать ре-
ализацию интонационного тона в рамках звуча-
щего текста. В связи с вышеизложенным, нам пред-
ставляется целесообразным, вслед за Е.Н. Зиновь-
евой, исследовавшей реализацию интонационной
категории тона в спонтанной монологической
речи, в своей работе обратиться к звучащему тек-
сту. Это дает возможность проследить особеннос-
ти функционирования НВТ при организации раз-
вернутого произведения речи, выявить его тексто-
вое значение и сравнить с теми значениями, кото-
рые были получены при исследовании отдельных
высказываний. Также на основе полученных зна-
чений нам представляется небезынтересным выя-
вить архисему данного интонационного тона, ко-
торая, по нашему мнению, объединяет в себе все
семантические значения НВТ, таким образом, яв-
ляясь его семантическим ядром (инвариантом).

Анализ полученных данных позволяет сделать
выводы, что данный тон содержит противопостав-
ление элементов мысли, что является выражени-
ем психологического состояния несогласия. В от-
личие от простых тонов, выражающих незавершен-
ность, данный тон обязательно содержит элемент
сравнения, противопоставления двух фрагментов
мысли, один из которых реализуется НВТ, а вто-
рой присутствует в соседних синтагмах.

Not that I am very clever with my hands but it
did not seem too \/ difficult…

It is \generally ac/cepted that kids between ten
and thirteen are capable of taking care of themselves
and their siblings, but what you really need to assess
is their maturity.

Необходимо отметить, что сравнение или кон-
траст, выраженные НВТ, часто могут подкреплять-
ся и семантикой самого слова.

Thank goodness, we don’t have to wear uniforms
\/ now, but when I was at elementary school, I had to
wear an awful navy blue jacket; I hated it more than
anything else.

There is so much food wasted in one place and
in \/ another people are dying.

Уже в самих словах now и another содержится
сема сопоставления (now – then; one – another),
что еще раз доказывает тот факт, что интонация
способствует передачи общего замысла текста.
Стоит отметить, что реализация компонента срав-
нения может быть как имплицитной, так и эксп-
лицитной, последняя понимается из контекста
согласно теории ситуативной пресуппозиции.

I have needed some new bookshelves for a long
time. So during my \/ holiday I decided to tackle the
job myself.

Здесь слово holiday эксплицитно противопос-
тавляется выражению working days, средством
выражения этого противопоставления является
НВТ, который предполагает апелляцию к уже из-
вестной информации. В данном случае реализа-
ция элемента сравнения осуществляется благода-
ря тому, что каждый коммуникант обладает сво-
им индивидуальным когнитивным пространством,
неотъемлемой частью которого является, в том
числе, и когнитивная база. На пересечении инди-
видуальных когнитивных пространств образуется
некоторая зона «общих» фоновых знаний и пред-
ставлений, т.е. пресуппозиция, которая обуслов-
ливает понимание контекста и знание ситуации.

В своем исследовании Л.З. Путилова отмеча-
ет, что «НВТ выделяет наиболее важный момент
сообщаемой во фразе информации и является
ремой во фразе» [7, с. 16].

Everyone has a two-way \/ radio.
В данном примере слово radio, выделенное

НВТ, в изолированной от контекста фразе дей-
ствительно является ремой. Но стоит учитывать,
что предложение и текст устроены по-разному.
В основе предложения лежит структура, предпо-
лагающая наличие темы и ремы, главным же ком-
понентом текста является наличие темы, «кото-
рая сама в себе несет программу развертыва-
ния» [6, с. 126]. Необходимо учитывать, что сло-
во тема является полисемантичным: с одной сто-
роны, тема рассматривается как компонент тема-
рематической структуры, а с другой стороны, –
как основное содержание текста (topic). Поэто-
му если обратиться ко всему монологическому
тексту, взятому из передачи “Our Neighbourhood”,
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то можно отметить, что слово radio, оформлен-
ное НВТ, выражает текстовую подтему «means
of communication». В данной работе нами исполь-
зуется разработанное А.И. Новиковым расчле-
нение текста на иерархическую сеть тем, подтем,
субподтем и микротем [6]. Также НВТ здесь апел-
лирует к когнитивному и жизненному опыту слу-
шающего, в результате чего в сознании человека
должно появиться представление о данном пред-
мете. Другими словами, употребление НВТ сви-
детельствует о том, что мысль передается гово-
рящим и воспринимается слушающим на осно-
ве содержания, выраженного языковыми сред-
ствами и речевой ситуацией на фоне опыта и зна-
ний говорящего и слушающего. Это указывает
на очевидную взаимосвязь лингвистической орга-
низации внешней речи с ее коррелятом на уровне
мысли. То есть НВТ используется в том случае,
если реципиент должен понять, что сравнивает
говорящий и что он подразумевает. Следователь-
но, происходит своеобразное «возвращение на-
зад» или «switchback», по определению О’Конно-
ра и Арнольда, причем не только к тому, о чем
упоминалось в пределах данной речевой ситуа-
ции, но к тому, что находится за ее пределами.

As one approaches some \/ crossroads, one
comes to a sign which says that drivers have to
stop when they come to the main road ahead.

Выделение слова crossroads НВТ способству-
ет апелляции к фоновым знаниям реципиента,
который уже в начале текста должен вспомнить,
как выглядит перекресток, где он находится и для
чего служит.

Итак, можно предположить, что интонацион-
ные средства реализуют апелляцию к сознанию
слушателя, маркером которой служит данный
интонационный тон. НВТ помогает сопоставле-
нию двух фрагментов мысли. При помощи НВТ
происходит «возвращение» к языковым и неязы-
ковым пресуппозициям реципиента, что, по на-
шему мнению, является семантическим ядром
данного интонационного тона. Следовательно,
«интонацию можно рассматривать с лингвисти-
ческой точки зрения единственным актуализато-
ром смысловых отношений, с психолингвисти-
ческой точки зрения оптимизатором процесса
передачи смысла формулируемого сообще-
ния» [8, с. 79–80]. Следует отметить, что данная
работа выходит за рамки собственно лингвисти-
ческого наблюдения, и очевидно, что в последние
годы подобные процессы совершаются с все воз-

растающей частотой. Растущий интерес к несоб-
ственно-языковым процессам и явлениям объяс-
няется тем, что они позволяют по-новому рас-
сматривать и объяснять многие языковые факты.
Дальнейшее изучение интонации текста в тесной
взаимосвязи с когнитивной лингвистикой и пси-
холингвистикой предлагает новые возможности
для исследования семантического поля интона-
ционных тонов.
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Речевая деятельность тесно связана с ее
 средством – языком. Целевое назначе-
 ние речи – отражение и проявление

функций языка, и их связь реализуется именно
в речевой деятельности. Под функциями языка
следует понимать лишь те функциональные ха-
рактеристики речевой деятельности, которые
проявляются в любой речевой ситуации. Эти
функции, как правило, не имеют в языке соответ-
ствующих им и закрепленных за ними элемен-
тов, они включены в одно единство, внутри кото-
рого они друг друга определяют и опосредству-
ют двумя главнейшими, базовыми функциями
языка – коммуникативной и когнитивной. Базо-
вые функции языка взаимообусловлены при ис-
пользовании языка, но в отдельных актах речи
и в текстах выявляются в разной степени. Две на-
званные языковые функции дополняются эмоци-
ональной, отражающей наряду с познанием, реп-
резентацией мира предметов, мира людей, фор-
мированием и передачей мысли о них, выраже-
ние чувств и различных интенций и обеспечива-
ющей тем самым сферу эмоциональной и рече-
мыслительной деятельности [15, с. 74; 13, с. 18].

Коммуникативная функция языка, т.е. функ-
ция общения, непосредственно представлена
в минимальной единице ситуации общения – в ре-
чевом акте [13, с. 25].

С помощью речевой деятельности осуществ-
ляется порождение речевых актов и их восприя-
тие. Речевой акт представляет собой разноаспек-
тное явление, в котором, как в фокусе, отражают-
ся обозначаемая ситуация, условия коммуника-
ции, коммуникативные задачи, выступающие в ка-
честве детерминанта всякого речевого акта [11,
с. 242–264; 2, с. 251–276]. Речевой акт есть опре-
деленный фрагмент информации как результат
познавательной деятельности человека, служащий
каждый раз предметом общения (обмена мысля-
ми).
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Семиотическое представление речевого акта,
по Греймасу, представляет одновременно: 1) зна-
чащее жестикуляционное действие; 2) специфи-
чески коммуникативное действие информирова-
ния, т.е. реализацию конъюнкции между («гово-
рящим») субъектом и объектом («знание»);
3) действие – создание нового бытия, идентифи-
цируемое с семиозисом, т.е. соединяющее озна-
чающее и означаемое и обеспечивающее озна-
чивание; 4) действие как воздействие одного го-
ворящего субъекта на другой с помощью сло-
весных манипуляций [16, с. 422].

Основным признаком единиц, из которых скла-
дывается языковая коммуникация, может быть за-
вершенная единица информации, которая, с одной
стороны, формируется коммуникантом для опре-
деления адресата, а с другой стороны, принимает-
ся адресатом. Эта единица языка должна обладать
смысловым признаком, ибо только на этом каче-
стве и может строиться сам обмен мыслями. Пол-
ноценной единицей общения, выполняющей ука-
занную функцию, может быть только единица,
включающая в себя два необходимых признака:
быть носителем полноценной информации и быть
структурно организованной [7, с. 174].

Высказывание и есть та исходная единица,
которая отвечает этим требованиям. Высказыва-
ние представляет собой первичную полноцен-
ную коммуникативную единицу потому, что оно
объединяет в себе грамматический, смысловой
и прагматический признаки, приобретая в любом
отрезке общения относительную однозначность
в единстве всех названных аспектов. В основе каж-
дого высказывания лежит определенная когнитив-
ная структура, которая является стержнем содер-
жания предложения.

Текст является высшей сферой, в которой ре-
ализуется коммуникация. Структура речевой
коммуникации, внутренняя организация речево-
го процесса как социального события являются
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определенными способами взаимодействия ком-
муникативных деятельностей и текста [12, с. 139].

Язык является средством формирования и вы-
ражения мысли, и эта сторона языка реализуется
его когнитивной функцией. На этапе коммуника-
тивной деятельности говорящий осуществляет
актуализацию когнитивной функции языка в пол-
ном объеме через информирование и именова-
ние, а коммуникативная функция реализуется
частично через контактоустанавливающую фун-
кцию и информирование, т.е. можно отметить
одновременную актуализацию коммуникатив-
ной (контактоустанавливание и информирова-
ние) и когнитивной функции языка (информиро-
вание и именование).

Через восприятие и мыслительную деятель-
ность человека в языке отражаются явления внеш-
него мира, т.е. данная функция обусловливает
формирование знаний субъекта и накопление
общественного опыта.

Когнитивность интерпретируется как свойство
языка представлять в обобщенном виде познан-
ные человеком явления, свойства и отношения
между явлениями внешнего мира, способствую-
щие созданию концептуальной (понятийной) кар-
тины мира [14, с. 214].

Когнитивность лежит в основе формирования
концептуальной картины мира и отражает про-
цесс восприятия и осмысления действительнос-
ти, который осуществляется в концептах, пред-
ставляющих собой «своего рода лингвокультур-
ные изоглоссы и пучки изоглосс» [1, с. 37–67].
Когнитивная функция осуществляет сложное вза-
имодействие языка и мышления, рассматривае-
мое в современном языкознании в аспекте кон-
цептуализации, обобщения ментального опыта
человека, и способствует созданию понятийной,
концептуальной картины мира. Концептуализа-
ция мира осуществляется через язык. Выраже-
ние общих концептов с помощью языка служит
основанием для выделения языковой картины
мира, отражающей общественный опыт десятков
поколений на протяжении многих тысячелетий.
Основу концептуальной картины мира составля-
ют понятийные категории, которые являются уни-
версальными для всех языков. Эти категории реп-
резентируются в языковой модели семантичес-
кими категориями с помощью лексических
и грамматических средств.

Между концептуальной картиной и языковы-
ми моделями мира существуют сложные связи и

отношения. Языковая картина мира представля-
ет часть концептуального мира человека, кото-
рая имеет «привязку» к языку и преломляется
через языковые формы.

Когнитивная функция осуществляет сложное,
многогранное взаимодействие языка, мышления
и объективной действительности. Неразрывная
связь мысли, органов речи и слуха с языком на-
вечно заложена в первоначальном, необъясни-
мом точно устройстве человеческой природы [3,
с. 37–298]. Язык является обязательной предпо-
сылкой мышления. Язык – это орудие не только
коммуникации, но и формирования и эксплика-
ции мысли [6, с. 110]. Процесс мышления и рече-
образования неотторжимы один от другого
и представляют собой единый речемыслитель-
ный процесс [6, с. 4]. О связи языка и мышления
В. Гумбольдт писал, что в языке «все направлено
на выполнение определенной задачи, а именно
на выражение мысли… Действительная материя
языка – это, с одной стороны, звук вообще,
а с другой – совокупность чувственных впечат-
лений и непроизвольных движений разума, пред-
шествующих образованию понятий, которое со-
вершается с помощью языка» [3, с. 37–298].

Язык является составной частью мыслитель-
ной деятельности человека и отражает познание,
выступая как основное средство выражения мыс-
ли [17, с. 2]. Язык гораздо глубже и объемней про-
никает как в деятельность разума, так и в форми-
рование знаний. В абсолютном смысле в языке
не может быть материи без формы, так как в нем
все направлено на выполнение определенной за-
дачи, а именно, на выражение мысли.

Продуктом мыслительной деятельности явля-
ется знание. «Знание есть проверенный обще-
ственно-исторической практикой и удостоверен-
ный логикой результат познания действительнос-
ти, адекватное её отражение в сознании человека
в виде представлений, понятий, суждений, тео-
рий» [9, с. 45]. Знание, как правило, воспроизво-
дится в языковой форме. За каждым словом, выс-
казыванием, языковой категорией стоит суще-
ственный пласт знаний. Языковая форма являет-
ся отражением когнитивных структур, т.е. струк-
тур человеческого познания и сознания. Струк-
туры представления знаний, долговременная па-
мять, оперативная память, внимание, активиза-
ция являются важнейшими когнитивными фено-
менами, детерминирующими языковую форму.
Структуры знаний, называемые фреймами, схе-
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мами, планами, – это пакеты информации, кото-
рые хранятся в памяти и выполняют значимую
роль в функционировании языка: они помогают
устанавливать связность текста, обеспечивают
вывод необходимых умозаключений, поставля-
ют контекстные ожидания, с помощью которых
прогнозируются будущие события на основе уже
встречавшихся сходных событий.

Наши знания о мире организованы в созна-
нии в виде фреймов. Это пакеты информации,
хранимые в памяти или создаваемые в ней по мере
необходимости из содержащихся в памяти ком-
понентов [10, с. 7].

Восприятие высказываний как определенных
речевых актов основывается на сложном процес-
се, включающем использование различных видов
информации (общий характер знаний о мире,
«фреймы», хранящиеся в памяти знания, мнения
о говорящем и его свойствах, информация об осо-
бенностях коммуникативной ситуации, знания и
мнения, полученные из предыдущих речевых ак-
тов). Речевые акты можно рассматривать как
«фреймы». Речевые акты являются действиями,
они конвенциональны по своей природе. Интуи-
тивно мы все знаем, как надо обещать, сообщать
новость, благодарить кого-то, и это знание – часть
нашего знания о мире. Как указывает Т.А. ван Дейк,
речевые акты можно связать с фреймами. Во-пер-
вых, существуют типизированные последователь-
ности речевых актов, которые имеют относитель-
но конвенциональный характер, – такие, как веде-
ние повседневных разговоров. Во-вторых, речевые
акты могут интерпретироваться на основе заклю-
ченных во фреймы знаний мира, когда они явля-
ются частью самих этих фреймов (например, та-
ких речевых актов, как бракосочетание, вынесе-
ние приговора). В-третьих, для правильного пони-
мания речевых актов требуется знание метафрей-
мов, то есть знание общих условий совершения
успешных действий [4, с. 18].

Рассматривая речевую деятельность как един-
ство общения и обобщения, можно сказать, что
язык выполняет различные функции в речевой
деятельности, используя разнообразные языко-
вые средства. Все современные направления изу-
чения функций языка в речевой деятельности
можно объединить одной идеей – когнитивным
взглядом на мир. Антропоцентрический принцип
изучения языка сводится к когнитивным задачам
его описания, а именно, к описанию роли языка
в получении, обработке, фиксации, хранении,

организации, накоплении, использовании и рос-
те информации о мире.
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Живописная разновидность косвен-
 ной речи уже давно стала объектом
 внимания ученых. В.Н. Волошинов

о таком стиле передачи чужой речи писал следу-
ющее: «Авторский контекст стремится к разло-
жению компактности и замкнутости чужой речи,
к ее рассасыванию, к стиранию ее границ. Этот
стиль передачи чужой речи мы можем назвать
живописным. Его тенденция – стереть резкие вне-
шние контуры чужого слова. При этом самая речь
в гораздо большей степени индивидуализирова-
на; ощущение разных сторон чужого высказы-
вания может быть только дифференцированным.
Воспринимается не только его предметный
смысл, содержащееся в нем утверждение, но так-
же и все языковые особенности его словесного
воплощения» [3, с. 337]. По мысли А.Н. Гвоздева,
«художественная, или живописная, косвенная
речь характеризуется тем, что в нее вводятся сло-
ва и обороты, характеризующие языковую мане-
ру излагаемого высказывания в целях сохране-
ния колорита чужой речи» [4, с. 330].

Прекрасным образцом использования живо-
писной разновидности косвенной речи в литера-
туре ХIХ века является большая часть художе-
ственного творчества Н.С. Лескова, поскольку
у писателя существует резкий контраст между
словом автора-повествователя и словом персо-
нажа. Это объясняется тем, что большинство про-
изведений Н.С. Лескова написано от 1-го лица,
следовательно, повествователь у него является од-
новременно рассказчиком, сквозь призму созна-
ния которого пропускаются все события из жиз-
ни героев и их речевая деятельность. В тех случа-
ях, когда о дистанции между говорящими субъек-
тами свидетельствуют кавычки или другие гра-
фические средства, то голоса автора и персона-
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жа как будто не сливаются в единое целое, а пове-
ствователь снимает с себя ответственность за чу-
жое слово. Повествовательная структура художе-
ственного произведения с преобладанием живо-
писной разновидности косвенных конструкций
становится благодатной почвой для создания по-
вествовательной полифонии (многоголосия).

Феномен полифонии в художественном тек-
сте, впервые выделенный и исследованный
М.М. Бахтиным на материале произведений
Ф.М. Достоевского [2], изучается с позиций раз-
ных гуманитарных наук: литературоведения, эс-
тетики, философии, лингвистики и др. Нас инте-
ресует прежде всего лингвистическая сущность
повествовательной полифонии. Поэтому мы при-
держиваемся следующего понимания повество-
вательной полифонии как лингвистического яв-
ления: Повествовательная полифония – это
конститутивный признак художественного
текста, в котором в пределах одного фрагмен-
та или даже предложения соединяются два
равноправных голоса, два субъектно-речевых
плана. Живописная косвенная речь в свою оче-
редь соединяет голоса автора и персонажа, в чем
мы убедимся, рассматривая ее в тексте повести
Н.С. Лескова.

Среди большого литературного наследия
Н.С. Лескова в отдельном ряду стоят произведе-
ния, которые посвящены какому-либо знамени-
тому современнику писателя. От автора это все-
гда требует более точных фактических сведений
о человеке, его речевом поведении. В «Инжене-
рах-бессребрениках» описывается история ста-
новления личности святителя Игнатия Брянчани-
нова. Лесков изображает ту эпоху начала тридца-
тых годов ХIХ столетия, когда «в Петербургском
инженерном училище между воспитанниками
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обнаружилось очень оригинальное и благород-
ное направление, которое можно назвать стрем-
лением к безукоризненной честности и даже свя-
тости». В центре произведения – история трех од-
нокурсников инженерного училища: Дмитрия
Брянчанинова, Михаила Чихачева и Николая Фер-
мора. Лингвистической приметой всей повести
стала живописная разновидность косвенной речи.
Отчасти использование такой формы обусловле-
но тем, что автор, стараясь в точности или дос-
ловно изобразить произнесенную речь персона-
жа, прибегает к живописному стилю передачи
чужой речи. Вырванные порой из прямой речи
героя, слова и словосочетания, а часто целые пре-
дикативные единицы, становятся прочным ком-
понентом авторского повествования, сливаясь
с ним и образуя многоголосое (полифоничное)
единство. Обратимся к тексту повести, чтобы про-
иллюстрировать все сказанное нами выше:

В училище они [Брянчанинов и Чихачев] не
могли оказывать никому никакой помехи, а с вы-
ходом на службу преобладающее общее на-
строение, казалось, без сомнения, должно их
убедить в непригодности их мечтаний и срав-
нять со всеми другими, которые ничего мечта-
тельного не затевали, а ортодоксально верили,
что «быть инженером – значит купаться в зо-
лоте»;

На указание ему самых сильных лиц он [Ни-
колай Фермор] отвечал, что «это все равно, –
никто ничего не значит: что нужно, того ник-
то не сделает».

В наших примерах наблюдается явление, ког-
да автор произведения «вводит в косвенную кон-
струкцию слова и обороты чужой речи, характе-
ризующие субъективную и стилистическую фи-
зиономию чужого высказывания как выраже-
ния» [3, с. 348]. Отметим, что эффект живого про-
изнесения «другой» речи производят и дополня-
ют также кавычки, которые, являясь знаком чу-
жого голоса, делят повествование на план рас-
сказчика и план персонажа. В целом же, сам ме-
ханизм попадания, вкрапления чужого голоса
персонажа в повествование основан, как отме-
чает С.В. Амвросова, на том, что «языковая еди-
ница, реализуя в тексте специфический – реля-
тивный или визуальный – аспект значения, соот-
носится с персонажным набором языковых еди-
ниц, отражающим положение персонажа как ре-
чевой личности и, в частности, тот факт, что пер-
сонаж связан родственными отношениями с дру-

гими персонажами и обладает "реальными" зри-
тельными возможностями. Возникающая при
этом связь позволяет услышать голос персонажа
в единице повествования» [1, с. 95].

Живописный стиль передачи чужой речи на-
столько «вездесущ» в повести Лескова, что он
даже проникает в авторский контекст конструк-
ции с прямой речью:

– Ну и прекрасно! – отвечал Ден и известил
Антония, что все улажено: его protégé дадут
дело по силам, «а тогда мы не оставим это без
внимания, и он будет награжден».

В этом случае, по мнению В.Н. Волошинова,
«прямая речь подготовляется косвенной и как бы
непосредственно из нее возникает, – подобно плас-
тическому образу, не вполне отделившемуся от
необработанной глыбы в скульптурах Родена, – яв-
ляется одной из бесчисленных модификаций пря-
мой речи в ее живописной трактовке» [3, с. 349].

Не менее интересны другие примеры живо-
писной косвенной речи:

Антоний сейчас же послал за Фермором
и поспешил его обрадовать, но был неприятно
поражен, заметив, что в нем «мало восторга»,
а «наиболее томности и унылости, как бы у че-
ловека, разочарованного жизнью».

Викарий его за это отечески пощунял и дал
«к жизни наставление», заключавшееся в том,
что надо хранить бодрость духа во всяких по-
ложениях. <…>

Назначение было почетное. Работа полезная
и самостоятельная: смотри, вникай, сообрази,
изложи критику и доложи умно и понятно.

Все эти три текстовых фрагмента, в которых
представлена живописная косвенная речь, пос-
ледовательно идут друг за другом. В последнем
отрывке автором наставлений, построенных по
большей части из глаголов повелительного накло-
нения, является лицо или группа лиц, о существо-
вании которых можно только догадываться, так
как узнать о них напрямую из текста невозмож-
но. В другом примере голоса автора и персона-
жа сливаются в конструкции с косвенной речью,
причем первая часть речи персонажа передана
повествователем в обычной ее форме, а вторая в
живописной:

И он [Николай Фермор] при этом только
хотел продолжить, что все молодые инжене-
ры должны образовать союз, чтобы поддер-
живать друг друга на честном пути бескорыс-
тного служения, но заметил, что кучка молоде-
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жи, среди которых он сообщал о своем оскорб-
лении, растаяла, и с ним остался только один
из наиболее добросердечных товарищей, и тот
не столько ему внимал, сколько убеждал оста-
вить это на время и идти «со всеми вместе
в гастрономию, так как это у нас, – говорит, –
заведено и никому нехорошо нарушать това-
рищеские обряды».

Настоящая разноголосица, состоящая из
вкраплений в авторский контекст слов и словосо-
четаний других персонажей, наблюдается в сле-
дующем фрагменте повести:

Сначала они будто отправились к северу
вместе, но на дороге расстались: Брянчанинов
поехал в Петербург, где пребывание его каза-
лось очень опасным, потому что он тут беспре-
станно рисковал попасть в глаза императору,
а Чихачев приехал к своей сестре Ольге Василь-
евне, по мужу Кутузовой. Он говорил о своем
возвращении не много и не ясно, а о дальнейших
своих намерениях совсем не говорил ничего. Его
находили «странным», как будто потерянным
или отрешенным от мира и не придающимся
живо ни радостям, ни печалям. Это было очень
тяжело видеть в молодом человеке, и семейные
Чихачева общими силами старались узнать,
«что у него на душе». Одни думали – «влюб-
лен», другим казалось, «замешан», а один род-
ственник с вольтерьянскою заправкой уверял,
что племянник «помешан».

– На чем?
– Гордец. Хочет быть лучше всех… Набож-

ный чистоплюй… Пусть мир тонет в смраде
греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке,
и свои перышки перечищать носиком… Чистоп-
люй!

В данном отрывке текста речь идет о непони-
мании духовного состояния Чихачева его близ-
кими людьми. Мы привели здесь также фрагмент
диалога, поскольку автора у первой реплики нет,
и она, вполне возможно, исходит от целого кол-
лектива говорящих персонажей. Совсем оправ-
дано использование Лесковым чужих слов и вы-
ражений, так как «введенные в косвенную речь
и ощущаемые в своей специфичности они (осо-
бенно, если заключены в кавычки) «остраняют-
ся», говоря языком формалистов, и остраняются
именно в том направлении, в каком это нужно
автору; они овеществляются, их колоритность
выступает ярче, а в то же время на них ложатся
тона авторского отношения – иронии, юмора

и пр.» [3, с. 348]. В нашем примере возникает сво-
еобразная игра, построенная на рифмовке двух
слов (помешан – замешан), а в целом – чувству-
ется ирония автора ко всему происходящему,
особенно к тому, насколько близкие молодого
человека не понимают его и в некотором роде
даже обвиняют в сумасшествии.

В названной повести нами был замечен лю-
бопытный для анализа фрагмент:

Оказалось, что в лагере был самолично ве-
ликая медицинская знаменитость своего време-
ни доктор Мандт.

Он приехал в лагерь по личному приказанию
государя, чтобы видеть Николая Фермора, и ос-
тался очень недоволен, что не нашел больного.
Зато он оставил записку, в которой писал, что
«сегодня он был экстренно вытребован госу-
дарем императором, которому благоугодно
было передать на его попечение Николая Фер-
мора, и в виду этого он, д-р Мандт, просит
Пв. Ф. Ф-ра, как только он возвратится в ла-
герь и в какое бы то ни было время, тотчас
пожаловать к нему для личных объяснений».

Особенность этого отрывка из произведения
Лескова заключается в том, что письменное со-
общение (в нашем примере это записка) стано-
вится частью художественного целого повести.
Автор раскрывает читателю смысл не только чу-
жого речеповеденческого акта, но и передает со-
держание записки, которая адресована одному из
героев повести. Записка призвана подчеркнуть
достоверность описываемых событий. Таким об-
разом, «чужое» слово в широком смысле этого
понятия «органично приживается на новом мес-
те, которое для него становится своим» [5, с. 95].

Итак, анализ повести Н.С. Лескова «Инжене-
ры-бессребреники» позволяет сделать вывод, что
живописная разновидность косвенной речи – ха-
рактерная черта как этого произведения, так
и творчества писателя в целом, его идиостиля.
Заключая в кавычки целые фрагменты этой раз-
новидности косвенной речи, автор произведения
снимает с себя ответственность за произнесен-
ную речь персонажа. Голос героя в этом случае
становится частью авторского повествовательно-
го голоса. Обладая полифоническим эффектом,
живописная косвенная речь пронизывает разные
слои художественного текста и соединяет в пре-
делах одного высказывания голоса двух говоря-
щих субъектов: повествователя-рассказчика
и персонажа. В таком случае для читателя стано-
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вятся понятными слова самого Н.С. Лескова, ко-
торый считал себя «записчиком, а не выдумщи-
ком».
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Профессия врача моральна по своему
 основанию. Появление этой профес-
 сии вызвано не экономическими мо-

тивами или финансовыми потребностями, мани-
пуляционными или чисто познавательными ин-
тересами – её появление определено необходи-
мостью помогать людям в их немощном, нездо-
ровом состоянии. Профессию врача отличает
возможность постоянного проявления заботы,
оказания помощи нуждающемуся человеку.

В профессиональной врачебной этике абсо-
лютным признанием пользуются ценности ми-
лосердия, сострадания, заботы, помощи, которые
составляют краеугольное основание морально-
нравственного отношения врача к больному,
страдающему человеку.

Одним из главных проявлений человечности
в речевой деятельности врача является речевой
жанр «утешения».

Утешение обладает психотерапевтической фун-
кцией, облегчая страдания больного. «Психотера-
пия, состоящая в словесном, вернее, духовном
воздействии врача на больного – общепризнан-
ный, часто встречающийся метод лечения многих
болезней». Понятие «духовного воздействия» сле-
дует воспринимать как результат осмысления слож-
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ных межличностных отношений между врачом и
пациентом в лечебной практике.

Важнейшей функцией жанра «утешение» яв-
ляется установление доверительных отношений
между врачом и пациентом. Врачебное сообще-
ство на практике не раз убеждалось, что успех
лечения во многом определяется верой пациен-
та во врача. Об этом в своём труде «Дух, душа и
тело» писал В.Ф. Войно-Ясенецкий: «…доверие
или недоверие врачу… глубоко определяет исход
болезни…», «Тот, кто больше верит, излечивает-
ся лучше».

В христианской традиции понимание доверия
больного к врачу созвучно пониманию веры,
осознаваемой как «возможность осуществления
ожидаемого». Врач обязан сформировать у боль-
ного и укрепить это доверие.

Раскрытие механизма формирования доверия
представляет особый исследовательский интерес
при рассмотрении этого речевого жанра, и ре-
зультаты такого исследования могут иметь боль-
шую практическую ценность.

Врачу как специалисту следует учитывать, что
«центральная нервная система главенствует над
всеми соматическими процессами, определяет
и направляет работу всех органов, их рост и тро-
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фическое состояние, могущественно воздейству-
ет на течение физиологических процессов», ис-
пользовать «могущественное влияние психики
больного на течение болезни». Надежда на исце-
ление или психическая депрессия обладают зна-
чительным влиянием на исход болезни.

Исходя из сказанного, можно с уверенностью
утверждать, что формирование у больного веры
в исцеление – обязанность врача.

Эффективное утешение невозможно без со-
чувствия и личной включённости врача в лечеб-
ный процесс. Утешение выступает как результат
осмысления природы лечебной деятельности и
сущностных основ человеческой жизни.

Речевой жанр «утешение» имеет распростра-
нение и за пределами медицинского дискурса, тем
не менее потребность больного в утешении пре-
восходит потребность здорового человека, а пато-
логические изменения в его состоянии неизбежно
накладывают отпечаток на его восприятие окружа-
ющей действительности вообще и речи собеседни-
ка в частности. Спектр горестных ситуаций, в кото-
рых может оказаться человек, достаточно широк.
Масштаб потерь порой несопоставим (последствия
смерти близкого человека или развода несравни-
мы с последствиями разбитой чашки или пролито-
го стакана). В медицинском дискурсе утешение слу-
жит исцелению человека, что отличает его от дру-
гих возможных видов утешения.

Ряд исследователей (О.С. Иссерс, М. Ю. Фе-
досюк) называют речевой жанр «утешения» ком-
плексным и монологическим. В отдельных слу-
чаях утешение может быть реализовано и в фор-
ме диалога, но тенденция к коммуникативному
лидерству врача очевидна.

Комплексный характер речевого жанра «уте-
шение» проявляется в том, что в его состав вхо-
дят побуждение адресата к изменению его эмо-
ционального состояния и сообщение, способное
вызвать данное изменение.

Цель утешения больного заключена в том,
чтобы привести его в состояние эмоционально-
го равновесия. Но значение понятия «утешение»
намного шире – это компактная, сжатая реализа-
ция хорошо продуманной, тактически выверен-
ной программы воздействия на пациента: успо-
коение, облегчение горя, тревоги советом, учас-
тием; оказание помощи в освобождении от фи-
зических и душевных страданий.

Отвлечённое существительное утешение от-
носится к среднему роду, функционирует в рус-

ском языке только в единственном числе. Слово-
образовательное гнездо с данным словом не по-
полняется: утешение, утешать, утешаться,
утешитель, утешительность, утешительный,
утешить, утешиться, утешный. Ограничен-
ность его словообразовательных возможностей
объясняется особой деликатностью сферы его
применения, а также невозможностью исполь-
зования самого этого слова в процессе утешения
(в отличие от слов сочувствие, соболезнование).

Ситуации применения жанра «утешение»
в медицинском дискурсе отличаются разнообра-
зием: информирование пациента о первом про-
явлении болезни или симптомах заболевания;
постановка диагноза, посещение медицинского
учреждения, направление в больницу, оформле-
ние в больницу, пребывание в стационаре, пери-
од подготовки к операции, разные стадии реаби-
литационного периода, возвращение к полноцен-
ной трудовой деятельности и др. Жанр утешения
может найти применение практически в любой
период общения врача с пациентом, за исключе-
нием ситуаций, когда утешение является излиш-
ним или неуместным.

В течение болезни пациент переживает раз-
ные психические состояния: отчаяние, страх, аг-
рессию, безразличие, апатию и пр. Единой кар-
тины поведения человека во время болезни не
существует. Общие поведенческие схемы прак-
тически реализуются во множестве различных
вариантов. Часто во время болезни человек ме-
няется, самолюбие и страсти ослабевают, голос
совести становится яснее, слышнее, душевные
чувства трезвее, разум чище. Св. Нифонт отме-
чал: «Человек, терпящий болезни, очищается от
своих грехов». «Болезнь приносит человеку ду-
ховное добро», – говорил старец Паисий Свято-
горец. Но не исключены и ситуации озлобленно-
сти, ожесточения, «бегства в болезнь».

В стремлении понять пациента врач проника-
ется сочувствием к его страданиям. Врач, умею-
щий уважительно подойти к каждому больному,
адекватно представить себе его внутренний мир,
знающий его переживания, – это надежда на спа-
сение для больного человека.

Чтобы лечить больных, одних профессиональ-
ных знаний мало: успех лечения во многом зави-
сит от личности врача, его опыта, широты взгля-
дов, душевного склада.

Так, например, профессор И.М. Виш приво-
дит случаи исключительного доверия страдаю-
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щих людей к хирургу В.Ф. Войно-Ясенецкому:
«Раненые солдаты часто тайно уходили из госпи-
таля к Валентину Феликсовичу на квартиру и про-
сили, чтобы он, а не кто-либо из хирургов госпи-
таля делал операцию. Отказа никогда не было. Од-
нажды в госпиталь был доставлен раненый сол-
дат в тяжёлом состоянии. Раненый на всех этапах
следования с фронта отказывался от оперативно-
го вмешательства. Поздно вечером был пригла-
шён к нему профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий.
При первой встрече, после нескольких вопросов,
заданных профессором, больной солдат согла-
сился на операцию, сказав: «Этому я дамся».
И в тот же вечер был успешно оперирован».

Утешение способствует преодолению стра-
хов, часто сопутствующих заболеванию. Наслаи-
ваясь на болезнь, страхи ужесточают её течение.
Еще Сократ говорил, что нельзя лечить тело, не
леча душу. Душевная поддержка во многих слу-
чаях способна оказаться эффективнее самых со-
вершенных лекарств. Поэтому в зависимости от
психического состояния при одной и той же бо-
лезни одни люди сравнительно легко поправля-
ются, другие болеют годами, а третьи неожидан-
но умирают даже в расцвете сил.

В процессе утешения могут быть задейство-
ваны различные речевые тактики, но особенно
регулярным является использование следующих
тактик.

1. Тактика сближения. Врачу важно располо-
жить к себе пациента, вызвать доверие. Утеше-
ние в этом случае обеспечивает наиболее эффек-
тивное преодоление психологических барьеров,
стабилизацию психического состояния пациен-
та, во многом упрощая дальнейшее общение.

2. Тактика убеждения. Врач должен умело ар-
гументировать выбор лечения, от успеха аргумен-
тации может зависеть результат последующего
лечения. Утешение обеспечивает доходчивость
доводов за счёт использования языковых средств,
понятных больному и положительно влияющих на
его самочувствие. Выражение утешения может
осуществляться исключительно вербальными
средствами (ласковые, трогательные обращения,
ободряющие фразы, просьбы, назидательные
мини-рассказы, использование примеров, комп-
лименты, сравнения, использование фразеологи-

ческих единиц, пословиц, поговорок) или невер-
бальными средствами (улыбка, поглаживание по
голове, пожатие руки, похлопывание по плечу,
одобрительные жесты), а также их комбинацией.

Устный медицинский дискурс принадлежит
к числу активно изучаемых объектов, представ-
ляющих определённые сложности для лингвис-
тического описания. Он имеет сложную приро-
ду, обусловленную разнообразием применяемых
языковых средств и речевых тактик и большим
числом предъявляемых к нему этических, праг-
матических и социокультурных требований.
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Англоязычный ареал как объект линг-
 вистического исследования проблемы
 вариативности представляет собой ис-

ключительное явление. Английский язык являет-
ся официальным языком многих государств, сре-
ди которых Великобритания, США, Канада, Авст-
ралия, Новая Зеландия. Об исключительно ши-
роком распространении английского языка гово-
рят такие цифры: примерно 1,6 миллиарда лю-
дей, т.е. почти одна треть населения всего земно-
го шара, говорит на английском языке, хотя анг-
лийский язык является родным языком только для
380 миллионов людей. Именно на этом языке из-
дается большая часть книг, журналов, газет. Аме-
риканское радио, телевидение, особенно блокба-
стеры способствуют распространению не толь-
ко американской культуры, но и языка. Согласно
статистическим данным более 80% содержания
интернета – на английском языке, хотя 44%
пользователей говорят на другом языке [12, с. 15].

Английский язык, как и большинство других
языков мира, имеет множество разнообразных
диалектов. В данном случае это связано с тем,
что большое количество носителей языка в пери-
оды английской колонизации покинули родной
дом и на чужой земле стали общаться с предста-
вителями других языков и языковых групп. Как
следствие, их английский видоизменился и во
многом стал отличаться от британского английс-
кого. Так появились многочисленные диалекты,
среди которых американский английский, канад-
ский английский, австралийский английский и т.д.

В настоящее время проблеме языковой вари-
ативности уделяется повышенное внимание. На
смену упрощенному представлению о языке как
едином монолитном образовании пришло пони-
мание гетерогенности языковой структуры, обус-
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ловленной лингвистическими и экстралингвисти-
ческими факторами.

Принимая во внимание особенности терри-
ториального расселения, а также факторы поли-
тического, экономического, социально-культур-
ного характера, практически все учёные – иссле-
дователи Канады – придерживаются мнения, что
по своей фонетике, лексике и орфографии канад-
ский вариант английского языка занимает про-
межуточное положение между британским («ок-
сфордским») и американским. Но в основном
преобладает тип произношения, называемый
General American. Территория распространения
канадского английского объявляется «зоной, в ко-
торой нет чёткой дифференциации, где скрещи-
ваются особенности вариантов» [4, с. 17].

Отличия канадского английского от британс-
кого, американского, австралийского и других
вариантов включают в себя разницу в фонетике,
лексике, грамматике и написании слов.

Фонетика
В фонетическом строе языка различают ряд

отличительных особенностей.
Типичной канадской чертой является отсут-

ствие различения долготы и краткости гласного:
в канадском варианте «нет постоянной зависимо-
сти между качеством и долготой гласного, нахо-
дящегося под относительно сильным ударением;
традиционно краткие гласные часто удлиняются,
особенно в связи с изменением высоты тона, на-
пример, падением и подъёмом высоты в конце
высказывания» [8, с. 12]. Долгие гласные в речи
могут сокращаться, отчего теряется различие
в произношении таких слов, как cot – caught, sod –
sawed и др. При удлинении гласного отмечается
тенденция вставлять дополнительный гласный,
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поэтому создаётся впечатление дополнительно-
го слога.

Дифтонг [аи] перед глухим согласным в сло-
вах типа house, out произносится в Канаде как
[Ли], то есть с первым элементом более высоко-
го подъёма. Перед звонким согласным и в конце
слова этот дифтонг произносится, как и в США,
то есть [au]: down [daun], cow [kau].

В словах типа news, dew, tune, student, где после
альвеолярного согласного британскому [ju] от-
вечает американское [и:], британская норма
пользуется в Канаде большим престижем, за ис-
ключением слова suit, в котором 83% информан-
тов произносили [и]. У. Авис [7, с. 34] отметил,
что произношение этих слов с монофтонгом на-
блюдалось чаще у говорящих более низкого куль-
турного уровня, в то время как престижность [ju]
имела следствием распространение его на про-
изношение даже таких слов, как moon, noon, too
[7, с. 34]. В Онтарио произношение duke [duk],
news [nuz] многими носителями расценивалось
как «некрасивое» (inelegant).

В словах типа class, dance, bath, где в амери-
канском языковом варианте употребляется глас-
ный [аз], а в британском – [а:], для канадского
произношения более характерной является аме-
риканская тенденция.

Именно это, по мнению У. Ависа [7, 35], наря-
ду со спецификой произношения [г], и придаёт
речи канадцев типично «американскую» окрас-
ку. Только в существительных aunt и drama более
высокого образовательного уровня они обычно
произносятся с [а:].

Слово zebra более половины канадцев произ-
носят с [е] в первом слоге, тогда как в США здесь
произносится [i:]. Форма been в канадском про-
изношении имеет гласный [i:], в американском
[I]; в наречии again подобно британской норме
произносится под ударением дифтонг [el], в то
время как в США обычно [е]. В первом ударном
слоге существительных типа process, progress
большинство канадцев предпочитает дифтонг
[ои], а не [э], как в США. В аналогичной позиции
в существительном produce большинство канад-
цев тоже придерживается британского произно-
шения с [э], в то время как в США произносят
[ои]. Слово vase – американское [velz] – в Канаде
звучит преимущественно [va:z ].

Глагольная форма прошедшего времени
shone произносится большинством канадцев с [э:]
в противоположность американскому [ои]. Бук-

ва z в Канаде называется по-британски [zed], а не
по-американски [zi:].

Значительно меньше расхождений в области
согласных. Типичной чертой канадского произ-
ношения является так называемое «интрузивное»
[г], вносимое по аналогии. Например, слово khaki
произносится ['ka:rkl] [ср. амер. ['ka:ki], брит,
['hsekl]]. Это [г] обычно появляется после долго-
го гласного перед согласным в словах, где исто-
рически его не должно быть; ср. poach ['pourtj],
которое превращается в омофон существитель-
ного porch, и wash [warj]. Канадцы, как и амери-
канцы, произносят [г] в конце слов и перед со-
гласными в словах типа car, cart. Встречается так-
же в Канаде американская фонетическая черта –
появление [h] перед инициальным [w] в словах
типа whether, whine, whale, но больше трети гово-
рящих не придерживается этого правила после-
довательно, а ещё около трети вообще в подоб-
ных случаях [h] не употребляет. У. Авис не отри-
цает факта отсутствия последовательности в упот-
реблении [h] жителями Онтарио, однако считает
варианты с [hw] доминирующими.

Американское звонкое произношение глухо-
го [t] в межвокальной позиции распространено
в Канаде, поэтому пары bleating – bleeding,
butter – budder могут быть почти омофонными.
Но около половины канадцев произносят в таких
парах разные звуки.

В слове drought конечный согласный в Кана-
де [-t], а не [0], как в США. Но в слове greasy про-
износится глухой [s], как в США, а не британ-
ское [z]. Начальный согласный в слове schedule
в Канаде произносился [J], как в США, но в 50-е
годы распространилось британское произноше-
ние [sk], что объясняют влиянием радио.

В многосложных словах типа dictionary,
ordinary, obligatory, reformatory в канадском ва-
рианте обычно наблюдается секундарное ударе-
ние на суффиксе, в то время как в британском
произношении эти слова имеют только одно уда-
рение на корне и слоги сливаются, значительно
упрощая структуру слова.

Дифтонгический звук [au] произносится раз-
лично в зависимости от глухости/звонкости со-
гласного, стоящего после них; в конце слов и пред-
шествуя звонкому согласному дифтонг полнос-
тью повторяет британскую норму произношения.
Опять же британский отпечаток виден в произ-
носительной норме дифтонга [ju:], например, в та-
ких словах news, tune. Исключение составляет
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американское влияние на произношение слова
«suit», которое звучит, как [su:t].

Британское произношение проявляется в та-
ких словах, как «roof», «food», «tooth» – [u:]. Так
же дело обстоит с дифтонгом [ou], который не
подвергается редукции. Например, в словах типа
«process» и «progress» канадцы употребляют
именно дифтонг [ou], а не произносят нейтраль-
ный звук, как это делают американцы.

Лексика
Специфические признаки национального ва-

рианта языка сосредоточены, прежде всего, на его
лексико-семантическом уровне, что вполне зако-
номерно. Этот аспект языковых систем является
наиболее чувствительным ко всяким переменам
в коммуникативном обществе и его окружении.

В канадском английском есть целый лексичес-
кий массив, который является исключительно
канадским «производством». Лексика эта, разу-
меется, тематическая: это особенности природы,
а также жизни канадцев. Примеры: «fog-eater»,
обозначающее радугу, которая находится в рас-
сеивающейся дымке, «steel man», обозначающее
человека, строящего железную дорогу, «salt
fishing», обозначающее ловлю рыбы, когда ее
просаливают прямо на борту лодки. Есть и еще
один пласт, который своими корнями уходит в
индейские наречия: «to toboggan» означает плыть
на лодке, а название оленя – «caribou».

Авторы «Словаря канадизмов» определяют
канадизм как «любой лингвистический признак
(feature), например, в произношении, морфоло-
гии, синтаксисе, лексике, правописании, являю-
щийся характерным для английского языка Кана-
ды» [10, с. 23]. Это определение представляется
вполне приемлемым, поскольку «характерный»
означает «специфический, своеобразный, являю-
щийся отличительным». Истинные канадизмы
«представляют собой либо лексические единицы,
которые полностью, во всей совокупности выра-
жаемых значений, являются принадлежностью
английского языка в Канаде (полные канадизмы),
либо слова и устойчивые словосочетания, кото-
рые входят в канадский вариант английского языка
в одном из значений (частичные канадизмы). В ка-
честве примеров приведём существительные Grit –
член либеральной партии Канады» [5, с. 39–40].

В 17 веке среди канадизмов появилось не-
сколько глаголов, которые явились семантичес-
кими преобразованиями исконно английских еди-

ниц (ср., например, канадские значения английс-
ких глаголов: track – тянуть бичевой лодку или
баржу, shoot – плыть в лодке (на плоту) по стрем-
нине или через пороги, raft – плыть на плоту,
pitch – переезжать от одного места стоянки к дру-
гому, trade – обменивать меха на товары). Узко-
профессиональное использование было харак-
терно для таких канадизмов, как rind «очищать
дерево от коры» и pack «прессовать меха в тюки
для отправки».

Среди канадизмов отмечается и несколько при-
лагательных: rotten «старый, ноздреватый (лёд)»,
staget «худший (по качеству)» (о мехах) и др.

Однословные канадизмы пополняют темати-
ческие группы: обозначения флоры и фауны,
предметов одежды, средств передвижения, обо-
значения рельефа и особенностей географичес-
кой среды, терминов кулинарии, названий соору-
жений и т.д. Возникают также новые сферы со-
средоточения канадизмов, обозначающие:

а) названия профессий: furrier «охотник на
пушного зверя», Northman «охотник, уходящий
на зимовку», sealer «охотник на тюленей», trader
«торговец пушниной»;

б) названия должностных лиц: agent «прави-
тельственный чиновник по делам индейцев»,
governor «начальник фактории», master «старший
служащий пушной компании»;

в) названия жителей по месту жительства или
происхождению: Mountaineer «индеец из восточ-
ного Квебека или Лабрадора», French «франко-
канадец», settler «новопоселенец»;

г) виды льда или снега: barricade «ледяной за-
тор у речного берега», candles «ледяные столби-
ки, образовавшиеся от таяния поверхности льда»,
crust «наст», jam «ледяной затор поперёк реки»,
pan «плавучая льдина» и др.

Развитие охотничьего хозяйства отразилось
в таких канадизмах, как, например, названия охот-
ничьих орудий: collar, deadfall, deathfall, hap, slip,
stopper.

Новыми тематическими группами, образо-
вавшимися в 19 веке, оказались:

а) названия родов деятельности: bronco-
busting «объездка дикой лошади», fur-hunting
«ловля капканами пушного зверя», portaging «пе-
реноска груза с одной реки на другую»;

б) политические термины: Confederation
«объединение семи провинций в доминион Ка-
нада», Confederate, Confederationist «сторонник
конфедерации»;

Канадский английский
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в) спорт: rugby, puck, hockeyist, defenseman;
г) термины из области просвещения: collegiate

«вид средней школы», trustee «член школьного
совета»;

д) золотоискательство: colo(u)r «следы золота
в породе», dust «золотой песок», gold-hunter «зо-
лотоискатель», washing «количество золота, до-
бытого за одну промывку», pay-gravel «золото-
носный гравий», Klondiker, stampeder «участник
золотой лихорадки в Клондайке» и др.

Пополнялась группа названий должностных
лиц: road-master «член муниципалитета, ответ-
ственный за дорожное хозяйство», bencher «вы-
борный судебный заседатель», reeve «бурго-
мистр селения», warden «служащий компании,
ведающий отведением земли под застройку».

В связи с расширением в стране дорожного
строительства появился ряд местных терминов в
этой области: bush road, cross road, corduroy road,
road camp, road grader, railway town, railway village.

В уникальный современный канадский анг-
лийский входят такие слова, как:

– allophone: житель Квебека, у которого род-
ным не является ни английский, ни французский;

– chesterfield: диван, лежак, кресло, вмещаю-
щее двоих;

– parkade: гараж для парковки;
– a «timmy»: чашка кофе (Тимми называли

владельца сети пирожковых Тима Хортонса);
– trousseau tea: прием, который организует мать

невесты для тех, кого не пригласили на свадьбу;
– bachelor suite: однокомнатная квартира с ма-

ленькой кухней и ванной;
– pencil crayon: цветной карандаш;
– homo milk: цельное (гомогенизированное)

молоко;
– butter tart: отдельно подаваемый сладкий

пирог с изюмом;
– whiterner: порошкообразная немолочная

добавка к кофе и чаю;
– loonie and toonie: канадские 1 и 2-х долларо-

вые монеты;
– lineup: очередь; queue ( в Британии), line (в

Америке);

– Ski-Doo: снегоход; используется и как глагол;
– snowbird: канадец, который проводит зиму

в США (часто во Флориде);
– canuck: канадец;
– chinook: теплый сухой ветер на восточных

склонах Скалистых гор, обычно зимой или вес-
ной, способен изменить температуру на 20 гра-
дусов по Цельсию за четверть часа;

– click: км/ч;
– double-double: кофе с двойными сливками

и двойным сахаром ( triple-triple, four-by-four);
– frog: название франко язычных канадцев;
– mountie: член королевской канадской гор-

ной полиции;
– pepper: франко говорящий канадец;
– prolly: кратко от «probably»;
– runners: кроссовки;
– smog dog: хот дог, продающийся на улицах

Торонто;
– townie: городской житель;
– serviette: салфетка;
– south of the border: США;
– washroom: bathroom;
– toque: зимняя шапка, читается (tu:k).
Также в Канаде и США по-разному употреб-

ляются причастия прошедшего времени (Past
Participles). Например, канадцы скорее скажут
«the cookies are burnt», американцы – «the cookies
are burned».

Написание слов
Большая разница между вариантами канадс-

кого, американского и британского английского
прослеживается и в правописании слов (см.
табл. 1).

Грамматика
Грамматические нормы не были сколько-ни-

будь сильно изменены канадцами, если сравни-
вать грамматическую структуру британского
и канадского языков. К таким существенным из-
менениям относят отказ от употребления фор-
мы Past Perfect Continuous, которую очень ус-
пешно заменяет Past Perfect Simple.

Таблица 1
Написание слов

Канадский английский Американский английский Британский английский 
Colour, centre, traveller,  
Cheque, grey 

Color, center, traveler, check, 
gray 

Colour, centre, traveller,  
Cheque, grey 

Tire, airplane, organize, curb Tire, airplane, organize, curb Tyre, aeroplane, organise, kerb 
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В ходе работы мы можем сделать следующие
выводы:

1. На фонетическом уровне мы видим значи-
тельные расхождения:

– в отсутствии долготы и краткости гласного;
– произношение определённых дифтонгов

перед некоторыми согласными;
– некоторые расхождения канадского англий-

ского в области согласных.
2. На грамматическом уровне:
– существуют некоторые отклонения в обра-

зовании сильных форм;
– уменьшение частоты использования пер-

фектных форм.
3. На лексико-семантическом уровне:
– появление новых лексических единиц (кана-

дизмов), количество которых возрастает;
– активный процесс создания неологизмов

в канадском английском.
Всё это свидетельствует о жизненности этого

варианта английского языка, с одной стороны,
и дальнейшей дивергенции его как от британско-
го, так и от американского английского.
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В эпоху развития информационных тех-
 нологий и средств массовой информа-
 ции мир стал намного «теснее». Со-

бытия, происходящие в одном уголке земного
шара, отражаются на жизни людей, находящихся
в другой его части. Это приводит к взаимодей-
ствию стран и народов, которое не может проис-
ходить без культурно-языковых контактов. Расши-
рение контактов иноязычных культур как одна из
основных примет нашего времени предопреде-
ляет потребность в выделении целого ряда язы-
ков в функции межкультурного общения. В век

УДК 811.1
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Основное внимание в данной статье уделено английскому языку межкультурного общения,
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информационных технологий только лишь полу-
чение той или иной информации стало недоста-
точным для активного вовлечения в мировое со-
общество. Для сотрудничества, установления
контактов нужно не только обладать необходи-
мой информацией о том, что и где происходит
в мире, но и давать о себе знать, делиться своим
опытом, своим видением [2, с. 578–590]. Как вер-
но заметила В. Таули-Корпус, «глобальные реше-
ния непосредственно отражаются на нашей по-
вседневной жизни и могут уничтожить результа-
ты многолетнего упорного труда. Мы же лише-
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К вопросу о популяризации русской культуры в англоязычных источниках
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ны возможности влиять на эти решения. Наше
отсутствие на международной арене позволяет
другим говорить за нас и во многих случаях не-
верно нас представлять» [9, с. 17–18]. В условиях
существования нескольких языков международ-
ного общения ни один язык не может оставаться
в коммуникативной изоляции, и выход на широ-
кую аудиторию возможен лишь с обращением
к этим языкам. Актуальной становится сфера ис-
пользования международного языка в приложе-
нии к родной культуре, поскольку большая часть
землян получает сведения о зарубежном мире
либо через родной язык, либо с помощью извес-
тного им иностранного языка международного
общения. Трудно ожидать, что окружающий мир
познакомится с русской культурой посредством
русского языка. Русский язык сложен в изучении
и произношении и, как любой язык государства,
обладающего значительной территорией, имеет
множество диалектов. В этом есть недостаток для
его распространения. В современной жизни ком-
муникации стремятся к максимальному упроще-
нию, и при выборе языка международного об-
щения все чаще, из прагматических соображе-
ний, предпочтение отдается тому же английско-
му. Поэтому, чтобы мир узнал о нас достовер-
ную информацию, нам следует прибегать к наи-
более распространенным иностранным между-
народным языкам, и, в первую очередь, английс-
кому [5, с. 4–10]. Фактически речь идет о превра-
щении английского языка во вторичное средство
национально-культурного самовыражения. При
этом язык описания иноязычной культуры (язык
межкультурного общения, в дальнейшем –
ЯМО), исходя из концепции В.В. Кабакчи, рассмат-
ривается как специализированная разновидность
данного языка. Основное внимание в данной ста-
тье будет уделено АЯМО, обращенному в область
русской культуры, – АЯМО (РК) [5, с. 4–10].

Не вызывает сомнений, что русская культура
внесла очевидный и весомый вклад в копилку
земной цивилизации. Имена классиков русской
литературы, деятели русской истории, русские
композиторы, спортсмены, космонавты – все это
является органичной частью мировой культуры.
Вместе с тем приходится с сожалением признать,
что подавляющая часть иностранцев имеет весь-
ма смутное представление о нашей стране и на-
ходится под сильным влиянием стереотипа рус-
ской культуры, согласно которому Россия – стра-
на с тоталитарным режимом, варварская и агрес-

сивная. Развитие событий начала ХХI века пока-
зывает, что противостояние Восток-Запад продол-
жается, и в этих условиях Россия не может не уча-
ствовать в информационной борьбе разноязыч-
ных культур, поскольку вакуум нашего молча-
ния мгновенно заполняется информацией, интер-
претирующей нашу культуру в нежелательном
свете. По мнению О.А. Леонтович, спор о том,
куда же все-таки отнести Россию, нашедший свое
воплощение в спорах славянофилов и западни-
ков, продолжает подспудно воздействовать как на
восприятие России представителями иных куль-
тур, так и на самоидентификацию россиян [9,
с. 69–84]. Очень сложно переломить историчес-
ки сложившийся стереотип по отношению к Рос-
сии. Именно поэтому мы утверждаем, что наше
отсутствие на международной арене позволяет
говорить за нас и во многих случаях неправильно
нас представлять. Безусловно, Россия, как и лю-
бая другая страна, стремится к тому, чтобы о ней
знали как можно больше и чтобы информация
эта была позитивной и служила на пользу всем
социальным и общественным группам населе-
ния, способствовала уважению государства в ми-
ре, притоку инвестиций и туризма. Вне сомне-
ния, необходимо сделать многое, чтобы преодо-
леть непонимание между российским и запад-
ным обществом, поскольку это непременное ус-
ловие рациональной интеграции России в миро-
вое сообщество. Поскольку это непонимание
носит скорее исторический и психологический
характер, оно может быть устранено путем фор-
мирования адекватного образа России в осталь-
ном мире. Интерес к русской культуре непрехо-
дящ, что можно судить по все возрастающему
потоку туристов, посещающих нашу страну. По-
скольку в России начиная со второй половины
ХХ века английский язык рассматривается в ка-
честве бесспорного лидера международного об-
щения, создается большое количество разнооб-
разных англоязычных публикаций, посвященный
русской культуре. Существовали специальные из-
дательства, ориентированные именно на этот вид
коммуникации (АПН, Прогресс), выходит боль-
шое количество периодических изданий. Вместе
с тем, даже в условиях строгой советской цензу-
ры, специалистами высказывались критические
суждения в адрес ущербности языка подобных
публикаций, большая часть которых имела пере-
водной, неаутентичный характер. Между тем уже
в начале текущего века возникла потребность в

ЯЗЫКОЗНАНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 93

иноязычном описании русской культуры. Снова
появились англоязычные периодические издания,
ориентированные на зарубежную аудиторию,
например, передачи телевизионного канала
«Russia Today». Иноязычная популяризация рус-
ской культуры оказалась востребованной. Следо-
вательно, логичным является обращение к аутен-
тичным текстам, созданным носителями языка,
поскольку, представляется, англоязычные тексты,
созданные нами самими, не могут служить
объективной базой изучения языка межкультур-
ной коммуникации. В этой связи благоприятным
следует считать существование довольно объем-
ного фонда подобных текстов описания русской
культуры. Эти тексты выполнены в разнообраз-
ных жанрах: от научных изысканий и путевых за-
меток до путеводителей и художественных про-
изведений на материале русской культуры. Упо-
мянутые тексты и словари дают достаточную базу
для изучения особенностей английского языка,
ориентированного в область русской культуры [5,
с. 4–10].

Следует признать, что россияне всегда с инте-
ресом следили за тем, в каком виде русская куль-
тура предстает в зарубежном мире. С другой сто-
роны, и внешний мир с большим интересом изу-
чает русскую культуру. К началу XXI века накоп-
лен уже огромный фонд иноязычных описаний
русской культуры, и он тщательно изучается оте-
чественными специалистами. Идею приобрете-
ния, каталогизации и изучения иноязычных тек-
стов о России (получивших термин Rossica) впер-
вые высказал в начале XIX века Александр Оле-
нин (1763–1843) – с 1811 года директор Импера-
торской Публичной библиотеки. К реализации
этой идеи в середине того же века приступил дру-
гой директор этой библиотеки – Модест
Корф (1800–1876). В работе над этим гигантским
проектом принимали видные деятели русской до-
революционной культуры (С. Соловьев, Н. Уст-
рялов и др.). В библиотеке было открыто специ-
альное отделение, на приобретение книг шли зна-
чительные суммы денег. Частью фонда Rossica
стала и личная коллекция императрицы Екатери-
ны Великой. К концу XIX века собрание уже на-
считывало свыше четверти миллиона публика-
ций. Для изучения АЯМО (РК) существенно то,
что значительную часть фонда Rossica составля-
ют англоязычные тексты. Тексты англоязычного
фонда Rossica выполнены в разнообразных жан-
рах: это и чисто научные изыскания этнографи-

ческого характера, и научно-популярные описа-
ния, путевые заметки и многочисленные путево-
дители, а самое удивительное – художественные
произведения на материале русской культуры
и русских персонажей. О количестве этих текстов
говорит следующий факт: лишь в библиотеке лон-
донской School of Slavonic and East European
Studies (SSEES), одном из крупнейших центров
англоязычной русистики, сейчас (2008 г.) хранит-
ся около 100 тысяч книг и свыше 200 современ-
ных периодических изданий, посвященных изу-
чению восточной славистики, в первую оче-
редь – русистике. Чисто научные тексты англо-
язычного описания русской культуры составля-
ют незначительную часть фонда англоязычной
Rossica. Это обычно научные статьи специаль-
ных журналов (например, журнал «Soviet
Studies», который после 1993 г. стал выходить под
названием «Europe-Asia Studies»). Собственно
русистики (‘Russology’), как отдельной научной
дисциплины, в англоязычном мире нет, хотя и су-
ществует более широкая область знаний – «сла-
вистика» (Slavists) Круг русистов очень узок,
и все они в своих публикациях в стремлении вый-
ти на более широкую аудиторию читателей ста-
раются сделать свои тексты доступными для не-
специалистов. Прекрасным примером такого тек-
ста можно считать хрестоматию русской культу-
ры Cambridge Encyclopedia of Russia (два изда-
ния: 1982, 1994), созданную усилиями 143 авто-
ров (в дальнейшем – CamEnc). В библиографии
этого капитального труда приводится список из
600 англоязычных фундаментальных работ по
различным областям русской культуры. Популяр-
ные англоязычные описания русской культуры
гораздо многочисленнее чисто научных произ-
ведений. Особое внимание привлекает история
России. В частности, во второй половине ХХ в.
редкий турист приезжал в Россию не прочитав
книг R.K. Massie «Peter the Great» и «Nicholas and
Alexandra» или книг Suzanne Massie «Land of the
Firebird. The Beauty of Old Russia» и «Pavlovsk.
The Life of a Russian Palace». Широкое распрост-
ранение в англоязычной Rossica ХХ в. получила
публицистика. Репортаж американского журна-
листа Дж. Рида «Ten Days That Shook the World»,
написанный в начале века по свежим следам впе-
чатлений свидетеля революционных событий в
Петрограде, до сих пор считается лучшим произ-
ведением об Октябрьской революции. В 1970-х гг.
другой американский журналист, H. Smith, опи-
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сал Советский Союз 1970-х гг. в книге «The
Russians», а под влиянием перестройки – «The
New Russians» [5, с. 4–10].

Огромное количество статей и коротких заме-
ток содержится в многочисленных периодичес-
ких изданиях. После выхода России из коммуни-
кативной самоизоляции советского периода
в страну хлынул поток экспатриантов – бизнес-
менов, деятелей культуры, общественных деяте-
лей, ученых, приезжающих в страну на длитель-
ные сроки. В стране появились англоязычные га-
зеты, ориентированные на эту группу людей.
АЯМО (РК) стал значительно активнее развивать-
ся. Если раньше авторы описаний России каса-
лись лишь истории, политики, искусства (Time of
Troubles, War Communism, Constructivism), то те-
перь экспатрианты тесно соприкоснулись с бы-
товыми проблемами русской культуры.

Как отмечают Е.М. Верещагин, В.Г. Костома-
ров в книге «Язык и культура», открытие России
миру ознаменовалось в первую очередь лавиной
иностранных, почти исключительно английских
слов, которые массово ворвались в наш язык и на-
шу жизнь вместе с реалиями западной жизни [4,
с. 246]. Издаются «Словари новых слов», «Слова-
ри перестройки», словари заимствований. Исто-
рия проникновения заимствований из русского
языка в английский, равно как и обратный про-
цесс, отображает взаимоотношения русского
народа с народами, говорящими по-английски.
Развитие языка предполагает не только внутри-
языковые процессы, но и взаимодействие языко-
вой системы с другими языками. Культурные,
политические и экономические контакты между
государствами приводят к взаимообмену как
материальными объектами, так и понятийно-но-
минативными средствами языка, что вызывает
к жизни процесс заимствования лексики и даль-
нейшую ассимиляцию этой лексики системой
принимающего языка. Вместе с развитием куль-
туры и быта нации язык перенимает иностран-
ные слова [11, с. 24]. Происходит это из-за следу-
ющих причин: во-первых, это исторические кон-
такты народов, такие как войны, массовые им-
миграции, торговля, – условия, которые создают
весьма благоприятную почву для того, чтобы
в национальном языке появились слова другой
культуры. Во-вторых, отсутствие в родном языке
эквивалентного слова для нового предмета или
понятия, применяемого в определенных сферах
жизни и, как следствие, потребность использова-

ния этого слова другими народами. А.А. Браги-
на в монографии «Лексика языка и культура стра-
ны: Изучение лексики в лингвострановедческом
аспекте» отмечает, что было время, когда путь
русского слова в других языках начинался с экзо-
тизма [1, с. 25–35]. Это были непривычные назва-
ния товаров, экспортируемых из далекой стра-
ны, – соболь, мед, белуга, стерлядь. В начале XV в.
торговые связи способствовали появлению в ан-
глийском языке русизмов archin, poud, rouble,
belouga, sable. Знакомясь с русскими и их жиз-
нью, заезжие торговые и посольские люди усваи-
вали реалии из разных сфер жизни, быта, исто-
рии (kaftan, kalatch, kvase, samovar). Начиная
с XVI в. число русизмов растет: квас, мед, астра-
хань (astrakhan – от географического названия Ас-
трахань в значении «каракуль»). Слова эти проте-
кают из деловой речи в английский обиход, в ли-
тературный и даже поэтический язык. Характер
общения между народами определяет языковые
связи и лексические заимствования. В середине
XVIII на Аляске, а затем в Калифорнии появи-
лись поселения русских мореходов-землепроход-
цев. Встречи и связи с местным населением за-
печатлел язык. Так, в языке индейцев Помо мы
найдем ряд слов русского происхождения. Напри-
мер, научившись от русских возделывать хлеб,
переняли и название основной зерновой культу-
ры – sinitsa (пшеница). То же явление наблюдает-
ся в распространении садоводства, которое дало
индейцам и название яблоко – ja palka. Иной ха-
рактер заимствований типичен для XIX века: про-
исходит постепенный переход от заимствованных
русских слов, обозначающих вещь, к заимствова-
ниям слов, обозначающих понятия, явления, идеи.
В ряду русизмов, распространившихся в XIX в.,
выделяются такие, как Narodnik, Intelligentsia, хотя
последнее имеет латинское происхождение, но
в русском языке приобретает новое значение. Ве-
ликая Октябрьская революция порождает целый
поток слов, названных впоследствии советизма-
ми. Вошли в английский язык слова Bolshevik,
Leninizm, Udarnik, Kolkhoz. Особо следует заме-
тить, что русские словосочетания нередко каль-
кируются, т.е. в заимствующем языке создается
буквальный перевод-калька, сохраняется и зна-
чение, и культурное сходство с оригиналом: пя-
тилетний план – Five-Year Plan. Интересен про-
цесс вживания русского слова в другие языки.
Когда газеты мира облетело известие о запуске
первого искусственного спутника Земли, амери-
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канские и английские газеты стремились дать со-
ответствующий эквивалент: sputnik – satellite –
first man – made satellite. Но уже через несколько
дней русское наименование sputnik широко со-
общается и дается его толкование: «Russian word
for a satellite is “Sputnik”. It also means… fellow-
traveller” (Daily Herald, 1957, 8 Oct.). Заимствован-
ные слова, утверждает А.А. Брагина, если их рас-
положить во временной последовательности,
могут стать своеобразной летописью страны,
передадут рост ее международного престижа, ее
политического, культурного и научно-техничес-
кого потенциала [1, с. 25–35].

Поскольку всякая национальная культура есть
часть общемировой, многие национальные эле-
менты вбирают в себя элементы других нацио-
нальных культур. В сфере вербального выраже-
ния культуры это хорошо иллюстрируется нали-
чием иноязычных элементов в составе словника
толковых словарей. Нас в данном случае интере-
суют русизмы. Например, в «Кратком Оксфорд-
ском словаре современного английского языка»
находим: babushka, balalaika, Siberian, Tsar и т.д.
«The Dictionary of Cultural Literacy» (E.D. Hirsch,
Jr., J.F. Kett. Houghton, Mifflin Company. Boston,
1988) по замыслу авторов представляет собой
свод общих знаний, «известных большинству об-
разованных американцев»[2, с. 578–590]. В 23 раз-
делах словаря с Россией связана 61 словарная ста-
тья. Из них 12 – географические названия, 7 – вос-
ходят к литературе: 4 писателя (Достоевский, Че-
хов, Солженицын, Л. Толстой), 3 заглавия («Вой-
на и мир», «Анна Каренина» «Братья Карамазо-
вы»). К музыке – 6 (Большой Театр, В. Нижинс-
кий, «Щелкунчик», И. Стравинский, «Лебединое
озеро», П.И. Чайковский), исторических личнос-
тей – 11 (от Ивана Грозного до Михаила Горбаче-
ва). Из деятелей науки – Д.И. Менделеев, И.И. Пав-
лов, А.Д. Сахаров. Словарь «Allusions-Cultural,
Literary, Biblical and historical: a Thematic
Dictionary» (L. Urdang, F.G. Ruffner, Jr,eds. Gale
Research Company, Detroit, 1986) содержит 74 сло-
варные единицы, посвященные России. Из них
имен литературных персонажей – 45 (напр.,
Akakyevich, Akakii – Gogol «The Overcoat»), 5 на-
званий (The novel set in cancer ward of a Russian
hospital. [Russ. Lit.: The Cancer Ward in Weiss, 64;
Brothers Karamazov, The family given to the
pleasures of flesh. [Russ. Lit.: The Brothers
Karamazov] Исторических личностей – 4 (Gagarin,
Rasputin). Встречаются исторические реалии

(напр., Bloody Sunday (1905); «Oxford Dictionary
of Quotation» 1979 г. содержит цитаты русских
авторов: напр., «Anton Chekhov wrote, "If a lot of
cures are suggested for a disease, it means that the
disease is incurable"».

Как упоминалось нами ранее, иноязычное
описание культуры порождает специализирован-
ную разновидность языка, язык межкультурного
общения [6, с. 78–97]. Представляется, что и у этой
разновидности языка есть своя специальная лек-
сика. В этом нетрудно убедиться, прочитав от-
рывки статьи из Encyclopaedia Britannica
и Wikipedia:

(EncBr) … in 1565 [Ivan IV] acceded to their
request on condition that he should be allowed to
deal with the traitors as he wished and that he should
form an oprichnina--i.e., an aggregate of territory
that would be administered separately from the rest
of the state and put under his immediate control as
crown land. A bodyguard of 1,000-6,000 men, known
as the oprichniki, was raised; and specified towns
and districts all over Russia were included in the
oprichnina… Ivan lived exclusively in this entourage
and withdrew from the day-to-day management of
Russia's administrative apparatus (now called the
zemschina, or "the land"), which he left in the hands
of leading boyars and bureaucrats. Ivan cut himself
off from almost all communication with them, while
the oprichniki trampled with impunity on everyone
beyond Ivan's immediate circle. [13]

Wikipedia
The Oprichnina (Russian: Опричнина) formed

the domestic portion of Russian territory ruled
directly by Ivan the Terrible. The term derives from
the obsolete Russian word "опричь" (oprich),
meaning apart from, except of. The term, equated to
Ivan IV's domestic policy, is now remembered mainly
for the notorious organization of the Oprichniks,
based in this territory, which terrorized its population
and especially decimated the city of Novgorod, and
as the name of the period in Russian history when
they operated. [12]

Как видим, EncBr упоминает «Ivan IV»,
«Zemschina» и «boyars». Англоязычный текст
Wikipedia упоминает Oprichnina, Ivan the Terrible,
Ivan IV, Oprichniks, Novgorod. Проблема специ-
альной лексики языка межкультурного общения
действительно занимает важное место в иноязыч-
ном описании культуры и появляется в тексте
описания иноязычной культуры независимо от
языка межкультурного общения.

К вопросу о популяризации русской культуры в англоязычных источниках
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При рассмотрении лексики ЯМО значитель-
ную помощь оказывают труды лексикографов, то
есть составителей словарей, поскольку словари,
в первую очередь – толковые и энциклопедичес-
кие, являются объективными регистраторами тех
языковых единиц, которые входят в словарный
состав языка. К авторитетным толковым слова-
рям мы относим те, которые составлены признан-
ными профессионалами, в том числе:

Oxford English Dictionary (OED);
Encyclopњdia Britannica 2001 (EncBr);
Random House Dictionary (RHD);
Oxford Encyclopedic English Dictionary (OEED);
Merriam-Webster’s New Collegiate Dictionary

(WNCD);
Webster’s New World Dictionary (WNWD);
Longman Dictionary of the English Language

and Culture (LDELC);
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD).
Упомянутые тексты и словари дают неплохую

базу для изучения особенностей английского язы-
ка, ориентированного в область русской культу-
ры, то есть АЯМО (РК).

Таким образом, сфера использования англий-
ского языка в приложении к родной культуре ста-
новится все более и более актуальной, поскольку
большая часть землян получает сведения о зару-
бежном мире либо через родной язык, либо с по-
мощью известного им иностранного языка меж-
дународного общения. Вне сомнения, интерес
к нашей стране непреходящ, однако необходимо
сделать многое, чтобы преодолеть непонимание
между российским и западным обществом, по-
скольку это обязательное условие рациональной
интеграции России в мировое сообщество. По
причине того, что это непонимание носит скорее
исторический и психологический характер, оно
может быть устранено путем формирования адек-
ватного образа России в остальном мире. Слова,
которые заимствуются языком, в нашем случае
русские заимствования в английском языке, если
их расположить во временной последовательно-
сти, могут стать своеобразной летописью стра-
ны, передадут рост ее международного прести-
жа, ее политического, культурного и научно-тех-
нического потенциала.
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Шмелев по праву именуется злато-
устом Замоскворечья. Удивителен
 богатый сказовый язык этого пи-

сателя. В данной статье речь пойдет об особен-
ностях употребления согласованных и несогласо-
ванных обособленных определений в произведе-
ниях И.С. Шмелева.

Обособленными являются члены предложе-
ния, выделенные по смыслу и интонационно.
Существо обособленных членов предложения
заключается в том, что они содержат элемент
добавочного сообщения, следовательно, обособ-
ление тесно связано с сообщительной функцией
предложения, то есть с его смысловой целенап-
равленностью. Выделенные члены предложения,
приобретя относительную самостоятельность,
получают большую по сравнению с обычными
членами, смысловую значимость.

В примерах, приведенных ниже, мы видим
целые цепочки нанизанных друг на друга обо-
собленных определений. «Знаковые» предметы
характеризуются со всевозможных сторон их опи-
сания: с точки зрения самых различных обстоя-
тельственных характеристик, например, формы,
места изготовления или цветовых и световых ха-
рактеристик, а также их украшений, описанных
самым детальным образом. «Все нужное, остав-
шееся ему в наследство, праздничное: с детства
забытые тарелки, в цветных каемках, «рожде-
ственские», с желтой каемочкой – для сыра,
с розовой – для колбас, с черно-золотенькой –
икорная…» (С. 190). Явна крайняя детализация
описания предметов. Здесь автор делает акцент
на том, что эти предметы очень дороги герою,
вследствие чего и происходит это подробнейшее
описание, которое на первый взгляд может пока-
заться излишним. К герою приходят воспомина-
ния его детства, он вспоминает каждый дорогой
ему предмет посуды именно по мелочам его
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внешнего вида, постепенно. И читатель, таким
образом, вместе с ним осматривает предметы
поочередно, видит их и вместе с тем невольно
сопереживает герою. «День был предпразднич-
ный, сутолочный, яркий, с криками торгашей,
с воздушными шарами, с палатками у Страст-
ного, где…» (С. 170) В этом предложении для со-
здания определенного образа автор прибегает
к эпитетам, которые ярче всего могут говорить
о ярмарочном и праздничном дне, настроении,
хотя субстантива «ярмарка» непосредственно
в тексте мы не встречаем. Зато ряд согласован-
ных и несогласованных определений-эпитетов
описываемого дня искусно подобран, и все они
символичны. «…бинокль и веер, заграничные,
в перламутре, с тончайшей золотой проклад-
кой, с красавицами на синих медальонах…».
(С. 177) На этом примере хорошо видна одна из
особенностей Шмелева-писателя. Он часто под-
робнейшим образом описывает, казалось бы, со-
всем не значительные мелочи, например, деталь
костюма или как в данном случае аксессуары.
Почему? Чаще всего эти мелочи, а точнее, их опи-
сание, самым красноречивым образом говорят
о той или иной конкретной ситуации, в которой
находятся герои, помогают психологически глуб-
же раскрыть эту ситуацию. В данном случае ав-
тор дает целый ряд несогласованных обособлен-
ных определений, которые подчеркивают, что это
самые изысканные и очень дорогие вещи.

Причастные обороты Шмелев чаще всего ис-
пользует для указания на нечто особенно важное
и значительное в описании своих художествен-
ных образов, иногда некоего судьбоносного со-
бытия. Он, очевидно, предпочитает причастные
обороты придаточным определительным пред-
ложениям. Согласованными определениями-при-
частиями выражается особенность сущности
описываемых художественных образов, причем
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причастия могут быть самыми «обычными»,
непримечательными, а могут быть и разверну-
тые причастные обороты-описания. И в том
и в другом случае они отражают сущность, как
бы самую сердцевину того особого, что отлича-
ет этого человека, событие, предмет от таких же
рядовых, похожих. «…как сверкающая бескрай-
няя завеса, осыпанная пылающими мирами,
и там…» (С. 89) Автор нанизывает лексемы с еди-
ным семантическим ядром. Одна из характерных
черт языка этого автора. И определяемое и согла-
сованное обособленное определение объедине-
ны семами «сверкание» и «безграничность». Та-
ким образом, передается ярко увиденная героем
картина не просто звездного неба, а неба как об-
раза, скрывающего в своей глубине нечто еще
более величественное, чем эта видимая бескрай-
ность. И именно синтаксисом своего предложе-
ния автор подчеркивает эту идею. «…кажется,
женщина?.. сжавшаяся, в платке… какая-нибудь
несчастная…» (С. 95) Лаконичные определения
приведенного примера подобно трем ярким маз-
кам кисточки рисуют тот образ, к которому ав-
тор хочет привлечь внимание читателя. В кратко-
сти, но яркости (и это весьма характерно для
Шмелева) и заключается секрет запоминающе-
гося образа. Ничего особенного, кажется, не ска-
зано, но мы видим и понимаем, что это один из
главных моментов повести. Наше внимание за-
интриговано и привлечено подобно вниманию
главного героя, вместе с которым мы и пережи-
ваем эту ситуацию наблюдения со стороны. А си-
туация непосредственного нашего присутствия
создается автором благодаря сказовому стилю
повествования. Мысль героя пролетает мгновен-
но, вслед за впечатлением, которое на него про-
извела увиденная незнакомка. И из увиденного
он выделяет самое запомнившееся и яркое в че-
ловеке, то, что более всего бросалось в глаза, об-
ращало на себя внимание. «Ее напряженное лицо,
скорбно захваченное большой заботой, обмяк-
ло…» (С. 173) Шмелев емко выражает сущность
происходящего, в особенности, это касается че-
ловеческих эмоций, жизни человеческой души.
В одном определении собраны лексемы, которые
помогают читателю составить целостную карти-
ну эмоциональной ситуации. Авторский эпитет,
выраженный страдательным причастием, имен-
но свой, исключительный эпитет, яркий, точный,
сконцентрированный на главном. «…новым да-
ром, кем-то ему дарованным.» (С. 175) В этом

предложении мы видим вроде бы очевидную тав-
тологию. Однако автор лишь нарочито подчер-
кивает, во-первых, то, чем являлась героиня для
рассказчика-героя, то есть действительным и ве-
ликим даром, а во-вторых, это безусловный на-
мек на само имя героини – Дарья. «…оторвав-
шийся красный шар, пропадавший в дымах ли-
ловых, красные…» (С. 176) В этом предложении
автор замечательно играет красками. Обособлен-
ным определением усиливается красный цвет
всего предложения. Лиловый фон, тем более дым,
идеально оттеняет летящий красный шар. Яркое
пятно на нежном фоне. К тому же важна и сама
символика цветовой гаммы, то есть психология
восприятия цветов. Лиловый цвет один из мисти-
ческих и поэтому сказочный и торжественный,
и по символике означает интуицию, индивидуаль-
ность, одухотворенность, скрытые возможности,
он символизирует мудрость, это цвет внутрен-
них сил. Не случайна и постпозиция определения
«лиловых», которая усиливает высокий стиль, к
которому здесь прибегает автор, чтобы показать,
что речь идет о высоких чувствах. Ведь главная
литературно-культурная ассоциация, которая,
прежде всего, возникает в связи с красным цве-
том – это цвет любви. И именно красный шар мы
видим на лиловом фоне. «…старинный род, дав-
ший Святого и стольких грешников» (С. 180)
Здесь расставляются акценты. Не уточняется, ка-
кого именно святого дал род, потому что это не
главное, а главное, что этот Святой в роду был, но
были и грешники, о чем и упоминается здесь же.
Одно из самых глубоких и значимых моментов
для всего произведения. Святость и грех совсем
рядом, всегда соседствуют. В одном и том же роду
может быть как Святой, так и грешники.

Одиночные причастия в отличие от одиноч-
ных прилагательных выражают временный при-
знак предмета, образа, то есть он не постоянно
присущ художественному образу. Автор удиви-
тельно тонко чувствует и использует в своих
произведениях категорию времени причастий.
Некий признак или был характерным, и в этом
случае иногда возможен оттенок данности при-
знака-определения, то есть того, что превращает-
ся в постоянный признак. Или же признак являет-
ся характерным на данный момент времени, при-
чем часто, совсем на краткий, мимолетный вре-
менной отрезок. И еще один вариант, когда при-
знак только будет являться характерным для худо-
жественного образа. Таким образом, с помощью
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одиночных причастий выделяется самое харак-
терное, то, что было, есть или будет присуще толь-
ко этому конкретному образу. Она была новая
для меня, явленная… иконная! (С. 160) Слово яв-
ление и соответственно обособленное определе-
ние «явленная» имеет значение: проявление, вы-
ражение сущности, то, в чем она обнаруживает-
ся Я и сущность. Она проявилась для героя, он
начинает проникать в ее глубинное, сущност-
ное Я. И поэтому здесь же далее автор употреб-
ляет эпитет «иконная», а сущность иконы состо-
ит в том, что она является видимым образом не-
видимого Первообраза, первообразы же иконы –
Спаситель, Богородица, святые – пребывают
в Царстве Небесном. Согласно православному
учению об иконе, икона не просто изображает
Спасителя, Богородицу или святого, но являет
их. Святые реально присутствуют на своей ико-
не, как первообразы в образе. Героиня приобре-
тает это качество, ставшее присущим ей вслед-
ствие определенных событий, оно только стано-
вится ее данностью, проявляется.

Встречаем в текстах Шмелева обособленные
одиночные определения в постпозиции, хотя та-
кое обособление обязательно только при логи-
ческом выделении существительного, которое
поясняется следующими за ним определениями.
Благодаря неординарным авторским эпитетам
образы становятся именно «шмелевскими». Осо-
бенно в тех примерах, в которых мы видим обо-
собление определений, относящихся к именам
собственным. Одна из характеристик человека
выбирается автором как приоритетная, характе-
ризующая героя наиболее ярко в той или иной
ситуации. «И тот, «отчаянный», тоже ее свету
поклонился?» (С. 181) Шмелев использует обо-
собленное одиночное определение в постпози-
ции как сильное и яркое уточнение того, о ком
именно идет речь. И одновременно семантика
употребленного эпитета проясняет отношение
к тому, о ком идет речь.

При обособлении определения в постпози-
ции, когда перед существительным уже есть оп-
ределение, подобные постпозитивные определе-
ния не просто приобретают характер дополни-
тельного сообщения. Читателю становится сразу
ясно, какая черта выделяется автором, ставится
на первое место по актуальности в описании
предмета. Предметы получают более полное,
четкое описание, автор конкретизирует, на что
должно быть обращено внимание, определяется

сущность описываемого. То есть существитель-
ное и так уже имеет некоторое определение, а оп-
ределение в постпозиции отвечает на само со-
бой разумеющийся вопрос: «Какой (-ая) имен-
но?», «Что является особенным и выделяющим
этот образ из ряда других?». «Таинственный свет,
святой .» (С. 78). «…в золотую хоругвь, родную :
Светлое Воскресение Христово.» (С. 260) «Ком-
ната совсем другая, яблочная .» (С. 279) «Отец
подарил ему старую свою, хорьковую , а себе за-
ведет новинку, «катюшкину». (С. 283) Интерес-
ный пример, в котором пропущено само опре-
деляемое, оно лишь подразумевается автором
и, видно, понятно читателю из предыдущего кон-
текста повествования. И автор вводит здесь обо-
собленные определения-уточнения, отвечающие
на вопрос: «Какую именно?» «…и воз лучины
березовой, сухой-рассухой ,  как порох,
для подрумянки чтобы  , как пропекут.» (С. 290)
«…вместо «настурций» – цветы такие, осенние .»
(С. 300) «Большие, светлые, именно – осветля-
ющие, звездистые, глаза…» (С. 116) «И на этой
живой игре – солнца, цветов и света – нежно
дышали розы на столике, привезенные доктора-
ми, как победа.» (С. 159) Почему «живая игра»?
Она какая? Это игра «солнца, цветов и света» (все-
го того, что олицетворяет саму жизнь), поэтому
она самая живая, в ней жизнь. И далее автор упо-
минает розы, которые являются символом побе-
ды над смертью. То есть с помощью обособлен-
ных определений Шмелев в этом предложении
полно и ярко выражает главную мысль – торже-
ства хрупкой жизни над смертью.

Также весьма интересны и своеобразны
у И.С. Шмелева одиночные несогласованные оп-
ределения, которые функционально схожи с оди-
ночными согласованными определениями. Они
столь же ярко маркируют выделяемые предметы
и события. Достаточно одного несогласованно-
го определения, чтобы у читателя возник особый
ассоциативный ряд. «…пяльцы у изразцовой
печи, с голубым атласным одеялом, «для ново-
брачующихся», сказала матушка Агния» (С. 121).
В данном случае важен не сам предмет, а именно
то, что его выделяет, глубокий смысл, который он
в себе содержит, так как символизирует собой
главную мысль и тему переживаний героев. Как
раз эту тему-мысль автор и выражает с помо-
щью обособленных несогласованных определе-
ний, описывающих «пяльцы». «В ней была чу-
десная капля Света, зернышко драгоценное, от-
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туда, от Неба, из Лона Господа» (С. 161). Эпите-
ты, описывающие образ возлюбленной героя,
очень возвышенны. Каждый из эпитетов связан
семантически с иным, одухотворенным миром.
Тем самым, автор заявляет о своей героине, что
она часть этого самого – иного, божественного
мира. Слово «Небо» употреблено с прописной
буквы, так как здесь оно в значении имени соб-
ственного. Автор выстраивает постепенную це-
почку из эпитетов: каждый последующий эпитет
глубже, яснее раскрывает уже сказанное. «Отту-
да» – несогласованное определение, имеющее
значение из того места, от того места, изнутри, то
есть уже становится понятно происхождение из
какого-то особенного места и одновременно при-
надлежность к этому месту. Во втором определе-
нии «от Неба» уже дано четкое понимание про-
исхождения нездешности, присутствующей в ге-
роине, то есть от Бога. И, наконец, последний эпи-
тет «из Лона Господа», то есть из самого недра.
Заметим, что одно из значений слова «оттуда» –
изнутри, то есть из глубины чего-либо. «…веяло
от нее, от влажных, в блеске, ее зубов…» (С. 175)
Может показаться, что детали внешности описа-
ны излишне подробно. Взгляд героя пристально
прикован к чему-то, и автор, подбирая точные
определения, помогает читателю максимально
погрузиться в происходящее событие, быть не
просто свидетелем, а как бы соучастником той
или иной ситуации, полностью ее прочувство-
вать, прожить. «…цветы бумажные, к образам,
смешной поросенок – с хвостиком! – выпавший
из кулька у дамы…» (С. 177) В этом предложении
определения несут на себе функцию как бы крат-
ких мимолетных заметок, которые отмечает со-
знание героини. На пути, мимоходом она приме-
чает то, что видит случайно, просто по дороге, но
ее сознание фиксирует все увиденное по мелким,
но запоминающимся характерным чертам, кото-
рые автор выражает обособленными определе-
ниями. «Теперь оно (небо) было смутно, с редки-
ми огоньками в мглисто-морозном воздухе,
в сонном гуле колоколов». (С. 192) Здесь несогла-
сованные определения как бы раскрывают смысл
составного именного сказуемого. Небо было
смутно потому, что огоньки были редкими (мало
света), а воздух мглисто-морозный, то есть не со-
всем прозрачный. Также автор удивительным
образом передает эту смутность неба через до-
полнительное описание слухового ощущения ге-
роя «в сонном гуле колоколов». Тем самым авто-

ру удается точно изобразить, как герой не только
на уровне душевного восприятия, но и физичес-
ки ощущает состояние природы, созвучное его
собственному внутреннему состоянию.

У Шмелева есть замечательная способность:
он словно просто описывает внешность с помо-
щью, казалось бы, самых обычных определений.
Но при вдумчивом прочтении ясно видно, что
с помощью этих «простых» определений автор
очень кратко, но доходчиво и понятно для читате-
ля характеризует любого героя, пусть даже фраг-
ментарного. Как талантливый художник умело
подбирает цвета к картине, которую пишет, так
и И.С. Шмелев всегда выбирает самые точные
и содержательные эпитеты в каждом конкретном
случае. «Он был высокого роста, сухощавый,
крепкий, брюнет, с открытым, красивым лбом,
с мягкими, синими глазами…» (С. 82) Как и в боль-
шинстве описаний внешности героев Шмелев
несколькими мазками умелого художника рису-
ет нам полностью облик героя. Так что читатель
легко может представить описываемого челове-
ка. «Такие же, бесстрастные, восковые, с по-
блекшими устами, в бархатных куколях-колпач-
ках, Христовы невесты, девы». (С. 191) В этом
предложении все подобранные дефиниции с об-
щей семантикой безжизненности. Каждое из оп-
ределений предназначено для того, чтобы выра-
зить главную авторскую мысль о безжизненнос-
ти, бесстрастности, непосюсторонности лиц мо-
нахинь, как они виделись герою. У читателя со-
здается реальное впечатление, что эти лица были
настолько неживыми, что скорее походили на
лица восковых фигур. «…милое личико, полудет-
ское, нежное, бледное в наливавшемся рассве-
те, и трогательный…» Совершенно по-своему
подобраны лексемы. Здесь он, описывая лицо
героини, делает акцент на его юности. Весь ряд
определений, а особенно, слова «в наливавшем-
ся рассвете» тонко и точно подчеркивают созда-
ваемый образ очень юного лица героини, толь-
ко-только начинающей жить. Рассвет начинающе-
гося дня отражается на лице, а поэтому и возни-
кает это сравнение с рассветом человеческой
жизни. «Она была восхитительна под поникшей
от инея березой, у сугробов, на похрустывав-
шем снежку, в зимне-червонном солнце, ожив-
шая Снегурка: в бархатных меховых сапожках,
в котиковой атласной шапочке, повязанной воз-
душно шалью, в бархатной распашной шубке, –
пышно-воздушно-легая, бойкая, необычайная».
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(С. 168) Все предложение фактически «соткано»
из многих несогласованных обособленных опре-
делений к местоимению «она». Автор нанизыва-
ет определения одно за другим, все подробнее опи-
сывая и украшая рисуемый на глазах читателя об-
раз. С каждым новым определением добавляется
еще одна существенная деталь, и мы, таким обра-
зом, можем увидеть образ еще ярче и, естествен-
но, полнее. «Он пошел из храма, мысленно напе-
вая – «…звездой учахуся…» – счастливый, влюб-
ленный в Дариньку, прелестно-новую, соединяю-
щую в себе и женщину, и ребенка, очарователь-
ную своей наивной тайной». (С. 192) Сначала авто-
ром определяется главный герой, его душевное со-
стояние и в одном из определений, относящихся
к нему, делается плавный переход к описанию Да-
риньки, и следует ряд определений, уже относящих-
ся к ней. Таким образом, с помощью синтаксиса
достигается полное единение героев, в сознании
читателя они все чаще становятся едины.

Описания природы Шмелевым заслуживают
особого внимания, они необыкновенно своеоб-
разны и самобытны. Его глазами можно увидеть

первозданную красоту природы. Ее живость
и животворность, которую, пожалуй, можно вос-
принять лишь ясным и по-детски восприимчи-
вым ко всему прекрасному взглядом. И главная
мысль, на которую наталкивается читатель: за та-
кой красотой должна непременно скрываться еще
большая и гораздо более глубокая по своей сущ-
ности красота создавшего ее Творца. Авторские
описания природы полны неподдельной любви
и чуткости, с которыми Шмелев вглядывается в ок-
ружающий мир. И он настолько чуток к слову,
что и читатель невольно начинает сопереживать:
«…живой и поющий свет, хрустальный, синий,
в морозном гуле колоколов». (С. 187) Эпитеты нео-
быкновенно объединяющие. Образ получается
цельным и законченным. И на этом примере за-
мечательно видна особенность этого автора –
придавать неосязаемым понятиям, явлениям
фактически видимую или ощутимую оболочку.
С помощью обособленных определений автор
сближает, делает некий художественный образ
близким для читателя, и мы максимально вжива-
емся в описываемое явление таким образом.

Одно из ведущих направлений совре-
 менной фразеологии – коммуникатив-
 но-прагматическое. «Объектом фра-

зеологической прагматики являются коммуника-
тивно-стилистические свойства фразем, которые
служат говорящим средством воздействия, убеж-
дения и побуждения в процессе их общения и дис-
курсообразования [1, с. 5]. Одним из таких средств
являются окказиональные фразеологизмы или ок-
казиональные варианты фразеологических еди-
ниц (далее ФЕ) – намеренно преобразованные
фразеологизмы, выполняющие различные автор-
ские интенции.
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ФЕ, обладающие образностью и экспрессив-
ностью, часто используются говорящими для ха-
рактеристики явлений, процессов, предметов,
лиц. Преобразованные же фразеологизмы уве-
личивают степень свого воздействия на адресата
речи. Авторы текстов (речи), преобразуя языко-
вые ФЕ различными способами, добиваются из-
менения не столько формы фразеологизма, сколь-
ко – через форму – изменения его семантики;
происходит конкретизация, экспликация, буква-
лизация значения фразеологизмов.

Окказиональные трансформации ФЕ в речи –
явление достаточно частое. Фразеологизмы, не-
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смотря на устойчивость значения и компонент-
ного состава, тем не менее «склонны» к транс-
формациям. Многие ФЕ представляют собой
модели активного преобразовательного потенци-
ала – как правило, это фразеологизмы, характе-
ризующиеся образностью, изоморфизмом, об-
разованные по моделям словосочетаний с под-
чинительной связью [2].

Однако в корпусе современной фразеологии
существуют группы ФЕ, трудно поддающиеся
каким-либо видам трансформации. Такая устой-
чивость, неизменяемость формы и значения фра-
зеологических единиц обусловлены их специфи-
ческими свойствами.

К группам фразеологизмов, имеющих незна-
чительный преобразовательный потенциал, отно-
сятся ФЕ-микроидиомы и фразеологизмы, компо-
ненты которых соединены сочинительной связью.

Фразеологизмы-микроидиомы – это устойчи-
вые образования, состоящие из минимального
для ФЕ набора компонентов – одного знамена-
тельного компонента-существительного и одно-
го (реже двух) служебного слова – предлога и/
или частицы: в ажуре, на авось, от фонаря, под
мухой, в дым, не сахар, ни за грош и др. Все фра-
зеологизмы-микроидиомы характеризуются ме-
тафорической производностью. Основной и един-
ственной семантической и грамматической до-
минантой является компонент, выраженный име-
нем существительным. Именно на этот компо-
нент гипотетически могут быть нацелены автор-
ские манипуляции. Однако трансформации зна-
менательного компонента могут привести к деф-
разеологизации устойчивой словоформы. А по-
тому микроидиомы не подвергаются одному из
самых частотных приёмов окказионального пре-
образования фразеологизмов – замене компо-
нентного состава. Не производится сокращение
компонентного состава: опущение компонента-
существительного также приведёт к исчезнове-
нию ФЕ. Не образуется окказионального фразе-
ологизма по модели, ибо в этом случае происхо-
дит полная замена компонентов и – как след-
ствие – дефразеологизация.

Тем не менее микроидиомы подвергаются
окказиональным трансформациям, не затрагива-
ющим существенно компонент-существитель-
ное. В первую очередь, к микроидиомам приме-
ним приём расширения компонентного состава.
Фразеологический компонент-существительное
может сочетаться с окказиональными расшири-

телями в соответствии, с одной стороны, с интен-
циями авторов, с другой – с языковыми лекси-
ческими свойствами.

1. Окказиональный расширитель-эксплика-
тор. Микроидиомы способны включать в свой
компонентный состав лексемы, имеющие в сво-
ём значении компоненты, сходные с компонен-
тами значения ФЕ. Фразеологизм на авось ('в рас-
чёте на удачу, на счастливый случай') трансфор-
мируется в окказиональный вариант языковой ФЕ
на случайное авось в контексте: «Попытка тупо
перебрать все серии для опознания и теста чипа,
действуя на случайное авось, закончилась фиас-
ко!» (Форум по СНПУ, resetters.ru).

2. Окказиональный расширитель-конкрети-
затор. Микроидиомы выполняют в предложени-
ях функцию предиката или обстоятельства обра-
за, способа действия, меры, степени признака.
Окказиональные расширители способны конкре-
тизировать признак, свойства в ещё большей сте-
пени. Так, фразеологизм на авось, по мнению
исследователей [6, с. 110], характеризует одну из
ментальных черт русского человека, а именно
стремление подчас действовать без расчёта, наде-
ясь на случай, на везение. Поэтому неслучайно
возникает трансформ на русское авось: «Следо-
вало обратиться в отдел кадров или, на худой ко-
нец, в деканат …Юра выбрал путь наиболее про-
стой… Положившись на русское авось, он отпра-
вился по коридорам в надежде на случайную встре-
чу» (К. Шахназаров. Молодые дирижабли).

Ряд микроидиом представляет собой слово-
формы с компонентами, называющими части
тела и одежду человека: в глаза, за глаза, за спи-
ной, к лицу, на носу, по плечу и под.: не по карма-
ну, под каблуком и др. В таких микроидиомах воз-
можна конкретизация лиц – участников ситуаций,
характеризуемых фразеологизмами: не по учи-
тельскому (президентскому, хозяйскому) карма-
ну; под дамским (мужниным) каблуком и под.:
«Под дамским каблуком: последние новости со
всего мира» (autoin.ru); «Тюменские сельхозпро-
изводители оказались под риэлторским каблу-
ком. Зачастую сетевики предлагают поставщикам
сельхозпродукции невыгодные условия: в конеч-
ной цене продукта стоимость сырья составляет
всего 30–35%, оставшаяся часть – это наценка
перерабатывающей промышленности и торгов-
ли» (Юридический отдел Югры.Ugra-gateway.ru);
«На заре российского парламента педагоги, как
люди на виду и весьма уважаемые в обществе,
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часто попадали в депутатский круг. Но со време-
нем их как-то незаметно вымыло оттуда. Навер-
ное, слишком дороги стали выборы, не по учи-
тельскому карману» (Ю. Бакштановский. Россий-
ский учитель беднее западного в 10 раз. Иркутс-
кая областная газета, №30, 23.03.07). См. также
конкретизацию времени: «Хотелось бы верить,
что разработаны и будут приведены в действие
те механизмы страховки, господдержки, которые
должны быть предусмотрены на случай неуро-
жая. Но, похоже, их нет или же по непонятной
причине они держатся ото всех, в первую оче-
редь от сельхозпроизводителя, в страшной тайне.
Неужели вновь расчёт на всегдашнее авось?»
(А. Егоров. Жатва: когда не хочется рекорда. Га-
зета «Бийский рабочий», 14.08.08).

3. Окказиональный расширитель-экспрес-
сив. Авторское отношение к процессам, характе-
ризуемым фразеологизмами, выражается не
только посредством оценочности и экспрессив-
ности, заложенных в семантике устойчивых еди-
ниц, но и посредством окказиональных компо-
нентов. См., к примеру, введение в компонент-
ный состав окказионального расширителя-эксп-
рессива в контексте: «Честные люди не терпят
бесхозяйственности и неорганизованности, рас-
хлябанности и пресловутого «авось» (Правда,
1981, 11 мая).

4. Окказиональный расширитель-интенси-
фикатор. Некоторые микроидиомы, выполняю-
щие роль обстоятельства меры и степени, спо-
собны увеличивать степень выраженности при-
знака, что обусловливает появление окказиональ-
ных расширителей-интенсификаторов большой,
полный, абсолютный и др.: «Талант индивидуа-
лен: кто в литературе, кто в физике, кто в матема-
тике. Но мы сплошь и рядом хотим стопроцент-
ного ажура. И завуч правдами и неправдами
вытягивает из учителя недостающие до привыч-
ной цифры баллы» (Правда, 30 окт. 1982).

5. Окказиональный расширитель-буквализа-
тор. Микроидиомы являются знаками косвенной
номинации. Включение в компонентный состав
расширителей-буквализаторов, называющих де-
тали образов, лёгших в основу ФЕ, приводит к по-
явлению двойного семантического плана, часто –
к конкретизации значения: «ЛДПР празднует, не-
смотря на пермскую трагедию. И вот ведь пора-
зительно – всё ему [Жириновскому] сходит с рук!
Избиратель, привыкший к клоунаде главного ли-
берал-демократа страны, снисходительно кивает:

что с него взять! Да только вот забываем мы о том,
что это не избирательная веселуха. Потому что
под шутовской маской на самом деле скрывает-
ся жестокий цинизм. Игнорировать его – развра-
щать души» (Ст. Королёв. Банкет во время трау-
ра. Polithexogen.ru. 11.12.09)

Сегментация компонентов. Сегментация ком-
понентов микроидиом имеет особенности. В тек-
стах в качестве сегмента фразеологизма функци-
онирует компонент-существительное, который,
теряя служебный компонент, превращается в от-
фразеологическое слово. Такое слово восприни-
мается как отфразеологическое только в специ-
ально организованном контексте при наличии
внешних актуализаторов, способствующих про-
явлению деривационных связей фразеологичес-
кого сегмента с языковой ФЕ (в противном слу-
чае существительное воспринимается как сво-
бодная лексема). «Не уважаю мужчин (мужчин
ли?) под каблуком у жены. Как они терпят этот
каблук всю жизнь? (spletnic.ru) См. также функ-
ционирование отфразеологического слова авось,
имеющего в современном русском языке лекси-
ческий омоним. Контекстное окружение выпол-
няет роль идентификатора при определении это-
го слова именно как фразеологического компо-
нента: «Вывод – об этом толковать надо было
намного раньше, а не тянуть до крайнего. Что
мешало говорить? А наше вечное авось, как-ни-
будь обойдётся» (М. Щукин. Имя для сына). Ср.
с частицей авось, имеющей значение 'может
быть, вдруг, случайно'.

Контаминация. Контаминация микроидиом
с другими ФЕ – явление нечастотное. Маловеро-
ятно перекрёстное объединение фразеологизмов,
представляющих собой лишь устойчивую слово-
форму с метафорическим смыслом. Однако осо-
бенность грамматического плана микроидиом не
препятствует процессам объединительной кон-
таминации. См., к примеру, соединение ФЕ про-
дать с потрохами и ФЕ ни за грош в контексте
стихотворения В. Высоцкого «Охота на волков»:
«Если рыщут за твоею непокрытой головой, /
Чтоб петлёй худую шею сделать более худой, /
Нет надёжнее приюта – скройся в лес, не пропа-
дёшь, – / если продан ты кому-то с потрохами ни
за грош». См. также: «Попытаются отправить
ребёнка в город учиться – и на этом энтузиазм
гаснет. Сельским жителям не по карману идти
в ногу с городскими» (К. Ибрагимов. Седой Кав-
каз).

Окказиональные преобразования микроидиом и фразеологизмов с сочинительной связью компонентов
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Особую группу составляют ФЕ, с компонен-
тами, соединёнными сочинительными союзами.
Компонентный состав представлен словами, от-
носящимися к различным грамматическим клас-
сам. В текстах такие фразеологизмы функциони-
руют как обстоятельства образа действия (взад
и вперёд, в хвост и в гриву), места (тут и там,
туда и сюда), как сказуемые (ни рыба ни мясо,
ни пава ни ворона), как подлежащие (охи да ахи).
Грамматическая специфика влияет на преобра-
зовательные возможности ФЕ: при сочинитель-
ной связи компонентов вызывают затруднения
процессы модификации синтаксических моделей.
Будучи грамматически равноправными, компо-
ненты не могут изменять своего статуса (доми-
нанта – зависимый член) по отношению друг
к другу. Также во фразеологизмах этой группы
крайне редко встречаются глагольные компонен-
ты, и, следовательно, затрудняется синтаксичес-
кая деривация – образование от глаголов причас-
тий, деепричастий, существительных.

С точки зрения семантической, фразеологиз-
мы этой группы отличаются от фразеологизмов
других групп набором компонентов и смысло-
выми отношениями между ними: в компонент-
ный состав входят, не считая служебных, два чле-
на – знаменательные слова; выделяются фразео-
логизмы с компонентами синонимами и антони-
мами. Такие семантические особенности препят-
ствуют преобразованию формы и значения ФЕ.

Если в компонентный состав входят две лексе-
мы, соотносящиеся как языковые антонимы, то,
по сути, оба этих компонента представляют со-
бой диаметрально противоположные характери-
стики каких-либо свойств: взад и вперёд, тут
и там, то густо, то пусто. Оба компонента яв-
ляются взаимнодетерминированными, что уве-
личивает степень их устойчивости и, соответ-
ственно, снижает преобразовательные возмож-
ность ФЕ.

Взаимопредсказуемость компонентов, став-
ших антонимами лишь во ФЕ (пава – ворона,
рыба – мясо, хвост – грива), явно слабее, чем
предсказуемость компонентов – языковых анто-
нимов, и поэтому возможность фразеологичес-
ких трансформаций возрастает. См., к примеру,
полную замену компонентов и образование ок-
казиональных фразеологизмов по аналогии син-
таксической модели «ни+существительное +
ни+существительное» в значении 'ни хорошо ни
плохо' в контексте: «– И чего он тебе запал? Ни

рыба ни мясо. – Вот-вот, ни суп ни компот»
(В. Приходько. Интермедия). Окказиональный
фразеологизм ни суп ни компот содержит про-
тивопоставление в семантике компонентов – по
аналогии с языковой ФЕ. Подобная замена ком-
понентов может производиться неоднократно
при условии противопоставленности предметов
по какому-либо признаку; при этом в контексте
должны присутствовать внешние актуализаторы,
способные поддержать деривационные связи ок-
казионального фразеологизма с языковой ФЕ.

ФЕ с компонентами-синонимами (целиком
и полностью, охи да ахи, в пух и в прах) также не
отличаются активным трансформационным по-
тенциалом. Компоненты-синонимы репрезенти-
руют в значении фразеологизма сходные семы,
создавая смысловую избыточность либо высо-
кую степень выражения какого-либо признака.
См. в пух и в прах – 'совершенно, окончательно,
полностью' (уничтожить что-либо); целиком
и полностью – 'со всех сторон, абсолютно'; ни
к селу ни к городу – 'совершенно некстати, не
к месту, невпопад'. Так как синонимы, в отличие
от антонимов, характеризуются меньшей степе-
нью предсказуемости, то, следовательно, возмож-
ны трансформации компонентов, к примеру, за-
мена другими словами – синонимами, словами
одной тематической группы. См. различные ок-
казиональные варианты ФЕ в пух и прах: в пух
и перья, в пух и клочья, в прах и пыль и даже вне-
системную замену в дух и прах: «Ты не всегда
говоришь то, что думаешь, ибо думаешь редко.
Я хотела бы предупредить об этом твоих адептов,
но ты – модель, и тебе ничего не стоит разбить
мои аргументы в пух и перья» (Е. Живова. Мо-
дель. Vernitskii Literature); «Нить как волос. / Жить
как колос. / Размолотит колос в дух и прах один
цепной удар. / Я всё знаю. Дай мне голос, / И я лю-
бой удар приму как твой великий дар» (А. Башла-
чёв. Сядем рядом…).

Следует сказать, что фразеологизмы, образо-
ванные на основе сочетания слов с сочинитель-
ной связью, крайне редко подвергаются транс-
формациям. Такая преобразовательная пассив-
ность обусловлена строением фразеологизмов,
в частности, их двухкомпонентной моделью с рит-
мической маркированностью. В определённом
ритме кроется особая выразительность этих ФЕ;
нарушение ритма, к примеру, окказиональными
распространителями, снижает выразительную
ценность фразеологизма.
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Также маловероятны трансформации, на-
правленные на преобразование образного плана
ФЕ, на буквализацию значения. Ряд фразеологиз-
мов данной группы (тут и там, целиком и пол-
ностью, ни два ни полтора) состоит из компо-
нентов, которые призваны характеризовать про-
цессы, явления, предметы, лица, но не формиро-
вать образное представление. Некоторые фразе-
ологизмы с компонентами-существительными
способны создать образ (ни пава ни ворона, ни
рыба ни мясо, ни кожи ни рожи), и носители
языка, казалось бы, могут представить образы
вороны, рыбы, мяса и др. Однако в синтаксичес-
ких моделях этих фразеологизмов присутствуют
частицы ни, которые передают отрицание харак-
теристик, действий какого-либо лица, и в таких
случаях создание образных, чётких представле-
ний затруднено. Тем не менее в отдельных тек-
стах зафиксированы преобразования, направлен-
ные на актуализацию образного плана: «А козля-
тушки-ребятушки засучили рукава / И пошли
шерстить волчишек в пух и клочья» (В. Высоц-
кий. Охота на волков).

Сокращение компонентного состава фразео-
логизмов данного вида также явление крайне ред-
кое. Причиной тому является взаимообусловлен-
ность компонентов, как семантическая, так и грам-
матическая. Тем не менее устойчиво функцио-
нируют в речи фразеологизмы ни пуха ни пера,
в пух и прах как окказиональные варианты ФЕ –
в усечённой форме: ни пуха – 'как пожелание уда-
чи, успеха в каком-либо деле'; в пух – 'полностью,
окончательно' (уничтожить, разгромить кого-
либо). «И шерстят они нас в пух – / Им успех,
а нам испуг» (В. Высоцкий).

Более частотен приём сегментации компонен-
тов фразеологизмов, причём, как правило, сег-
ментированные компоненты – это имена суще-
ствительные. «На торгах в Нью-Йорке евро вос-
седает на троне … Трейдеры в то же время отме-

чают, что если ожидания о повышении ставки
рефинансирования не оправдаются, то евро бу-
дет разгромлен в пух и прах. Интересно, где уро-
вень пуха и где праха? (ProFrans. 07.02.07.
www.forexpb.ru).

Исследования различных дискурсов, в первую
очередь публицистических, художественных
и разговорных, в которых функционируют мик-
роидиомы и ФЕ с компонентами, связанными со-
чинительной связью, позволили сделать вывод
о нечастотности окказиональных трансформаций
фразеологизмов данных групп. И тем не менее,
даже при наличии семантических и грамматичес-
ких особенностей фразеологизмов, затрудняю-
щих преобразовательные процессы, нельзя одно-
значно утверждать об абсолютной устойчивос-
ти, неизменяемости ФЕ. Языковое эксперимен-
таторство, активно осуществляемое носителями
языка, распространяется на любые, даже самые
«неподдающиеся» языковые явления.
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На сегодняшний день нет четкого пред-
 ставления о том, что такое эффектив-
 ный рекламный текст. Многочислен-

ные статьи, размещенные на сайтах Интернета,
представляют собой самоучитель по созданию
рекламных текстов, эффективность которых из-
меряется лишь вкусом самих копирайтеров. Если
же говорить о более серьезных исследованиях, то
в них на первый план выступает коммерческая
эффективность рекламного текста, то есть его
ориентация на потребительские предпочтения
целевой аудитории, выбор средства рекламы, со-
ответствие стратегии рекламной компании, учет
особенностей конкурентов, знание рынка рекла-
мируемых товаров и т.д. [2].

Однако исследования содержания представ-
лений об эффективной рекламе у потребителей
показывают, что они в первую очередь оценива-
ют коммуникативную эффективность реклам-
ного сообщения [6]. Многочисленная группа рес-
пондентов-потребителей, описывая эффектив-
ную рекламу, выделяют такие ее характеристики,
как «интересная» и «оригинальная». В то время
как рекламодатели, описывая рекламу, в первую
очередь ориентируются на ее результат (напри-
мер, «известность», «спрос», «обратная связь»,
«корпоративные клиенты», «прибыль» и т.п.),
а среди основных характеристик эффективной
рекламы называют «яркость». Потребители боль-
шее значение придают тому, чтобы реклама была
красивой, приятной, имела интересное содержа-
ние, сюжет, а также для них более важна образ-
ность рекламного сообщения. Рекламодатели же
считают более значимыми для рекламного сооб-
щения такие характеристики, как «внушающая»
и «убедительная». Кроме того, они придают боль-
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шее значение «заметной » и «информативной»
рекламе.

Таким образом, для рекламодателей более
важными оказываются характеристики, относя-
щиеся к поведенческому и когнитивному аспек-
там эффективности, а для потребителей – харак-
теристики, относящиеся к эмоциональному ас-
пекту эффективности психологического воздей-
ствия рекламы. Следовательно, рекламодатели
рассматривают рекламу с позиции ее непосред-
ственного результата (целенаправленного побу-
дительного воздействия на аудиторию), а потре-
бители ориентируются на развлекательную сто-
рону содержания рекламного сообщения, более
углубленно рассматривают его визуальные, вер-
бальные и сюжетные характеристики.

В психологии под эффективной рекламной
коммуникацией понимается последовательное
формирование у потребителя, во-первых, осве-
домленности о марке, во-вторых, отношения
к марке и, в-третьих, поведения относительно мар-
ки (покупка, повторная покупка) [3]. Однако в дан-
ном случае реклама определяется не как тип ин-
формации, а как комплекс психологических мер
воздействия на сознание потенциальных потре-
бителей с целью активного продвижения на ры-
нок объектов рекламы, будь то товар, услуга или
политическая деятельность [7]. Реклама же, преж-
де всего, коммуникация, то есть обмен инфор-
мацией, в ходе которого говорящий / пишущий
реализует / не реализует различные цели в соот-
ветствии с четким адресом.

И.А. Стернин под эффективной коммуника-
цией понимает общение, которое ведет к дости-
жению целей. Таковых он выделяет несколько:
информационную (донести информацию до ад-
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ресата), предметную (что-либо получить или из-
менить в поведении адресата) и коммуникатив-
ную (сформировать определенные отношения
с адресатом) [4]. А применительно к рекламной
коммуникации ученый выделяет информацион-
ную (дать информацию о факте, событии), убеж-
дающую и/или побуждающую (убедить и побу-
дить купить товар) цели [5]. Если учесть, что ос-
новой любой коммуникации является сообщение,
то есть текст, очевидно, что в первом случае речь
идет о коммуникативной эффективности текста,
а во втором – о коммерческой. Вопрос же о со-
отношении коммерческой и коммуникативной
эффективности текста пока остается открытым.
Открытым остается вопрос и о том, какой рек-
ламный текст можно считать эффективным: текст,
обладающий коммуникативной или коммерчес-
кой эффективностью, или и той и другой. В дан-
ном исследовании, где рекламный текст рассмат-
ривается как коммуникативная единица, отлича-
ющаяся равной значимостью вербально и невер-
бально выраженного смысла, речь пойдет о ком-
муникативной эффективности рекламного тек-
ста, то есть о грамотно с точки зрения организа-
ции текстового пространства поликодового харак-
тера составленного текста, ориентированного на
того или иного адресата. И адресат в данном слу-
чае рассматривается как текстопорождающий
фактор, поскольку текстовая информация обра-
батывается не только логическим способом, но,
прежде всего, с использованием чувства, пред-
почтения, эмоций, убеждения получателя инфор-
мации. И в этом случае информация обрабаты-
вается по принципам «люблю – не люблю», «нра-

вится – не нравится», «хорошо – плохо», «луч-
ше – хуже», «приемлемо – неприемлемо» [1]. Сле-
довательно, адресат рекламного текста – это не
всегда потребитель товара или услуги, но он мо-
жет им стать гораздо быстрее, если текст ему по-
нравился.

В качестве иллюстрации заявленных положе-
ний предлагаем анализ рекламного сообщения
(см. рис. 1). Следует отметить, что при анализе
был использован интегрированный метод – осо-
бое соединение традиционных методов анализа
текста с экспериментальными методами выявле-
ния эффективности воздействия текста на реци-
пиента, в нашем случае методом анкетирования.
В анкетировании принимали участие 50 человек –
мужчины и женщины в возрасте от 20 до 50 лет,
имеющие полное общее, среднее специальное
и высшее образование.

Перед нами пример ошибочного построения
поликодового текста, когда ни вербальный, ни реп-
резентативный ряд не выполняют своей задачи,
иными словами, перед нами рекламное сообще-
ние, которое сложно назвать знаковой системой.
Любой знак несет в себе информацию, и включе-
ние его в систему должно быть обусловлено об-
щим коммуникативным замыслом. Если же эта
информация оказывается не соотнесенной с за-
мыслом, то нарушается и сама коммуникация. Так,
попытка сообщить информацию об услугах стра-
ховой группы ПРОГРЕСС в необычной форме
оборачивается неверной интерпретацией ее со
стороны адресата. Знаки в данном случае не не-
сут информации о рекламируемой услуге, дают
основание для ложных предположений и прогно-

Рис. 1.
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зов. Результаты анкетирования были следующи-
ми: 53% испытуемых решили, что рекламируемым
объектом является мебель, 33% – собрание сочи-
нений, и только 11% дали верный ответ.

Намеренное формирование ложных прогно-
зов у адресата возможно в рекламном сообще-
нии в том случае, когда используется специаль-
ный прием обманутого ожидания. При этом либо
рекламный текст, либо изображение должны да-
вать «ключ» к пониманию, подталкивать читате-
ля к верному ответу. Рассмотрим детально и вер-
бальный, и репрезентативный ряд рекламного
сообщения и попытаемся определить, содержат
ли они такой «ключ».

Композиционная структура рекламного сооб-
щения выглядит размытой и нечеткой: заголовок,
в сущности, является элементом основного тек-
ста, поскольку представляет собой начало цита-
ты; выделение внутренних абзацев не соответ-
ствует смысловому членению текста, кода совпа-
дает со слоганом. Одностороннее выделение за-
головка кавычками, по меньшей мере, неграмот-
но, несмотря на то, что, согласно требованиям,
заголовок не может полностью вместить в себя
длинную цитату. Помещение же в сильную пози-
цию обращения к неодушевленному предмету
(«Дорогой, многоуважаемый шкаф!») способ-
но механически заинтриговать адресата, но в дей-
ствительности вызывает лишь посторонние ассо-
циации и ложные прогнозы. Многие из участву-
ющих в анкетировании отметили, что обращение
в заголовке звучит как обращение к читателю.

Попытка автора апеллировать к знаниям, эру-
диции реципиента, его надежда на то, что слова
Гаева из «Вишневого сада» А.П. Чехова будут
узнаны и верно истолкованы, не оправданы. Це-
левая аудитория данного рекламного сообщения
представлена самыми разными категориями лю-
дей. Следовательно, включение цитаты окажется
понятным лишь единицам. Исследование же по-
казало, что большинство студентов филологичес-
кого факультета не смогли определить ее принад-
лежность. Автор не учел тот факт, что адресат не
сможет установить связь между услугами стра-
ховой группы и способностью писателя посред-
ством художественного слова увековечить какой-
либо предмет. Рекламный текст, напротив, только
в том случае эффективен, если понятен аудито-
рии и не требует повторного прочтения.

Цитата из «Вишневого сада» занимает одну
вторую основного текста, тогда как он невелик

по объему и состоит из двух равных по длине аб-
зацев. Такой прием часто воспроизводится в рек-
ламных сообщениях, поскольку требует от соста-
вителя минимума творческих усилий. Смысл же
представленной во втором абзаце аргументации
остается затемненным. Очевидно одно: она ни-
коим образом не раскрывает характера услуги
и не способна внушить адресату мысль о ее
пользе и возможных выгодах. В тексте нет ни од-
ного упоминания о рекламируемом объекте,
и лишь товарный знак, почти не обращающий на
себя внимания, дает слабую подсказку. Из обще-
го числа опрашиваемых 89% были удивлены, когда
осознали, что именно рекламируется, 86% оце-
нили текст как лишенный необходимой инфор-
мации о характере услуги, непонятный и бес-
смысленный. Действительно, возможны различ-
ные интерпретации текста, однако все они в ка-
кой-то степени сомнительны:

1) страхование уподобляется процессу увеко-
вечивания предмета посредством художествен-
ного слова;

2) шкаф оказывается таким же верным дру-
гом, поддерживающим в человеке бодрость и
веру в лучшее будущее, как и страховая группа
ПРОГРЕСС. Основанием для подобной интерпре-
тации является слоган – «ДРУГ, КОТОРЫЙ РЯ-
ДОМ».

В итоге рекламное сообщение как элемент
содержательной структуры рассматриваемого
рекламного текста, или его тема, оказывается в
противоречии с коммуникативным замыслом и
целью всей знаковой системы.

Текст данного рекламного сообщения явля-
ется эмотивным по своим признакам, он апелли-
рует к чувствам адресата и создает образ буду-
щего благополучия. С этой целью используются
лексемы одной лексико-семантической группы,
которую мы можем обозначить как «светлые
идеалы»: «добро», «справедливость», «вера»,
«лучшее будущее», «бодрость», «дорогой»,
«любимый», «друг». Отметим, что именно они
складываются в рекламное послание и форми-
руют положительную картину в подсознании ре-
ципиента. Характер же услуги, на наш взгляд, дик-
тует иной способ подачи материала – логически
выдержанный, доказательный, развернутый. Это
всегда внушает доверие и является верным пока-
зателем компетентности рекламодателя. В усло-
виях жесткой конкуренции, возникшей на рынке
страхования, целесообразным было бы и пози-
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ционирование данной страховой группы, пере-
числение тех выгод, которые она приносит по-
тенциальному потребителю.

Необходимо отметить, что в содержательной
структуре рассматриваемого рекламного текста
отсутствует рекламное обращение. Синтаксичес-
кая организация его такова, что исключает саму
возможность обращения к адресату. Текст состо-
ит из двух предложений: предложения с прямой
речью («Дорогой, многоуважаемый шкаф! При-
ветствую твое существование, которое уже
более ста лет было направлено к светлым иде-
алам добра и справедливости», – эти слова Ан-
тон Павлович Чехов вложил в уста одного из
самых известных своих персонажей») и утвер-
дительного по цели высказывания простого пред-
ложения, осложненного причастными оборота-
ми («Так писатель увековечил любимый пред-
мет интерьера своего дома в Ялте, неизменно
призывавший его к плодотворной работе и под-
держивавший в нем бодрость и веру в лучшее
будущее»). В тексте отсутствуют глагольные фор-
мы и местоимения 2-го лица, обращения к адре-
сату, побудительные предложения с глаголами
в повелительном наклонении во 2-м лице, пря-
мые называния адресата, которые и формируют
рекламное обращение. Последнее же важно в пла-
не организации диалогического пространства, со-
здания доверительной интонации и сокращения
дистанции между рекламодателем и потребите-
лем. Потребителю приятно осознавать, что текст
адресован именно ему.

Особенности морфологического, лексическо-
го и синтаксического уровней представленного
текста связаны с ориентацией на книжную речь,
и такой вектор задает, прежде всего, цитирование
фрагмента из художественного произведения.
Автор пытается выдержать текст в едином стиле,
осложняя его включением абстрактных суще-
ствительных («бодрость», «вера», «будущее»),
причастных оборотов («неизменно призывавший
его к плодотворной работе и поддерживавший
в нем бодрость и веру в лучшее будущее»). Од-
нако перечисленное было бы уместно в рацио-
нальном рекламном тексте, мы же определили
представленный текст как эмотивный. Получаем
несовпадение кодов: будучи эмотивным, текст
лишен характерных языковых признаков. Так, на-
пример, в нем отсутствуют призывы и побужде-
ния, непосредственное обращение к адресату,
средства экспрессивного синтаксиса.

Итак, мы убедились в том, что отдельные коды
вербального ряда нередко оказываются в проти-
воречии друг с другом, несут информацию, на
основании которой формируются ложные про-
гнозы, иными словами, не отвечают коммуника-
тивному замыслу. Прочитав текст, адресат не по-
нимает, что является объектом рекламирования,
а это является сигналом ошибочного построения
вербального ряда.

Перейдем к рассмотрению репрезентативно-
го ряда. Предполагалось, что на основе кода уз-
навания адресат вызовет в памяти воспринимае-
мый ранее образ и соотнесет его с образом, дан-
ным в рекламном сообщении. Автор рекламно-
го сообщения был, вероятно, убежден в том, что
изображение (портрет А.П. Чехова) будет адек-
ватно воспринято и согласовано с рекламируе-
мым объектом. Исследование показало, что ис-
пытуемые в большинстве своем действительно
опознали А.П. Чехова, но не смогли объяснить,
с какой целью его портрет включен в сообщение,
какое отношение имеет писатель к услугам стра-
ховой группы. Предположение о том, что цитата
из чеховского произведения является своеобраз-
ным доказательством от авторитета, а сам Чехов –
таким авторитетным лицом, ошибочно, посколь-
ку обычно авторитетное лицо приводит доводы
в пользу конкретного рекламируемого товара или
услуги и не позволяет себе говорить иносказа-
тельно. Кроме того, привлечение знаменитости в
качестве авторитетного лица всегда служит одной
цели – заставить потенциального потребителя
идентифицировать себя с ним посредством ка-
кой- либо вещи или действия. К сожалению, в со-
временных условиях усиленного потребления
продуктов шоу-бизнеса, возрастающей роли мас-
совой культуры в обществе образ А.П.Чехова был
бы не самым востребованным, поскольку целе-
вая аудитория в данном случае не ограничивает-
ся одними любителями словесности. Получает-
ся, что сема репрезентативного ряда механичес-
ки привязана к вербальному ряду, является не-
ким дополнением, также не раскрывающим сути
рекламного сообщения.

Что же касается фигур иконического кода, то
почти все участвующие в анкетировании (89%)
отнесли к достоинствам данного рекламного со-
общения включение черно – белого цвета в изоб-
ражение. Такое сочетание, по их мнению, задает
строгий тон, что отвечает характеру рекламируе-
мого объекта, выглядит респектабельно, вызыва-

Эффективность коммуникации
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ет доверие и ассоциативно связано с такими по-
нятиями, как гарантия, надежность, безопас-
ность. Однако, на наш взгляд, выбранное цвето-
вое сочетание не отвечает тому жизнеутвержда-
ющему тону, который задан в вербальном ряде.

Таким образом, ни вербальный, ни репрезен-
тативный ряд не дают «ключа» к пониманию рек-
ламного сообщения, исключают возможность
адекватного восприятия его адресатом. Перед
нами не прием обманутого ожидания, когда ре-
ципиент включается в своеобразную игру и при-
ходит к верному ответу, а пример неграмотного
построения поликодового текста. Подобное рек-
ламное сообщение абсолютно неэффективно
и не способно оставить даже призрачный след
о рекламируемом объекте в памяти адресата.

Следовательно, если текст не обладает комму-
никативной эффективностью, коммерческая
эффективность его тоже равна нулю.
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Изучение аналитических структур име-
 ет достаточно давнюю традицию. Из-
 вестно, что одним из наиболее рас-

пространённых критериев разграничения свобод-
ного сочетания слов и аналитических конструк-
ций служит разведение «лексических» и «фор-
мальных» слов, предлагаемое А.А. Потебней [6],
«полных» и «частичных» слов в теории Ф.Ф. Фор-
тунатова, а также слов «знаменательных» и «слу-
жебных», вводимое В.В. Виноградовым [2]. В ка-
питальном труде, посвящённом описанию рус-
ской языковой системы, В.В. Виноградов пишет,
что слова, способные к вычленению номинатив-
ной функции, лежат в основе формирования син-
таксических единиц (словосочетаний, предложе-
ний) и фразеологических образований. Словам
данного типа противостоят лексемы, лишённые
номинативной функции и называемые по этой
причине служебными. Этот тип лексических еди-
ниц соотносится с миром действительности лишь
опосредованно, через слова-номинаторы. Подоб-
ные элементы, доказывает учёный, лежат на гра-
ни словаря и грамматики [1, с. 28–30].

Отличительным признаком таких элементов
является их явная десемантизация. Присутствие
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одного из них в любом словосочетании возводит
это последнее в ранг аналитического построения.
В наиболее зримой форме соотношение между
свободным сочетанием слов и аналитической
конструкцией обнаруживается в глагольных пе-
рифразах (начать бороться с чем-то / начать борь-
бу; commencer à faire qch / commencer qch.). Ин-
терпретация глагольных компонентов как слов,
лишённых (пусть даже частично) номинативной
функции, и послужила основанием для опреде-
ления таких моделей как аналитические конструк-
ции [1, с. 48–54, 78–91], а это способствовало,
в свою очередь, выведению этих структур за рам-
ки обычных, то есть свободных словосочетаний,
объединяющих какое-либо знаменательное и не-
знаменательное слово. Уместно привести в связи
со сказанным мнение Г.А. Золотовой. Она пола-
гает, что соединения таких полнозначных слов, как
«хотеть читать», «желание читать», «возмож-
ность прийти» и т.д. есть не что иное, как регуляр-
ные структурно-семантические модификации
одного обозначения, представляющего опреде-
лённый семантический класс явлений. Чтобы
мысль Г.А. Золотовой стала более убеждающей,
приведём один её аргумент в защиту аналитизма
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перечисленных соединений слов в виде цитаты:
«Признав, что эти более или менее аналитичес-
кие конструкции не являются сочетанием двух
полнозначных слов, мы получаем основание рас-
ценивать их связь как связь особого рода, не соб-
ственно синтаксическую» [5, с. 38–39].

Большую поддержку среди исследователей
получило мнение Н.Н. Прокоповича о целесооб-
разности объединения вспомогательных средств
языка и слов, выполняющих в глагольных периф-
разах или именных сочетаниях роль модифика-
тора, ориентированного на изменение основно-
го признака семантического значения ключево-
го слова. Необходимость предлагаемой интегра-
ции исследователь мотивирует тем, что средства
такого рода не могут быть полноценными ком-
понентами предложения без опоры на те слова,
при которых они состоят, когда характер связую-
щего их синтаксического отношения определяет-
ся отчасти либо как морфолого-синтаксический,
либо как лексико-фразеологический [7, с. 129].
Роль слова в его связанных значениях оказывает-
ся, таким образом, совершенно иной, чем функ-
ция этого же слова, выступающего в своём сво-
бодном употреблении. Основными признаками
несвободного значения слова выступают 1) син-
семантичность его лексического содержания;
2) неавтономность его узуальной функции; 3) не-
обходимость в опорном элементе в процессах
а) моделирование действительности и б) органи-
зация лексико-грамматического состава предло-
жения; 4) прозрачность сопровождающих его
пресуппозиций.

В.Н. Телия, развивая теоретические положе-
ния Н.Н. Прокоповича, утверждает, что слова в их
связанных значениях, действительно, не могут
выступать в качестве потенциального минимума
предложения, но это их свойство обусловлено
прежде всего их синсемантичным характером
вследствие утраты (полной или хотя бы частич-
ной) их вещественного содержания, способствуя,
таким образом, вхождению этих слов в класс вспо-
могательных элементов языка, хотя далеко не все-
гда они лишаются номинативной функции.

В.Н. Телия доказывает, что глаголы в таких,
например, сочетаниях, как «оказывать» (влияние),
«вызывать» (гнев) должны быть включены, в со-
ответствии со своей семантикой, в разряд служеб-
ных элементов, у которых вещественное содер-
жание и грамматическая функция совпадают.
Напротив, глагольные компоненты в сочетаниях

типа «впасть в немилость», «взять реванш», «выб-
росить из памяти» описывают признаки опреде-
ляемых ими субстантивных элементов за счёт
своего лексического (вещественного) содержа-
ния. Совершенно ясно, считает В.Н. Телия, что,
в отличие от подлинных аналитических конструк-
ций, где роль служебного слова сводится к указа-
нию на грамматическую модификацию знаме-
нательного слова, в приведённых словосочетаниях
(развязать войну, придти к решению и т.д.), глагол
способен изменить значение ключевого слова не
только грамматически, но даже и лексически:
«выбросить из памяти  забыть» [1, с. 89].
Н.С. Дмитриева, описывая подобные сочетания
(автор именует их глагольными перифразами), от-
мечает, что их наличие в системе языка оправды-
вается одним существенным фактом: они выра-
жают какие-то новые оттенки смысла, фиксиру-
ют в своём значении один и тот же референт в ка-
ком-то новом ракурсе, под каким-то обновлён-
ным углом зрения [4, с. 37].

Мнение Н.С. Дмитриевой об однореферентно-
сти (конечно же, несколько условной) сочетаний
приведённого образца представляется настолько
важным, что позволяет несколько усомниться в пра-
вомерности поставить под сомнение их аналити-
ческую сущность, как это делает В.Н. Телия.

К сожалению, изучение аналитических конст-
рукций продвигается достаточно медленно. Оста-
ются ещё нерешёнными два существенных воп-
роса: 1) роль вспомогательных слов в аналитичес-
ких сочетаниях и 2) характер синтаксической связи
между компонентами этих последних. В своё вре-
мя ещё Л.В. Щерба писал о том, что не выявлены
полностью строевые элементы ни в одном, хоро-
шо изученном языке (учёный имел в виду евро-
пейские языки) [8]. Вспомним также мнение
В.Г. Гака, полагающего, что синтаксисты редко
включают аналитические структуры в круг своих
интересов, так как видят в них либо обычные сло-
восочетания, либо элементы фразеологии. Учё-
ный полагает, что роль аналитических построе-
ний в языке велика и их использование составля-
ет одну из его типологических характеристик.

Особенность аналитических структур заклю-
чается, как полагает В.Г. Гак, не только в том, что
в них реализуются такие элементы, для которых
строевая функция является смыслом их бытия
в языковой системе, но и в том, что в них могут
обнаружиться даже знаменательные слова, тоже
выступающие в служебной функции. Этот факт,
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по мнению В.Г. Гака, и затрудняет выделение
строевых элементов, так как автономные по смыс-
лу слова, обретая служебную роль, никогда не
превращаются в элементарный синтаксический
знак, семантически полностью опустошённый.
При этом В.Г. Гак подчёркивает, что инвариант-
ным признаком аналитических структур являет-
ся наличие в их составе одного компонента, кото-
рый десемантизируется и, таким образом, пре-
вращается в строевой элемент. Учёный считает,
что выявление строевых ресурсов лексики – это,
прежде всего, определение закономерностей при-
обретения словами служебной функции и нахож-
дение тех семантических и синтаксических усло-
вий, которые этому способствуют [3, с. 150–234].

Но трудно утверждать, что задача, очерчен-
ная В.Г. Гаком, выполнена. Кроме уже упоми-
навшихся работ и разрозненных замечаний по
поводу аналитических образований (труды Али-
совой, Арутюновой, Богданова, Бородиной),
а также сборника статей «Аналитические конст-
рукции в языках различных типов» [1], в совре-
менных лексико-грамматических разысканиях не
имеется специального исследования, посвящён-
ного аналитическим единицам. Основную при-
чину сложившегося положения вещей мы усмат-
риваем в неоднородном характере самих анали-
тизмов. Всё дело в том, что, наряду с аналитиз-
мом собственно грамматической природы, до-
пустимо говорить об аналитизме лексическом и
грамматическом одновременно. Основным ус-
ловием формирования такого типа аналитизма
(то есть лексико-грамматического порядка) явля-
ется наличие в составе словосочетания особого
компонента, который служит не только строевым
элементом, но, не утрачивая своего лексико-се-
мантического значения, по-прежнему выполня-
ет номинативную функцию для обозначения ка-
кого-либо отрезка окружающей действительнос-
ти. Аналитизм этого вида проявляется в том, что
один из компонентов словосочетания, сохраняя
своё вещественное содержание, одновременно
несёт в себе информацию о категориальных при-
знаках ключевого слова и, следовательно, слово-
сочетания в целом.

На основании сказанного можно сделать вы-
вод, что аналитические отношения слагаются не
только в словосочетаниях глагольного типа, но
и в сочетаниях именной природы, в которых сло-
во не десемантизируется (хотя и претерпевает при
этом ощутимые переосмысления), выполняя но-

минативную функцию и участвуя, таким обра-
зом, в процессах моделирования реального мира:
белое вино, белый билет, красное колесо и т.д.
Вместе с тем, следует учитывать, что эти элемен-
ты, сохраняя своё полнозначное лексическое со-
держание, способны выполнить номинативную
функцию лишь совместно с другим компонен-
том сочетания – ключевым словом, который все-
гда предстаёт как семантически определяемый
конструкт.

Итак, изложенные суждения позволяют сде-
лать ряд предварительных выводов:

1) в комплексе аналитических структур допу-
стимо выделить два основных вида: глагольные и
именные;

2) глагольные аналитические конструкции яв-
ляют собой такой вид синтаксических единиц, в ко-
торых смысловой и грамматический фокус со-
средоточен в двух неоднородных элементах: один
из них (глагол), подвергаясь десемантизации, вы-
полняет строевую функцию, становясь носите-
лем категориальных признаков ключевого слова
и, таким образом, всего словосочетания;

3) оба компонента смыслового и граммати-
ческого фокуса именных аналитизмов, сохраняя
своё полнозначное лексическое содержание, спо-
собны выполнить номинативную функцию лишь
в их совместном взаимодействии;

4) следует поддержать мнение тех исследова-
телей, которые утверждают определённые схож-
дения между аналитическими структурами и
фразеологическим фондом языка.

Библиографический список
1. Аналитические конструкции в языках раз-

личных типов: Сборник статей / Отв. ред. В.М. Жир-
мунский и О.П. Суник. – М.; Л.: Наука, 1965.

2. Виноградов В.В. Лексикология и лексиког-
рафия. Избр. труды. – М.: Наука, 1977. – 306 с.

3. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. –
М.: Международные отношения, 1977. – 264 с.

4. Дмитриева Н.С. Процесс десемантизации
глагола в составе субстантивных описаний //
Очерки по семантике русского глагола. – Уфа,
1971. – 37 с.

5. Золотова Г.А. Очерк функционального син-
таксиса русского языка. – М.: Просвещение,
1973. – 352 с.

6. Потебня А.А. Из записок по русской грамма-
тике: об изменении значения и заменах существи-
тельного. – М.: Просвещение, 1968. – Т. 3 – 551 с.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 113

7. Прокопович Н.Н. Об устойчивых сочетаниях
аналитической структуры в русском языке совет-
ской эпохи // Мысли о современном русском язы-
ке. – М.: Просвещение, 1969. – 215 с. – С. 47–51.

8. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексиког-
рафии словообразованию // История советского
языкознания: Некоторые аспекты общей теории
языка. – М., 1988. – С. 288–305.

Теория номинации является одной из
 важнейших областей исследования
  в современном языкознании. Процесс

номинации – сложное явление, которое включа-
ет в себя большое количество вопросов, требую-
щих разрешения: о специфике номинации, о рас-
членении действительности на отдельные элемен-
ты, о способах передачи смыслового содержа-
ния с помощью знаковой системы и т.д.

Топонимы любой топонимической системы
по-разному дают представление об обозначаемых
ими объектах. Они отражают признаки объектов
через субъективное восприятие жителей, через
их хозяйственную значимость, их отношение к ка-
ким-либо лицам или к другим объектам и т.д., что
находит воплощение в принципах, способах, ти-
пах номинации.

Под принципом номинации понимается путь,
направление создания наименований, общее ис-
ходное основание, обобщенное правило номи-
нации как процесс отражения связи названия и де-
нотата (предмета, явления, обозначенного язы-
ковой единицей). Непосредственное языковое
воплощение этой связи – способ номинации и бо-
лее конкретно – разновидность, тип. Все семан-
тическое многообразие используемых для номи-
нации основ, как правило, сводится к следующей
схеме: принцип номинации по качествам объек-
та, принцип номинации по связи объекта с чело-
веком и принцип номинации по связи объекта
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с другими объектами. Данные принципы явля-
ются актуальными и для костромской топонимии.

Тип номинации (семантический тип) пред-
ставляет собой группу названий, объединенных
общими семантическими признаками. В плане
семантики можно выделить три типа, которые
соответствуют трем основным принципам номи-
нации. Семантический тип объединяет промежу-
точные классификационные деления – семанти-
ческие подтипы (группы). В наших материалах
данные подтипы включают в себя такие характе-
ристики, как мотивированность – немотивиро-
ванность, этимология, образные средства и от-
дельные особенности той или иной группы топо-
нимов. Семантический тип (соответственно под-
тип) реализуется в наборе семантических моде-
лей, представляющих собой значение исходного
апеллятива, взятого за основу при наименовании
географического объекта. Понятие «семантичес-
кая модель» соответствует понятию «признак
номинации». Способ номинации показывает,
с помощью каких языковых средств осуществля-
ется определенный принцип номинации. Онома-
стическая номинация по своему способу являет-
ся в основном лексической, осуществляется лек-
сическими единицами – словами и эквивалента-
ми слов.

Наиболее приемлемым мы считаем семанти-
ческий анализ топонимов, основанный на том,
что имена собственные образуются по одному
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из трех способов (с учетом деления всех наиме-
нований на названия, образованные от имен на-
рицательных, и названия, образованные от имен
собственных): онимизация апеллятива (отапелля-
тивные топонимы); трансонимизация имени соб-
ственного (топонимы ономастического проис-
хождения – отантропонимические топонимы и от-
топонимические названия); онимизация апелля-
тива с одновременной трансонимизацией иного
имени собственного (смешанный способ) – наи-
менование представляет собой двух- или много-
основные лексемы как словосочетания. Особым
способом номинации является онимизация (то-
понимизация) – переход апеллятива в топоним
без структурных изменений.

Региональная специфика топонимической
семантики проявляется в предпочтительности,
активности отдельных семантических моделей,
что определяется как языковыми (своеобразный
онимический материал), так и экстралингвисти-
ческими (история, география ареала) факторами.

Обратим внимание на особенности костром-
ских топонимов.

Костромские отапеллятивные топонимы име-
ют, например, связь с человеком чаще для указа-
ния на принадлежность объекта кому-либо, на
его назначение, для указания на деятельность че-
ловека, для отражения характеристики человека,
его физического состояния (Бабий омут, д. Тор-
фа, Баринов пруд, Пьяный овраг, Сопливая гор-
ка, Лысая горка и т.п.). Имеют место также на-
звания, отражающие религиозные представления,
указывающие на религиозную деятельность
(с. Святое, д. Поповка, Поповский пруд), на связь
с одеждой человека (места в болоте Штаны, Кар-
ман). Значительно количество топонимов, указы-
вающих на связь с человеком через какие-то осо-
бые свойства называемого объекта, представляя
номинацию по свойствам и качествам этого
объекта.

Более многочисленны топонимы, соответ-
ствующие номинации по отношению к другому
объекту. Обычно такие наименования указыва-
ют на местоположение – направление, удален-
ность по отношению к другому объекту или груп-
пе объектов, сравнение с этими объектами:
д. Подболотье, д. Болото («Я веть раньшо-то
в Болоте жыла, деремня такая была за зерно-
током, как рас туда, к Костроме-то, што нале-
во. Вокрук фсё болото было, со фсех сторон бо-
лотом окружона была…»), место купания

В-Верховье, Нижний омут, Дальний пруд, Серед-
няя дорога, д. Залесье, Задне болото, Мельниш-
ный омут, тропа На-Белый камень и т.д.

Наиболее распространенной формой наиме-
нований являются синтаксические конструкции –
словосочетания. Имеет место явление антонимии
(чаще Старый – Новый, Дальний – Ближний), что
приближает эти топонимы к третьему типу но-
минации – номинации по свойствам и качествам
самого объекта. Такие наименования, как Боло-
то, Бугор, Гора, Дорога и т.п., отражают не только
связь названных объектов с другими объектами,
но и являются одновременно их характеристикой.

Номинация по свойствам и качествам объек-
та представлена топонимами, в которых получа-
ют отражение характерные признаки объекта (не-
посредственная номинация): размер – Большой
омут, Малый пруд («Так а большой омут был,
купались в ём. А потом и Малой тожо…»); фор-
ма – Долгий луг, Круглое озеро, покос Круглица
(«Кругловатой покос-от…»); внутренние свой-
ства – ручей Светлый, р. Чёрная, ул. Грязная,
Чистый овраг, Чёрный омут («Вода в ёй чёр-
ная…»); время появления – улица Новая, Старая
дорога («А одна дорога старее, а другая новая»);
расположение – Заднее болото, Дальний пруд
(«Ближней пруд – в деревне, а есь и за дерев-
нёй – то Дальней»).

Топонимы указывают и на признаки объек-
тов, свидетельствующие о физико-географичес-
ких условиях местности: растительность – леса,
участки лесов Берёзки, Моховина, Липовица
(«Липовица-то? Липы тама ростут…»); живот-
ный мир ? Боброва поляна, Грачевник («Ой,
тама понагрызено бобрами-те!»); рельеф – лес
Горушка, место на лугу Кочки, д. Высоково («А на
горочке лесок…», «А што к Летвинову-то идёш
по полю, так тама одне кочки…»); водные ре-
сурсы – место у реки Ключевина («Ключей тама
много, сыро, болотисто…»).

В ойконимии в соответствии с типом номина-
ции по свойствам и качествам объекта наиболее
широко распространены названия, содержащие
геоботаническую характеристику (Подлесье,
Поддубное, Подсосенье, Берёзовец). Многочис-
ленны названия, образованные на основе наиме-
нований типов поселений (характерное явление
для топонимии всей Костромской области): По-
чинок, Село, Слобода, Хутор, Выползово, Высе-
лок, Сельцо, Выставка, Селище, Городище, Де-
ревня и т.д. Данные ойконимы соответствуют
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наименованиям, выявленным по материалам
Списков населенных мест Российской империи.

Широко представлены в топонимии отапелля-
тивные топонимы, в основе образования которых
лежат географические термины. Географический
термин и топоним тесно связаны между собой,
так как первый квалифицирует объект, а второй
выделяет его из ряда подобных. Это термины, от-
носящиеся как к общеупотребительным, так и к
региональным (диалектным) сферам русского
языка: Гора, Овражек, Яма, Болото, Бочаги, Дор,
Грива, Гарь, Косогор, Старица, Елоха и т.д.

Чаще в топонимии находит отражение харак-
теристика именуемого объекта с точки зрения
физико-географической среды, характеристика
прилегающей местности и отдельных объектов,
характеристика по внешнему виду, по составу.
Наблюдения над топонимами, образованными на
основе отапеллятивной лексики, показывают, что
в ней находят отражение объективные реалии
региона: естественно-географические, истори-
ческие, социально-экономические. Преломляясь
через сознание людей, они приобретают характе-
рологический или оценочный аспект. Народ вы-
бирает определенные семантические пласты из
апеллятивной лексики, отвечающей потребнос-
тям топонимической подсистемы, соответству-
ющей стадии общественного развития и жизнен-
ным условиям.

Лексические (апеллятивы) и топонимические
системы тесно связаны. В топонимии отражают-
ся многие реалии конкретного мира. Топонимы
устойчивы и мотивированны, вследствие чего
они могут надолго сохранить и те звенья лекси-
ческой системы, которые с течением времени
были утрачены, и те, что остаются актуальными
в текущий момент. Эти черты наиболее харак-
терны для сельской топонимии.

Создавая отраженный, вторичный мир, топо-
нимы как бы моделируют актуальные лексичес-
кие явления речевого узуса. В наших материалах
превалирует лексика общеславянской тематики,
восходящая к праславянскому лексическому фон-
ду. Многочисленные топонимы речевого узуса
изучаемого региона (Роща, Гора, Гать, Коса, Ка-
мень, Липовица, Следово, Жары, Пруд, Берёзов-
ка, Болото, Починок, Клин, Ключ и др.) являются
частью обширного списка топоназваний, кото-
рые вместе с исходными апеллятивами-генера-
торами приводит В. Шмилауэр в своем труде «Ру-
ководство по славянской топономастике». Явля-

ясь элементами топонимических систем многих
славянских языков, они отражают общие для этих
языков реалии.

Во всех говорах Костромской области широ-
ко распространены наименования, которые об-
разованы от нарицательных имен, топонимизи-
ровавшихся в силу единичности апеллятивов
и большой их социальной значимости для опре-
деленных речевых коллективов. Формированию
их как имен собственных в устной форме в нео-
фициальном общении в пределах определенного
диалектного континиума способствовало их глав-
ное свойство – индивидуальность, единичность,
выход за пределы ряда номинаций, определяю-
щих однородные предметы, реалии. Как пишет
Л.А. Климкова, «особый признак предмета, вы-
деляющий его из ряда других подобных ему, не
требует какого-то дополнительного определения,
поэтому обозначение его номенклатурным тер-
мином оказывается вполне достаточным для жи-
телей» [2, с. 71]. Действительно, любой житель
деревни, употребляя в разговоре такие наимено-
вания, не делает дополнительных разъяснений по
поводу местоположения именуемых объектов:
названия известны всем.

Характерной чертой костромских говоров
является такая разновидность указанного спосо-
ба образования, при которой топонимизируют-
ся апеллятивы, не имеющие такого простран-
ственного значения, четкой локализации, а лишь
называющие реалии, связанные с обозначением
пространства, составляющие сопровождающий
его признак (Ёлочки, Аллейки, Берёзки). При
этом топонимизация может сопровождаться до-
статочно глубокой семантической перестройкой.
Так, скворечники, небольшие домики для птиц,
послужили базой для образования топонима
Скворечники через метафорически-ассоциатив-
ное осмысление внешнего вида домов со скво-
речниками. На основе метафоры осуществлена
топонимизация в таких костромских названиях,
как Шишка, Лепёшка, Горбатое остожье, Заячьи
ушки, Бидон, Кучерявые рёбра и т.д.

Продуктивными топонимообразующими ос-
новами являются антропонимы. С лексико-семан-
тической точки зрения антропотопонимы делят-
ся на названия, в основе которых лежат следую-
щие сведения: фамилия, имя, отчество первопо-
селенца – хутор Сермуса, хутор Универа, хутор
Вейлупа («Прибалтейцы тама жыли, по имени
их и назвали…»); фамилия владельца-помещи-
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ка – д. Куломзино (деревня принадлежала поме-
щикам Куломзиным); фамилия, имя, отчество (в
разных вариантах) владельца, какого-либо жите-
ля – Агашкин хутор («Можо Агашка какая тама
жыла»), хутор Порфирия Уткина («Порфирий
Уткин жыл, ево хутор был…»), Яшкины пере-
ходы («Яшка там ходил, упал пьяной…»), учас-
ток леса Дарьин угол («Говорят, Дарья там
жыла…»), Палашкин омут / Палашка («Палаш-
ка тама потонула») Ивановский покос, Берёзин-
ский колодец, Васильевых полоска и т. д. Как
показывают материалы, антропоосновы более
характерны для микротопонимии, особенно для
названий покосов, лугов, частей лугов.

Наиболее продуктивными способами обра-
зования топонимов, особенно микротопонимов,
являются сами топонимы. Особенно велико чис-
ло примеров таких наименований в агроонимии:
по названиям колхозов (Первомайские поля –
поля колхоза «Первое мая», Октябрьские поля –
поля колхоза имени Октября); по названиям де-
ревень – самая продуктивная семантическая мо-
дель (поля Бажурино, Кондратово, Кузяево; по-
косы Воробьёво, Плишкино, Теренковский луг;
по названиям дорог (покосы Средняя дорога,
У Старой дороги); по названиям рек (покосы На
Покше, По Берёзовке). Не менее продуктивны
названия данного типа в дромонимии: номина-
ция по отношению к другому объекту – по на-
званиям деревень (Алексинский переезд –
д. Алексино, Следовская дорога – ус. Следово,
На Иконниково – д. Иконниково). Почти все до-
роги сельской местности имеют двойные назва-
ния (дорога между деревнями Калинки и Бурта-
сово жителями д. Калинки называется Буртасов-
ской, а жителями д. Буртасово – Калинковской).
Менее распространены такие наименования
в гидронимии: места на реках – мельницы Кулом-
зиха, Романиха, Лубениха (деревни Куломзино,
Романово, Лубенино); места купания Литвино-
во, Семёновское; родники Володинский, Литви-
новский; болота Алексино, Буртасовское, За Жа-
рами. Как показывают наблюдения, в качестве ис-
ходной основы для микротопонимов данной мо-
дели (исключительно номинация по отношению
к объекту) являются названия населенных пунк-
тов, реже гидронимы (Чепрасовка – деревня, реч-
ка, ручей) или другие типы топонимов. Подчас
в таких случаях трудно определить, какое из на-
званий было изначальным. Например: Норохта –
лес, заводь; Кулига – поле, пастбище. Возможны

и случаи омонимии.
Топонимы рассматриваемой семантической

модели обычно употребляются в следующих ва-
риантах: название, перенесенное на смежный
объект, идентично изначальному названию (мес-
то купания Литвиново – д. Литвиново); назва-
ние, образованное при помощи приставок и суф-
фиксов (д. Васильково – Васильковский лес);
синтаксические конструкции (поле За Жарами).
В качестве исходной основы для микротопони-
мов данной модели выступают названия населен-
ных пунктов (чаще) и гидронимия (реже), что
объясняется наибольшей устойчивостью данных
подсистем топонимии.

Отдельную семантическую группу образуют
так называемые идеологические топонимы, гео-
графические названия-символы и посвящения.
Семантически они прозрачны: колхоз Ильича,
колхоз Октября, д. Кирово, аллея Победы, Ком-
сомольское озеро. Большая часть таких названий
возникла путем искусственной номинации – це-
леполагающего наречения и одновременного
с ним направленного введения названия в обще-
ственный лексикон. Вследствие этого объекты
получили со временем неофициальные имена –
в данном случае имеет место акт естественной
номинации: факт стихийного речевого обозна-
чения какого-либо фрагмента действительности,
стихийное принятие созданной номинативной
единицы системой языка.

Главная характеристика отапеллятивно-отан-
тропонимической модели мотивации топонимов
состоит в симультанном и разведенном во вре-
мени соединении при мотивации нового назва-
ния двух основных моделей мотивации, оними-
зированной и трансонимизированной, в резуль-
тате чего топоним оказывается производным од-
новременно от двух лексических единиц – апел-
лятива и имени собственного при выраженной
тенденции имени собственного чаще занимать
препозицию, реже – постпозицию. Топоним,
мотивированный таким образом, структурно
может быть единственной лексемой или слово-
сочетанием: Воробьёвский пруд, Вшивый бочаг,
Встороженское болото, Бання Горушка, Татарс-
кие кусты, тропа Белый камень, Грачёвские ху-
тора, Ляховские грибники.

Топонимическая система любого региона
в определенной степени отражает диалектную
лексику, особенности говора. Обратившись к то-
понимическим наблюдениям, можно ответить на
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многие вопросы диалектологических разысканий.
В то же время едва ли можно, не уделяя внима-
ния диалекту, исторически верно объяснить по-
явление топонимов, возникающих и функциони-
рующих в диалектной среде.

Наиболее многочисленной группой диалект-
ных слов в костромской топонимии являются
местные географические термины: кулига (чис-
тина, чашина / чащина), солодь, грива, бочаг (мо-
чаг, бочажина, мочажина), боны, гать, ключеви-
на и т.д. Проникает в топонимию и диалектная
лексика, характеризующая хозяйственно-эконо-
мическую жизнь населения: Картофельники
(участки поля, на которых выращивают карто-
фель), место сбора молодежи Беседа, Выгон (ого-
роженное место для скота, загон; огороженная
с двух сторон дорога, по которой идет стадо на
пастбище), Бетонка (бетонная дорога), Колодезь,
Переходы и т.д. Изучение диалектной лексики
с точки зрения активности – пассивности функ-
ционирования показало, что большая часть рас-
смотренных нами слов находится в активном сло-
варном запасе старожилов и населения средней
возрастной группы, представителям же младшей
возрастной группы известна незначительная часть
диалектных слов. Такие слова, как гать, солодь,
ключевина и т.п. уходят из речи жителей, вот по-
чему важно зафиксировать их и как топонимы,
и как элементы диалектной системы в целом.

Анализ топонимии региона позволяет выявить
особенности его семантического пространства
в пределах как тематических и лексико-семанти-
ческих групп, так и отдельной единицы. Сведе-
ния топонимии подтверждают и расширяют наши
знания об основных сторонах лексической систе-
мы говоров, способствуют созданию более пол-
ной и многоцветной языковой картины мира.

В топонимах, как наиболее устойчивых зве-
ньях лексической системы говора, сохраняется
и закрепляется лексика, исчезающая с течением
времени из активного употребления носителей
языка. Таким образом восполняются недостаю-
щие составляющие в системе номинации регио-
на, что позволяет реально восстановить изоглос-
сы лексических явлений значительной протяжен-
ности и внести диахронические коррективы при
определении состава, семантики и словообразо-

вательных особенностей лексики края, просле-
дить пути ее перемещения и тем самым в опре-
деленной степени решить проблемы этногенеза.
С синхронной же точки зрения это позволит с воз-
можной полнотой репрезентировать фрагмент
языковой картины мира.
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Интенсивное развитие фразеологии за
 последние десятилетия выдвинуло
 множество проблем. С одной сторо-

ны, задачей исследователей является описание
фразеологического материала отдельного языка
с упором на их специфические особенности,
с другой – все большее значение приобретает со-
поставительное изучение фразеологических мик-
росистем как «самостоятельных» языков, так и ва-
риантов одного языка.

Фразеологизмы с компонентами-соматизма-
ми (от греч. soma “тело”) составляют одну из
многочисленных и коммуникативно-значимых
групп во фразеологии британского и американс-
кого вариантов английского языка. Характерны-
ми для данных фразеологизмов являются: семан-
тическая ориентированность на человека, образ-
ность, ярко выраженная оценка, отношение
к обозначаемым явлениям.

Анализ фразеообразовательных потенций лек-
сем-соматизмов показал, что наименования на-
ружных частей и органов тела, являющихся ак-
тивными и функционально значимыми для чело-
века и животного, такие, как hand, head, eye, face,
feet (foot), finger, leg, mouth, nose, наиболее про-
дуктивны в образовании фразеологизмов обоих
вариантов английского языка.

УДК 811.111’373
Т.С. Чумичева

СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В БРИТАНСКОМ
И АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

(сопоставительный аспект)

Статья посвящена проблеме выявления национально-культурной специфики фразеологичес-
ких единиц с компонентами-соматизмами, принадлежащих британскому и американскому вари-
антам английского языка. На основе сопоставительного анализа выявляется универсальное и уни-
кальное в семантике данных единиц, описываются основные типы семантических отношений –
эквивалентные и безэквивалентные единицы.

Ключевые слова: соматический фразеологизм, британский вариант, американский вари-
ант, «общее ядро», семантика, сопоставительный анализ.

Неизменной характеристикой двух фразеоло-
гических микросистем – британского и амери-
канского вариантов, является наличие их «обще-
го ядра», обслуживающего носителей того и дру-
гого варианта, элементы которого, согласно по-
лученным данным (табл. 1), значительно превос-
ходят различительные элементы (британские
и американские фразеологизмы).

Учитывая высокое содержание единиц «об-
щего ядра» в двух вариантах английского языка,
становится очевидным положение А.Д. Швейце-
ра о том, что «сопоставления вариантов языка,
проводимые без учета их «общего ядра» искажа-
ют реальную картину соотношения общих и раз-
личительных элементов» [9, с. 20–21].

В свете вышесказанного особенно важным
представляется определение границ между тре-
мя группами единиц, выявление среди них «пе-
реходных случаев» – заимствований, как на уров-
не макросистемы английского языка (заимство-
вания британских и американских фразеологиз-
мов в их «общее ядро»), так и на уровне самих
вариантов (американо-британские заимствова-
ния), которые не могут участвовать в сопостави-
тельном анализе.

Анализ фразеологического материала пока-
зывает, что структура и компонентный состав

Таблица 1
Соотношение британских, американских и общеанглийских

соматических фразеологических единиц

 Общее количество  
соматических фразеологизмов 

Британский вариант 111 
Американский вариант 198 
«Общее ядро» 671 
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соматических фразеологизмов двух вариантов
английского языка не обнаруживают глубоких
различий, на основании чего можно предполо-
жить, что основные расхождения британских
и американских соматических фразеологизмов
заключены в их семантике. Имеющиеся разли-
чия между двумя вариантами касаются не столько
отдельных значений и употреблений одних и тех
же фразеологизмов, сколько собственно инвента-
ря данных единиц, поскольку многозначность не
характерна для выявленных британских и амери-
канских соматических фразеологизмов.

Одним из главных условий сопоставления ва-
риантов языка является, по мнению А.Д. Швей-
цера и его последователей [3; 4], учет единиц, сан-
кционированных литературной нормой языка,
которая, как известно, представлена двумя фор-
мами: книжно-письменной и устно-разговорной.
При этом наибольшие расхождения в лексике
и фразеологии британского и американского ва-
риантов английского языка наблюдаются именно
в разговорном языке, в письменном литератур-
ном языке они незначительны [1; 5; 6].

Характерно, что выявленные фразеологизмы-
наименования предметов и явлений, специфич-
ных для британской и американской действитель-
ности, являются в своем большинстве стилисти-
чески сниженными единицами. Вот лишь неко-
торые примеры: dog’s nose Br., inf. “собачий нос”
(коктейль из крепкого пива, джина, коричневого
сахара и мускатного ореха); catch the Speaker’s
eye Br., inf. “получить слово для выступления в де-
батах в палате общин” (обыкн. по предваритель-
ной договоренности; употребляется в случае,
когда слова просят несколько членов парламен-
та); red eye Am., sl. “красный глаз” (коктейль из
пива и томатного сока); long hairs Am., obs., polit.
“длинноволосые” (участники либерально-демок-
ратических организаций и движений).

Сопоставительное изучение фразеологических
микросистем национальных вариантов языка, как
и разных языков, имеет своей целью выявление уни-
версального и дифференциального в плане содер-
жания (и в плане выражения) данных единиц, изу-
чение основных типов семантических отношений.

В результате проведенного сопоставительно-
го анализа британских (Br), американских (Am)
и общеанглийских (GE) соматических фразеоло-
гизмов выявлены следующие группы единиц:

1) эквивалентные единицы – устойчивые со-
четания, имеющие семантические корреляты

в одном из рассматриваемых вариантов английс-
кого языка или в их «общем ядре», образующие,
согласно терминологии А.Д. Швейцера [8, с. 7],
следующие типы противопоставлений:

– вариант – вариант (противопоставления
с двусторонней локальной маркированностью),
например:

(Am) have a green thumb – (Br) have green
fingers “иметь «зеленые пальцы», золотые руки”
(об опытных садоводах и огородниках);

– вариант – общеанглийская единица (проти-
вопоставления с односторонней локальной мар-
кированностью), например:

(Am) keep (have) poker face – (GE) keep (have)
a straight face “иметь бесстрастное, непроницае-
мое лицо”;

– вариант – общеанглийская единица – вари-
ант, например:

(Am) have sticky fingers – (GE) have light
fingers – (Br) have one’s fingers in the till “воро-
вать, совершать кражу”.

Анализ материала показывает, что наиболее
распространенными являются противопоставле-
ния с односторонней локальной маркированно-
стью, что, впрочем, вполне объяснимо, судя по
приведенному выше количественному соотноше-
нию единиц, специфичных для двух вариантов
английского языка, с одной стороны, и единиц
«общего ядра», с другой стороны.

В рамках группы эквивалентных фразеологиз-
мов отмечено два качественно различных типа
соответствий – фразеологические варианты и си-
нонимы. В первом случае фразеологизмы-соот-
ветствия имеют однотипную структуру и обна-
руживают частичные расхождения в лексическом
и иногда грамматическом составе (предлоги, ар-
тикли), что, однако, не приводит к возникнове-
нию каких-либо смысловых или стилистических
оттенков. Приведем примеры фразеологических
вариантов:

(Am) get the big head – (GE) get the swelled
head “важничать, задаваться, задирать нос”;

(Am) rub elbows with smb – (Br) rub shoulders
with smb “общаться, встречаться, завести «полез-
ное знакомство» со знаменитым человеком”;

(Br) break sweat – (Am) break a sweat “use a lot
of physical effort”.

Известно, что возможность варьирования
фразеологических единиц создается их раздель-
нооформленным характером, наличием пере-
менных компонентов в их составе. Исследование

Соматические фразеологизмы в британском и американском вариантах английского языка
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показывает, что варьирование характерно, преж-
де всего, для глагольных фразеологизмов, в то
время как субстантивные фразеологизмы отли-
чаются большей устойчивостью компонентного
состава, большей целостностью своего значения.

В целом необходимо отметить, что во многих
случаях частичные расхождения в компонентном
составе фразеологических вариантов не приво-
дят к существенному различию их образа. Варь-
ируемые лексические компоненты в своем боль-
шинстве онтологически близки – принадлежат
лексико-семантической группе частей и органов
тела. Между компонентами возможны отноше-
ния «часть – целое» (партонимия), например,
‘eye – eyelash / eyelid’: (Am) not bat an eye – not
bat an eyelash (eyelid). Встречаются также гипе-
ро-гипонимические и синонимические отноше-
ния (характерно для глагольных лексем), напри-
мер: ‘fingers – thumb’: (Br) have green fingers –
(Am) have a green thumb; ‘step – tread’: (Am) step
on smb’s toes – (Br) tread on smb’s toes.

Выявленные фразеологизмы-синонимы – это
чаще всего разноструктурные образования с раз-
личным лексико-компонентным составом, име-
ющие минимум одно общее значение при неадек-
ватности их образной основы и возможных раз-
личиях в смысловых оттенках и / или стилисти-
ческой окраске значения [7, с. 69–70], например:
(Am) give smb the shut eye – (Br) keep one’s head
down “вздремнуть, поспать”.

Среди фразеологизмов-синонимов особо вы-
деляется группа единиц, выражающих одно и то-
же понятие и совпадающих по своим стилисти-
ческим характеристикам. Различия же данного
типа синонимов состоит в разной образной мо-
тивировке фразеологизмов, в связи с тем, что они
образованы путем метафорического или мето-
нимического переосмысления совершенно раз-
ных переменных словосочетаний.

Так, например, образ общеанглийского фра-
зеологизма a hair of the dog (that bit one) “порция
вина, чтобы опохмелиться” связан с бытующим
в старину убеждением о том, что лучшим сред-
ством от укуса бешеной собаки является сожжен-
ная шерсть этой же собаки, прикладываемая
к укушенному месту [10].

В Америке используется выражение с таким
же значением a horn of the ox (досл.: рог быка) [11].

Следует отметить, что образы некоторых аб-
солютных синонимов-британских и американс-
ких соматических фразеологизмов обусловлены

культурно-историческими особенностями наро-
дов-носителей рассматриваемых вариантов анг-
лийского языка. Расшифровка образов данных
единиц требует определенных этнокультурных
сведений. Так, например, американский give smb
the finger и британский put two fingers up smb
фразеологизмы используются для того, чтобы
выразить злость, ненависть, пренебрежение. В ос-
нове их мотивирующих образов – различные
жесты, считающиеся неприличными в американ-
ской и британской лингвокультурах:

give smb the finger Am, very inf “hold the middle
finger straight up and curling the other fingers into
the palm” [12];

put two fingers up at smb Br, inf “hold the index
finger and forefinger apart like a V and curling the
other fingers and the thumb into the palm which is
turned inwards” [12].

Анализ эквивалентных британских, американ-
ских и общеанглийских единиц показывает, что для
них скорее характерны отношения синонимии, чем
вариантности. Данные фразеологизмы служат для
обозначения и выражения мотивов человеческих
отношений, действий, поступков человека, его
чувств, психических состояний, то есть явлений,
вызывающих личную заинтересованность и эмо-
циональное переживание субъекта.

2) безэквивалентные единицы – устойчивые
сочетания, не имеющие соответствий во фразео-
логических микросистемах британского / амери-
канского варианта, а также в их «общем ядре»,
в связи с тем, что они являются специфически
национальным атрибутом фразеологического
фонда вариантов.

Наличие безэквивалентных единиц, как изве-
стно, может быть обусловлено следующими при-
чинами: 1) отсутствие в общественной практике
носителей языка (варианта) соответствующих
реалий; 2) отсутствие лексических (фразеологи-
ческих) единиц, обозначающих соответствующие
понятия [2; 5].

В рамках группы безэквивалентных британс-
ких и американских фразеологизмов с компонен-
тами-соматизмами отмечены две подгруппы:

а) устойчивые сочетания, обозначающие пред-
меты, явления, события, специфичные для жиз-
ни одного народа и чуждые другому: blood and
guts Nautical Br. “флаг торгового флота Великоб-
ритании”; bull’s eye Br. “бычий глаз” (круглый,
часто полосатый леденец); horse’s neck Br., inf.
“лошадиная шея” (коктейль из имбирного эля,
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коньяка или другого крепкого напитка, с добав-
лением льда; бокал обычно украшается кожурой
лимона спиралевидной формы); а Purple Heart
Am. «Пурпурное сердце» (медаль за ранение,
вручаемая солдатам США; была введена в 1782
году), red skin Am., obs., now taboo. “американс-
кий индеец” и т.д.;

б) устойчивые сочетания, референты которых
существуют и в Великобритании, и в США. Одна-
ко в одном варианте существуют определенные
устойчивые сочетания, а в другом варианте та-
ких устойчивых сочетаний нет. Думается, что
подобные лакуны обусловлены не столько раз-
личием, своеобразием культур сопоставляемых
вариантов английского языка, сколько отсутстви-
ем необходимости различения явлений или пред-
метов, поскольку это явление или предмет может
обозначаться лексемой, свободным словосоче-
танием или описательным толкованием в другом
варианте языка.

Необходимо отметить, что большинство вы-
явленных фразеологизмов-лакун, в отличие от
эквивалентных единиц, имеют узкую семантику, –
более сложное понятийное содержание, о чем
свидетельствует характер дефиниций, – сложные,
развернутые определения-словосочетания: get
one’s leg over the traces Am “нарушить интересы
своей партии или группы”, put one’s nose out of
joint esp. Br, Can, inf. “расстроить чьи-либо пла-
ны, став центром внимания”, travel one’s face Am
“использовать привлекательную внешность для
достижения своей цели”, throw oneself at smb’s
feet Am “во всеуслышание выражать кому-либо
свое восхищение, любовь” и др.

Представленный анализ позволяет констати-
ровать, что в семантике британских и американс-
ких фразеологизмов с компонентами-соматизма-
ми присутствует как универсальное (общечело-
веческое), так и национально-культурное. Основ-
ной причиной существования эквивалентных
единиц является, безусловно, принадлежность
к единой языковой системе, а также наличие яв-
лений действительности, общих для всех наций,
вне зависимости от географических, климатичес-
ких, экономических и прочих условий их жизни.
Выявленные эквивалентные единицы обознача-
ют универсальные для всех народов понятия, свя-
занные с поведением человека, его психиэмоци-
ональными состояниями и чувствами, некоторы-
ми физиологическими состояниями, способно-
стями и т.п. Существование безэквивалентных

единиц объясняется индивидуальностью истори-
ческого развития и общественно-политической
жизни страны, самобытностью культуры, а так-
же отсутствием соответствий во фразеологичес-
ком составе того или иного варианта.
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При изучении проблемы общего зна-
 чения дательного падежа немецкого
  и русского языков предпринимались

попытки определить семантические системы от-
носительно некоторых семантических категорий.
Общим для всех этих попыток является, по-види-
мому, понятие противопоставленности (оппози-
ции). Вопрос заключается в том, можно ли при-
нимать для слова или для грамматической кате-
гории одно общее значение, заключающее не-
сколько частных, т.е. значение, осуществляемое
в нескольких употреблениях. Многие языковеды
(Х. Бринкманн, В. Адмони, И. Андреш) дают на
этот вопрос положительный ответ. При этом воз-
никает проблема метода, позволяющего опреде-
лить общее значение на основе непосредствен-
ных данных языка.

Известный русский ученый А.А. Потебня от-
вергает учение о грамматическом общем значе-
нии как о субстанции, из которой как акциденции
вытекают частные значения, и утверждает, что
общее значение является только лишь абстракци-
ей, искусственным препаратом, «только созда-
нием личной мысли и в действительности суще-
ствовать в языке не может» [3, с. 33]. Ни язык, ни
наука о языке не нуждаются в подобных общих
значениях. В языке существуют лишь частные
случаи, и форма имеет в речи каждый раз только
одно и притом неразложимое значение, «то есть,
говоря точнее, каждый раз есть другая форма» [3,
с. 33]. Отдельные употребления слова А.А. Потеб-
ня рассматривает как «однозвучные слова одного
и того же семейства», и все его значения – «как
равно частные и равно существенные». Якобсон
считает, что отрицание общего значения доведено
здесь до логического конца [4, с. 133].

Традиционная грамматика (Дуден, Г. Дрей-
ер / Р. Шмитт) не считает нужным доказывать, что
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падежи имеют значения. Повсеместно принима-
ется, что большинство падежей многозначно.
Традиционные грамматики приводят обычно
несколько значений для каждого (косвенного) па-
дежа. Эти значения имеют названия, наделяемые
собственной объяснительной силой, и иллюстри-
руются примерами.

Обратившись к значениям падежных форм,
мы сразу же увидим, что ни один из падежей не
имеет единого значения, которое могло бы слу-
жить надежным критерием при отнесении той или
иной нормы к определенному падежу, а следова-
тельно, и критерием при подсчете числа падежей.
Попытки свести различные значения каждого из
падежей к одному основному значению, если бы
они далее были осуществимы, представляют со-
бой по существу попытку восстановления гипо-
тетических первоначальных значений падежей.
Работы последних десятилетий показали, что по-
иски инвариантного значения падежа в том духе,
как это сделал Р.Якобсон, нереалистичны. При-
менительно к современному языковому состоя-
нию они не дали обнадеживающих результатов.
Для отдельного падежа как члена целостной па-
дежной системы такого единого, в разной степе-
ни и в разных видах, но во всех употреблениях
присутствующего значения найти не удается.

Исходя из сказанного, сохраняет свою силу
утверждение, согласно которому абстрактным
грамматическим значением любого падежа, па-
дежа вообще как грамматической категории, яв-
ляется отношение имени к какой-то другой – на-
зывающей или сообщающей – языковой едини-
це. Это отношение имени – всегда и только в оп-
ределенной его форме – к слову, к словоформе
(или к словоформам) в составе предложения,
либо к целой синтаксической конструкции. Тако-
во самое общее, максимально абстрагированное
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значение падежа вообще и всякого падежа. Па-
деж определяют как отношение имени к предложе-
нию, т.е. как выражение функционирования имени
в предложении, или как отношение к предложению
и вообще словосочетанию, или как отношение име-
ни к любым другим элементам связной речи. В том
или ином отдельном падеже это отношение всегда
передается в каких-то определенных, конкретизиро-
ванных видах: в каждом падеже сосредоточено не-
сколько таких конкретизированных видов отноше-
ния, т.е. каждый падеж имеет несколько значений,
объединяющихся в систему.

Разные авторы классифицируют предполага-
емые значения падежей по-разному. Такое отно-
шение к категоризации значений часто сочета-
лось с историческим подходом к значению, ха-
рактерным для доструктуралистского языкозна-
ния, когда не проводилось четкого различия меж-
ду совокупностью значений, представленных
в данном синхронном состоянии, и совокупнос-
тью значений падежной формы, представленных
в историческом аспекте.

Согласно А. Вежбицкой, каждый падеж имеет
большое количество значений, которые, однако,
могут быть четко отграничены друг от друга [2,
с. 309]. Все различные значения падежа взаимо-
связаны. Поскольку каждое значение падежа яв-
ляется сложным (т.е. содержит разные компонен-
ты), большинство значений связано друг с дру-
гом общими компонентами. Возможно, и даже
весьма вероятно – хотя вовсе не обязательно, –
все значения одного падежа могут иметь общие
компоненты (отсюда впечатление, что у каждого
падежа есть семантический инвариант). Но раз-
личные употребления падежа нельзя рассматри-
вать как простые контекстные варианты одного
значения, потому что формула, выражающая та-
кое общее значение, будет слишком абстрактной,
чтобы иметь какую-то прогнозирующую силу.

Омонимия падежей побудила многих грамма-
тистов в применении к современному немецко-
му языку утверждать, что общее значение паде-
жей вообще нельзя установить. Но, по мнению
В.Г. Адмони, все же имеются очень простые сред-
ства обозначить это значение, хотя бы приблизи-
тельно, грубо. Для этого нужно придерживаться
дополнительного общего грамматического зна-
чения, которое обнаруживается в свободной си-
туации и при свободном от контекста употребле-
нии падежной формы, накладываясь на лексичес-
кую семантику и общее грамматическое значе-

ние части речи [5, с. 111]. Но решающее господ-
ствующее значение можно установить в немец-
ком и русском языках для каждого падежа или, по
крайней мере, для каждой из важнейших синтак-
сических падежных функций.

Основное значение дательного падежа – это
обозначение объекта. Дательный падеж обозна-
чает косвенный объект – лицо или предмет,
в пользу которого совершается или к которому
направляется действие (студенту предоставили пу-
тевку в дом отдыха; помощь брату – die Hilfe dem
Bruder – по образцу глагольного сочетания – учи-
тель помогал брату – der Lehrer half dem Bruder),
т.е. адресат.

Адресат – это актант, на который действие на-
правлено не непосредственно, а через воздействие
на прямой объект. Конкретная роль адресата
(«опосредованного объекта») может быть различ-
ной: он может быть заинтересован в результате
действия (Врач пишет больному рецепт), объек-
том действия может быть органическая часть ад-
ресата (Сестра перевязала раненому ногу) и т.п.

Наиболее типичным средством выражения
адресата является форма дательного падежа, но
возможны в функции адресата и предложно-па-
дежные комплексы.

Есть и другие значения этого падежа, напри-
мер, лицо, испытывающее какое-либо состояние
(ему было плохо – ihm war es übel).

Проблематичность дательного падежа в не-
мецком и русском языках связана с целым рядом
специфических обстоятельств. Прежде всего, это
отличие грамматического, или «чистого», дати-
ва от предложных конструкций, или «предлож-
ного» датива. Исследователи считают, что пред-
логи пришли на помощь дательному падежу тог-
да, когда вследствие синкретизма он оказался
функционально перегруженным. «Чистый» да-
тив функционально ограничивается сферой лич-
ного, т.е. называет предмет или лицо, к которому
обращено глагольное действие.

Х. Бринкман считает датив «забронирован-
ным за личностью» [6, с. 441–454]. Внутри «сфе-
ры личного» он различает пять разновидностей:

1) в центре помещается личность с ее внут-
ренним миром;

2) личность во внешнем мире, т.е. вокруг лич-
ности совершаются процессы, к которым она
обязана выразить свое отношение;

3) отношение личности к другим лицам, взаи-
моотношения людей;
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4) обмен чем-то, заключающийся в процес-
сах «давать» и «брать»;

5) личность как существо высшей организа-
ции среди себе подобных, познание мира чело-
веком [7, с. 104].

О пяти компонентах членения датива говорит
И.Ф. Андреш, называя их дательный ограниче-
ния, дательный носителя состояния, дательный
назначения, дательный аффективный, дательный
принадлежности [1, с. 6]. Разъясняя каждый из
названных типов, автор подчеркивает личность,
к которой обращено действие (как и у Х. Бринка-
мана): дательный ограничения оформляет назва-
ние лица, в связи с которым или по отношению
к которому мыслится действие или состояние. Да-
тельный носителя состояния оформляет название
лица, в связи с которым или по отношению к ко-
торому мыслится состояние, носителем которо-
го является само это лицо. Дательный назначе-
ния оформляет название лица, в связи с которым
или по отношению к которому мыслится дей-
ствие, происходящее на пользу или во вред дан-
ному лицу или просто адресованное ему. Датель-
ный аффективный оформляет название лица,
в связи с которым или по отношению к которому
мыслится действие, в котором это лицо заинтере-
совано. Дательный принадлежности оформляет
название лица, в связи с которым мыслится дей-
ствие или состояние как непосредственно касаю-
щееся предмета принадлежности этого лица.

«Чистый» датив употребляется довольно ред-
ко, так как в немецком и русском языках не очень
много глаголов и прилагательных, управляющих
этим падежом.

Имя существительное в дативе употребляет-
ся в немецком языке в следующих конструкциях:

1. Датив приглагольный. Он выражает косвен-
ное дополнение – лицо или предмет, на которые
ориентировано действие, в интересах или в ущерб
которым совершается действие.

2. Дательный падеж в сочетании с именами
прилагательными также выражает косвенное до-
полнение.

3. Свободный датив лица. Он представляет
собой своеобразный вид дополнения. Основным
значением его является указание на заинтересо-
ванность лица в происходящем действии.

В русском языке ядро большинства актантных
функций составляет один из падежей: именитель-
ный для субъекта, винительный для объекта, да-
тельный для адресата и творительный для инст-

румента. При этом, однако, в каждой функции
могут использоваться и другие падежи, а также
предложно-падежные комплексы.

Дательный падеж при глаголах типа «давать»
обозначает лицо, которому передается предмет
(Он подарил мне одно золотое кольцо с сапфи-
ром). Часто дательный падеж кодирует также роль
адресата речи («Скажи мне, кудесник, любимец
богов…»), часто используется для обозначения
лица, интересы или физическое состояние кото-
рого затрагиваются действием (Сестра сшила мне
пижаму. Охотники распороли волку живот. Мне
здорово влетело).

Вследствие обилия значений косвенных паде-
жей некоторые значения их выражаются не толь-
ко падежными окончаниями, но и присоедине-
нием предлогов. Дательный падеж употребляет-
ся с предлогами, выражающими направление
(к отцу, по дорогам).

Как видно из вышесказанного, проблема обще-
го значения дательного падежа остается открытой
и актуальной. Мнения лингвистов по этому вопро-
су расходятся. По нашему мнению, вместо поиска
общих значений можно было бы перераспределить
внимание на выявление существующих семанти-
ческих компонентов и по этой причине постулиро-
вать не одно, а несколько различных, хотя и связан-
ных значений. Падежи, взятые изолированно, не
имеют значений – их значения соотносятся со спе-
цифическими синтаксическими конструкциями
(люди говорят не падежами, а предложениями).
Поэтому правильнее говорить о десяти, двадцати
или большем количестве конструкций с определен-
ными падежами и об их десяти, двадцати или боль-
шем значении определенного падежа как такового.

Вопрос о падежных значениях и до сего дня
нельзя считать изученным в достаточной мере.
Поэтому призыв А.А. Потебни к их исследова-
нию сохраняет в известной мере свое значение
и до наших дней.
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Государство во все времена обеспечива-
 ло своим гражданам защиту не только
 от внешнего врага, но и от внутренних

проблем. Оно принимало на себя социальные
обязательства: зафиксированные законодательно
социальные услуги, льготы и прочие блага, пре-
доставляемые безвозмездно за счет бюджетных
ресурсов, и гарантировало указанную безвозмез-
дность для наиболее уязвимых слоев населения.
К числу социальных обязательств любого госу-
дарства относят охрану конституционных прав
и свобод граждан, обеспечение условий для вос-
производства населения, создание нормальных
условий труда и обеспечение определенного
уровня его оплаты, поддержку науки, культуры,
образования и здравоохранения, благоустройство
муниципальных территорий. В настоящее время
наблюдается тенденция расширения социальных
обязательств государства, что говорит об усиле-
нии его социальной направленности. Государ-
ственная власть стремится смягчать социальную
дифференциацию, обеспечивать стабильность
в социуме, регулировать не только социальные,
но и экономические, и политические процессы,
происходящие в обществе.

Социальным государством можно назвать
такое, которое стремилось бы к обеспечению каж-
дому гражданину достойных условий существо-
вания, социальной защищенности, соучастия
в управлении, а в идеале – примерно одинаковых
жизненных шансов и возможностей для саморе-
ализации. Хотя подобные государства возникли
только в 60-х гг. XX века, идея создания социаль-
ного государства имеет долгую историю.

Понятие «социальное государство» впервые
было выдвинуто в середине XIX века немецким

ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА. ЭСТЕТИКА
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экономистом Л. Швейном, согласно которому,
оно должно не «только узаконить и охранять гос-
подствующих, но и сознательно служить интере-
сам народа» [2, с.48].

В настоящее время все развитые страны мира
в большей или меньшей степени являются соци-
альными государствами, такими, которые берут
на себя полную ответственность за состояние
и развитие социальной сферы.

До сих пор не решен вопрос о том, обладает
ли понятие «социальное государство» относитель-
ной самостоятельностью или оно выражает кон-
ституционно закрепленную функциональную
зависимость между сущностью, содержанием
и формой государства.

Успешное функционирование социального
государства возможно лишь на основе высоко-
развитой социально ориентированной экономи-
ки, служащей интересам всех слоев общества.
В политической сфере необходимо обеспечение
преемственности социальной политики государ-
ства в случае смены правящих партий и прави-
тельств. Что касается духовной сферы, то она дол-
жна характеризоваться чувством гражданствен-
ности, социальной солидарности и гуманизма [2,
с. 49–52].

Основные принципы, определяющие содер-
жание понятия «социальное государство», сфор-
мулированы в таких документах, как Всеобщая
декларация прав человека ООН (1948 г.), конвен-
ции и рекомендации Международной организа-
ции труда, декларация и программа действий,
принятая на Копенгагенском социальном саммите
в 1996 году. К ним относится приоритет прав че-
ловека и его свобод; солидарность, когда все чле-
ны общества взаимосвязаны и несут ответствен-
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ность друг за друга; субсидиарность, когда госу-
дарство помогает своим членам в определенных
рамках, стимулируя развитие социальной актив-
ности индивида.

Целью существования социального государ-
ства является создание условий для мира в обще-
стве, развитие институтов социального партнер-
ства и защита населения от социальных рисков [6,
с. 107–126].

Для развития социального государства необ-
ходимо формирование предпосылок экономичес-
кого, правового и социального характера.

Социальное государство стимулирует эконо-
мическую и социальную деятельность человека,
оно не стремится к уравниванию, а лишь к рас-
пределению сверхприбылей в пользу индивидов,
неспособных к конкурентной самореализации [4,
с. 44]. В.Т. Кривошеев пишет, что социальное го-
сударство «обязуется создавать все возможнос-
ти для самореализации личности, исключая при
этом факты, питающие социальное иждивенче-
ство» [3, с. 112]. Кроме того, современное соци-
альное государство призвано контролировать са-
морегулирование экономики и распределение
доходов между всеми категориями граждан. «Со-
циальное государство невозможно сохранить без
процветающей экономики, а свободный тип эко-
номики может процветать только при условии
социального мира в обществе», – считает Г. Рор-
мозер [5, с. 123].

Государство становится социальным не в ре-
зультате принятия определенных политических
программ, законодательных актов, а в результате
достижения определенного уровня правового,
социально-политического, экономического и ин-
теллектуального развития общества.

«Категория «социальное государство» может
рассматриваться с позиции права, как институ-
циональная характеристика, определяющая кон-
ституционно-правовой статус государства и ре-
альные его признаки, раскрывающиеся в практи-
ческом обеспечении социальных прав человека
и гражданина с помощью законодательно закреп-
ленных и соблюдаемых государством базовых
гарантий жизнедеятельности населения», – пишет
И.В. Суркова [7, с. 51].

Вместе с тем правовую основу социального
государства составляют внутригосударственные
и международно-правовые акты, провозглашаю-
щие и гарантирующие социально-экономичес-
кие, культурные и другие права граждан.

Теория социального государства признает
социальное неравенство естественным явлением,
хотя и нежелательным для индивида. Неравенство
рассматривается как результат человеческой кон-
куренции, возникшей в силу различных способ-
ностей и возможностей, полученных человеком
от рождения. Его реализация в данном случае
максимально зависит от развития гражданского
общества, его способности формулировать свои
интересы и потребности.

Несмотря на острый интерес исследователей к
проблеме теории и практики социального госу-
дарства, реальное ее воплощение – процесс дол-
гий и сложный, поскольку во многом зависит от
уникальных особенностей конкретного общества
и уровня развития социальной сферы. Если соци-
альная сфера будет адекватно справляться со все-
ми своими функциями, то есть достигнет наивыс-
шей степени своего развития, то будет происхо-
дить формирование социального государства.

Становление социального государства в Рос-
сии находится на начальном этапе. Рассмотрим
данный процесс поэтапно, в соответствии с хро-
нологией развития социальной политики.

Социальная политика в СССР, как и любая дру-
гая, имела своей целью достижение благосостоя-
ния и благополучия населения, но рассматрива-
лась всего лишь как шаг на пути строительства
коммунизма. Она значительно отличалась от за-
падных моделей и по признаку отсутствия обрат-
ной связи. То есть государство, как единый и един-
ственный фактор в данной сфере, осуществляло
«должные» запланированные мероприятия, стре-
мясь учесть интересы всех без исключения соци-
альных групп, но препятствуя им выражать дан-
ные интересы, подавляло развитие системы со-
циального партнерства и гражданского общества.
А взамен требовало ударный труд и политичес-
кую благонадежность. В результате этого у насе-
ления отсутствовала потребность проявления
социальной инициативы.

Несмотря на то что расходы на социальную
сферу в советский период составляли не более
14%, все граждане получали бесплатные соци-
альные услуги и социальные гарантии, расслое-
ние составляло 1:5 (на фоне общего невысокого
уровня жизни населения), а развитие инфраструк-
туры происходило значительными темпами, что,
на наш взгляд, свидетельствует о соблюдении
принципа социальной справедливости. Это явля-
ется важными признаками «социальности» го-
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сударства. В анализируемый период экономика
также находилась под тотальным контролем го-
сударства, что обеспечивало равенство старто-
вых возможностей граждан, но полностью под-
чиняло социальное развитие экономическому.

Несмотря на указанные признаки социального
государства, по мнению ряда исследователей, СССР
нельзя назвать таковым в полном смысле этого сло-
ва по причине отсутствия гражданского общества
и демократического строя, а также низкого каче-
ства широкого спектра социальных услуг.

Российская Федерация также позиционирует
себя как социальное государство, но с либераль-
ной позиции: происходит делегирование части
социальных обязательств на более низкие уров-
ни государственной власти и гражданскому об-
ществу, сокращение числа социальных льгот, кате-
горий граждан, могущих ими пользоваться, при
сохранении определенного минимума соци-
альных гарантий. Социальное и экономическое
развитие приобретает иной характер связи: их вза-
имозависимость несомненна, но на стадии эко-
номического спада государство должно расши-
рять спектр своих социальных функций.

Становление социального государства в со-
временной России сталкивается с рядом трудно-
стей в силу следующих исторических предпосы-
лок. Во-первых, это многолетняя традиция патер-
нализма, не позволявшая развиться у человека
чувству ответственности за свою судьбу и соци-
альное положение. Во-вторых, уникальный мен-
талитет и особенности культурного развития лю-
дей препятствуют формированию гражданского
общества как института социальной политики,
что опять же способствует господству патерна-
лизма. В-третьих, недостаток теоретической раз-
работки проблем социальной сферы, который
связан с молодостью Российского государства,
значительно осложняет процесс социального ре-
гулирования в наши дни. В-четвертых, неодноз-
начность экономического, политического, соци-
ального и культурного развития субъектов феде-
рации. И наконец, неверно выбранный курс эко-
номических и социальных реформ 90-х годов, от-
бросивший вместе с недостатками и все досто-
инства социального развития социалистическо-
го общества, не смог предложить достойной аль-
тернативы и вверг Россию в системный кризис.

Либеральный курс 1990-х гг. минимизировал
роль государства во всех сферах жизни общества,
признав за ним лишь функции обеспечения за-

конности, безопасности и обороны, что поверг-
ло привыкшее к тотальному патернализму насе-
ление в «шок», который вместо теравпевтичес-
кого значения приобрел значение дезориентиру-
ющее, причем не только экономически и соци-
ально, но, что более важно, – идеологически
и нравственно.

Что касается приоритетов, то социальная по-
литика, проводимая в 1990-х гг., имела направлен-
ность на нейтрализацию основных негативных
последствий распада устоявшейся системы и со-
здания нового государства. Иными словами, со-
циальная политика 1990-х гг. сводилась в основ-
ном к социальной защите, что не могло обеспе-
чить благополучие всех категорий граждан, по-
скольку социальные условия в указанный пери-
од характеризовались быстрой изменчивостью.
Обеспечить абсолютную защищенность людей
в ситуации изменчивости неосуществимо, но об-
легчить выполнение данной задачи представля-
ется возможным посредством социальных гаран-
тий, то есть защиты социальных прав в любых
обстоятельствах. С другой стороны, система со-
циальных гарантий отбирает «спасение утопаю-
щих» из «рук самих утопающих», в результате
чего они теряют активность, а как следствие –
снижается эффективность данной системы.

Происходившая модификация социальной
политики значительно изменила систему соци-
альных институтов и социального обеспечения.
В рамках указанной модернизации было законо-
дательно зафиксировано равенство реализации
социальной политики различных организацион-
но-правовых форм, правовое положение негосу-
дарственных организаций социальной сферы, что
способствовало изменению социальной инфра-
структуры.

В процессе осуществления рыночных реформ
в 90-е годы, согласно В. Бокерии, был нарушен
один из принципов социального государства,
а именно, социальное развитие общества не толь-
ко было отодвинуто на задний план, но и полнос-
тью забыто [1, с. 84]. Российское правительство
полагало, что рыночные механизмы без вмеша-
тельства извне урегулируют социальную ситуа-
цию в стране. Но этого не произошло по различ-
ным причинам. Во-первых, население, за семь-
десят лет привыкшее полагаться не только в со-
циальных, но и в экономических вопросах на го-
сударство, оказалось не в состоянии самостоя-
тельно и за короткое время приспособиться к но-
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вым условиям. Во-вторых, многолетний опыт за-
рубежных стран показывает необходимость вме-
шательства государства в социальную и эконо-
мическую жизнь общества для создания условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Рынок, по сути, не имеет со-
циальных целей, он призван обеспечивать лич-
ную выгоду, а не социальную справедливость.
Данный недостаток рыночного механизма долж-
но устранять государство, заботясь о тех слоях
общества, которые по различным причинам не в
состоянии самостоятельно обеспечить себе дос-
тойное существование. Кроме того, государство
должно обеспечить равное соблюдение принци-
пов социальной справедливости во всех сферах
общественной жизни и во всех отраслях социаль-
ной сферы.

Неолиберальная тенденция, господствующая
в социальном регулировании с 2000-х гг., в отли-
чие от крайнего либерализма 1990-х, имеет более
мягкий курс. Не отрицая роль государства в со-
циальном и экономическом управлении, она рас-
пространяет идеалы свободного рынка и конку-
ренции как экстенсивно – на мировое простран-
ство, так и интенсивно – на все сферы жизни об-
щества. Применительно к социуму это означает,
что достичь социальной справедливости возмож-
но, прежде всего, на основе экономического ро-
ста, который будет обеспечиваться свободой в
экономической сфере. То есть каждый человек
рассматривается неолибералами как свободный
предприниматель, организующий свою жизнь и
в экономическом, и в социальном плане. Государ-
ство же выступает в роли законодателя, координа-
тора и контролера. При этом необходимо учесть
тот факт, что, после государственного самоустра-
нения из социальной и экономической сфер, ему
приходится заново завоевывать позиции.

Как показывает практика, неолиберальная
концепция не находит должной поддержки у зна-
чительной части населения. Связано это уже не
с инфантилизмом или иждивенчеством, а с не-
приятием неолиберальной концепции рынка
и предпринимательства как самоценностей вслед-
ствие негативного представления о них, сложив-
шегося в период либеральных реформ.

На наш взгляд, в подобной ситуации государ-
ство должно взять на себя еще и роль идеолога,

«наставника», помогающего (а порой и принуж-
дающего) человека следовать определенным нор-
мам, моделям поведения, прививать взгляды,
в наибольшей степени способствующие разви-
тию «социальности» и гуманизации социальной
сферы.

Кроме того, становление социального госу-
дарства в современной России требует заверше-
ния формирования классового общества, разви-
тия активности и самостоятельности у людей, что
является одной из предпосылок формирования
гражданского общества, которое выступает уча-
стником эффективной социальной политики.

В настоящее время государство направляет
свои усилия на решение перечисленных выше
проблем, посредством осуществления законода-
тельных, экономических, организационных, про-
светительских и прочих мероприятий, акценти-
руя свое внимание на человеке, как главном эле-
менте социальной сферы, и инвестируя в чело-
веческий капитал, то есть медленно, но верно идет
по пути «социальности».
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В отечественных и зарубежных социаль-
но-философских исследованиях совре-
менного общества отмечается, что од-

ним из наиболее показательных интеграционных
процессов, протекающих в настоящее время
в рамках и под влиянием глобализации, является
информационная глобализация. Она включает
в себя развитие коммуникаций, создание глобаль-
ных информационных сетей, компьютеризацию
многих жизненных сфер. Мощным фактором, из-
меняющим структуру мирового информацион-
ного пространства к концу ХХ века, становится
глобальная компьютерная сеть Интернет, предо-
ставляющая возможность для развития интерак-
тивной коммуникации, создающая формы сете-
вого горизонтального взаимодействия для выра-
жения социальных взглядов и намерений, фор-
мирования норм и ценностей. Глобальная ком-
пьютерная сеть преобразует информационно-
коммуникативное пространство конца ХХ – на-
чала XXI веков, создавая его новую конфигура-
цию, обусловливая изменение характера социаль-
ного взаимодействия. Названные факторы акту-
ализируют необходимость исследования инфор-
мационной глобализации с социально-философ-
ских позиций.

Задача данной статьи – очертить влияние фак-
торов информационной глобализации на изме-
нение конфигурации социальных связей и цен-
ностных ориентаций в современном мире.

Тенденции развития социальных процессов
последних лет показывают, что информационная
глобализация выступает одним из наиболее зна-
чимых измерений глобальных процессов, несмот-
ря на то, что не во всех концепциях она попадает
в основные измерительные характеристики (на-
пример, у И. Валлерстайна, рассматривающего
лишь экономические измерения). Можно согла-
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ситься с тем, что глобализация экономики обра-
зует основу всех глобализационных процессов,
бросая вызов сложившемуся мироустройству.
Однако представляется важным заметить, что
именно технологическая революция в информа-
ционной сфере во многом стимулировала разви-
тие процесса глобализации, в том числе ткань гло-
бальной экономики создается современными
информационно-коммуникативными системами.

При всей разности подходов к пониманию гло-
бализации она может быть осмыслена как про-
цесс, который воплощает в себе трансформацию
пространственной организации социальных от-
ношений и взаимодействий, порождающую меж-
континентальные или межрегиональные потоки
и структуры активности, взаимодействий и про-
явлений власти [13, с. 19]. Появляющееся в этом
определении понятие «потоки» относится к пе-
ремещениям символов, знаков и информации
в пространстве, что и составляет суть информа-
ционной глобализации.

Новые социальные образования, в которых
решающую роль играют «сети» и «потоки», на-
ходятся в кругу основных дискутируемых про-
блем вокруг концепции глобализации [14, с. 216].
В этой дискуссии одна из противоборствующих
позиций основывается на идее сохранения иерар-
хическо-стратифицированной организации, кото-
рая восходит к эпохе модерна, воспринимаемой
критикой левого толка как знак империализма,
неоколониализма, вестернизации и т.д. [12]. Сто-
ронники другой позиции, избегая жестких идео-
логических определений, подчеркивают, что се-
тевая/поточная организация ныне важнее отдель-
ных структурных единиц, заключая, что потоки
являются базовыми единицами неформальной
глобальной экономики [7]. На основе изучения
влияния новых информационно-коммуникаци-
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онных технологий на традиционные государ-
ственные и общественные институты М. Кастельс
вводит понятие «сетевое государство», обосно-
вывая его как новую форму конфигурации влас-
ти, к которой приведут глобализация капитала,
процесс увеличения количества сторон, представ-
ленных в институтах власти, а также децентрали-
зация властных полномочий и переход их к реги-
ональным и локальным правительствам. Новый
информационный капитал создает свои сетевые
структуры на глобальных рынках, и именно они
являются нервным центром современного ми-
рового хозяйства [7, с. 502].

Если эпохе массовой демократии была свой-
ственна огромная концентрация власти на уров-
не государства, отражавшая развитие технологии
массового производства и рост национальных
рынков, то при переходе к постиндустриальному
обществу местности и регионы все более выхо-
дят из-под власти традиционных моделей центра-
лизованного государственного управления. Пра-
вительства, подобно бизнесу, начинают действо-
вать «в обход своих иерархий», создавая «гораз-
до более подвижную, разнородную систему
с постоянно меняющимися центрами власти». Та-
кая система, эквивалентная «одноэтажной» архи-
тектуре, основывается на сетях объединений, кон-
сорциумов, специализированных управляющих
агентств. Это гибко-жесткая система, основанная
на новых коммуникационных технологиях, где нет
вертикального управления [10, с. 294–296].

Представляется, что развитие сетевого прин-
ципа становится характерным для многих сфер
социального взаимодействия, которые все в боль-
шей мере включают неформальные связи, воз-
никающие под влиянием интеграционных про-
цессов, правила поведения, принципиально от-
личающиеся от устоявшихся традиционных норм.
Неформальные институты все чаще трактуются
в исследовательской литературе как проявления
«естественной», «имманентной», «доброволь-
ной» солидарности, выступающей важным ис-
точником социальной интеграции. Особенности
социальной организации «солидарных» («нефор-
мальных») институтов квалифицируются как сво-
его рода символический капитал (доверие, нор-
мы, структуры), рождающий тягу к сотрудниче-
ству. Коллективная солидарность подобного рода,
как правило, носит «горизонтальный характер»
и воплощается в дискурсивных практиках граж-
данского коммунитаризма и либерализма [6,

с. 39–49]. В качестве новой единицы социальной
организации предлагается рассматривать «вир-
туальное сетевое сообщество», которое объеди-
няет пользователей телекоммуникационных се-
тей, имеющей стратификационную систему, ус-
тоявшиеся социальные нормы, роли и статусы
участников, включающей в свой состав не менее
трех акторов, разделяющих общие ценности и осу-
ществляющих посредством использования соот-
ветствующих аппаратных и программных арте-
фактов на регулярной основе социальные взаи-
модействия, а также имеющих доступ к контенту
и иным общим ресурсам [4].

Эффекты взрывного процесса в сфере соци-
альных коммуникаций и развитие сетевого прин-
ципа социальной организации представляют се-
годня новую предметную область для социогу-
манитарных, в том числе социально-философс-
ких, исследований, поскольку затрагивают при-
роду как социального организма, так и индиви-
дуальный жизненный мир. На наш взгляд, этот
процесс нельзя оценить однозначно, и уже мож-
но говорить как о позитивных следствиях, так
и о тревожных тенденциях, складывающихся под
воздействием информационной глобализации.

В качестве позитивной тенденции можно оце-
нить следующую группу факторов. В результате
информационной революции граждане получи-
ли возможность широкого доступа к информа-
ционным ресурсам и технологиям. В современ-
ном информационном пространстве происходит
интенсивное формирование новых моделей
и норм социального поведения. Сетевой принцип
социальной коммуникации модифицирует все
звенья коммуникативного процесса: создает но-
вые технологии производства информационных
продуктов, изменяет систему их транзита к по-
требителям, предоставляет возможность выбора
источников информации для самой аудитории за
счет увеличения количество каналов и продук-
тов, что способствует большей информационной
открытости современного мира. Развитие Интер-
нета приводит к росту «плотности» межличност-
ных и межгрупповых коммуникаций, но что еще
более важно – создает возможность изменения
направлений потока этих коммуникаций, способ-
ного тем самым реально трансформировать со-
циальную структуру общества.

Архитектура Интернета способствует разви-
тию новых принципов организации общества, где
на смену вертикальным иерархиям приходят го-
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ризонтальные связи. В академическом сообще-
стве складывается представление о мегаобществе
как обществе глобальных связей, образующих
причудливые геометрические фигуры, которые,
находясь в непрерывном движении, меняют свою
конфигурацию быстро, как в калейдоскопе [8,
с. 67]. Больше не существует замкнутого в наци-
ональных границах социального пространства.
В контексте исследования специфики этого про-
странства важно обратить внимание на такие ха-
рактеристики публичной сферы, которые в раз-
вивающемся в глобальном мире модифицируют
формы взаимодействия, взаимопонимания, со-
ставляя основу гражданского диалога.

Одной из центральных проблем современной
социальной коммуникации является проблема
управления (governance), и, поставленная в гло-
бализационном контексте, она может быть сфор-
мулирована так: как в условиях «множественно-
сти фрагментированных реальностей» современ-
ного мира изменяются принципы коммуникации
между управляющими и управляемыми. Поня-
тие governance нередко противопоставляется тер-
мину government – правительство, которое вклю-
чает формальные институты государства с их
монополией на легитимное использование наси-
лия (по М. Веберу); форму правления; действу-
ющую систему политического управления. Раз-
витая информационная инфраструктура стано-
вится предметом новых теорий социального уп-
равления, ведущих к революции во взаимоотно-
шениях государства, публичного управления и об-
щества, его структур.

Процесс децентрализации и вытеснения го-
сударства привел не просто к изменению его
роли, но и к появлению новых методов админис-
тративно-политического управления, фрагмента-
ции публичного (общественного) сектора, сокра-
щению дискреционных полномочий гражданской
службы и к созданию новых условий организа-
ции самого общества и управления им. Работы
по управлению отвергают жесткую поляризацию
между анархией рынка и иерархией императив-
ной координации государства в пользу концеп-
ции «гетерархии», т.е. горизонтальной самоорга-
низации среди взаимозависимых акторов [11,
с. 170–171]. Вместе с тем употребление термина
governance связывают с появлением новых орга-
нов власти, частных и добровольных организа-
ций, возникающим из-за этого институциональ-
ным разнообразием, а также со стиранием гра-

ниц между появившимися социальными субъек-
тами. Сторонники категории самоорганизую-
щихся сетей считают, что основной вызов прави-
тельству и государству в целом бросают преиму-
щественно устроенные горизонтально (не иерар-
хично) самоорганизующиеся сети публичных,
частных и добровольных ассоциаций. Во многом
благодаря обмену ресурсами и сотрудничеству
границы между ними постепенно стираются, тем
самым формируется новое общество с реорга-
низованным управлением.

Если анализировать мир повседневности, об-
ратим внимание на бурное развитие социальных
сетей, коммуникацией в которых охвачено значи-
тельное число интернет-пользователей. Основой
для объединения значительной части аудитории
стали именно традиционные ценности – стрем-
ление поддержать дружеские связи, желание об-
рести новых друзей, общие интересы, пристрас-
тия. На принципе сообщества была построена
и система YouTube – списки друзей, группы лю-
бителей роликов, что выросло в систему обще-
ственных связей. В качестве основных моментов
для создания сетевых community выделяют: осоз-
нание своей природы, разделение ритуалов и тра-
диций, чувство моральной ответственности пе-
ред сообществом [9, с. 160], то есть те же культур-
ные принципы, которые традиционно формиро-
вали сообщества. В связи с этим понимание но-
вых форм социального взаимодействия в эпоху
Интернета невозможно без осознания значимос-
ти культурной составляющей сообществ.

В этом контексте ответом на вызовы информа-
ционной глобализации может стать культурный
синтез, который выражается в эволюции и реин-
теграции традиционных ценностей, поскольку
«традиционные ценности сохраняют для личнос-
ти онтологическое значение, продолжая опреде-
лять ее жизненную философию, отношение к себе
и другим людям, а заимствованные нормы и стан-
дарты воспринимаются как прагматические, ори-
ентирующие поведение в рамках определенного
класса отношений и ситуаций» [5, с. 355].

Наряду с этим нельзя не отметить те факторы,
которые выражают значимые противоречия гло-
бализирующегося мира, являющиеся обратной
стороной информационной глобализации. Так,
в понимании У. Бека глобальное общество пред-
стает аморфным, фрагментированным, дезинтег-
рированным, включающим две неравновесные
разновидности: основную, порожденную актив-
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ностью транснациональных корпораций, и допол-
няющую ее, которая представлена совокупнос-
тью государственных образований [2, с. 148–149].
Глобальное общество, по Беку, требует создания
сети самоподдерживающихся связей и различных
социальных пространств, многомерной ткани
взаимных переплетений и обязательств, образуе-
мой транснациональными отношениями. В духе
развиваемой исследователем теории общества
собственной жизни высокодифференцированное
современное общество интегрирует человека
в свои функциональные системы не как целост-
ную личность; наоборот, оно в гораздо большей
степени вынуждено действовать так, чтобы инди-
виды были не интегрированы, а связаны с ним ча-
стичными аспектами: в качестве налогоплательщи-
ка, водителя автомобиля, избирателя и т п. Вслед-
ствие этих представлений рождается парадокс «ин-
ституционализированного индивидуализма» [3].

Фрагментация и индивидуализация обуслов-
лены, прежде всего, резко возросшей трудностью
адаптации индивидов, социальных групп и инсти-
тутов к быстро меняющейся реальности, которая
рассыпается на множество отдельных реальнос-
тей, к переменам, порождаемым бурным техно-
логическим развитием и непосредственно втор-
гающимся во внутренний мир человека, воздей-
ствуя на его ценности, этику, само восприятие
мира [1, с. 137].

В связи с этими глобальными социальными
тенденциями насущной проблемой становится
проблема прав и свобод человека, его возмож-
ностей использовать свой интеллектуальный по-
тенциал для свободного развития. Становятся ак-
туальными проблемы гражданского участия, не-
обходимость адаптации гражданского общества
к вызовам информационной революции. Вместе
с тем возникает и новая цивилизационная задача –
осуществлять взаимодействие между различными
культурами, стилями жизни, которые входят в но-
вое социальное пространство публичного инфор-
мационно-коммуникационного обмена.

Глобализация прокладывает новые линии со-
циальной дифференциации, в этой связи весьма
существенным становится проблема развития
демократии в новом глобализационном контек-
сте. Эти вопросы были поставлены в теориях ин-
формационного общества и прогнозировали, что
сетевая конфигурация общества приведет к ак-
тивной роли новых социальных акторов и граж-
дан, которые максисмизируют возможности пред-

ставительства своих интересов и ценностей, ра-
зыгрывая различные стратегии в отношениях
между различными институтами на различных
уровнях компетенци.

Однако развитие мира в XXI веке приводит
к другим обобщениям. По мнению З. Баумана,
демократия в современном индивидуализирован-
ном обществе подвергается значительной угро-
зе. «Сегодня одинокие граждане приходят на
agora только для того, чтобы побыть в компании
таких же одиночек, как они сами, и возвращают-
ся домой, еще более утвердившись в своем оди-
ночестве. Таким оказывается “гордиев узел”, по
рукам и ногам связывающий будущее демокра-
тии: возрастающее бессилие социальных инсти-
тутов разрушает интерес к общественным про-
блемам и общим позициям, в то время как исче-
зающие способность и желание переводить час-
тные страдания в плоскость общественных про-
блем облегчают работу тех глобальных сил, кото-
рые способствуют этому бессилию и кормятся
его результатами» [1, с. 257–258]. Другая угроза
видится в метафоре «мозаичной демократии»,
содержащей все больше различий требования со
стороны их избирателей, взрывоопасной, весьма
динамичной модели, которая соответствует мо-
заичной экономической структуре и действует по
своим правилам.

Глобальные процессы сегодня все чаще свя-
зываются с проблемой утраты идентичности,
трансформацией жизненных смыслов, ценностей,
норм, определяющих духовное содержание бы-
тия. Распространение по миру образцов массо-
вой культуры во многом происходит посредством
доступной интернет-среды, приводит к гомоге-
низации культур. Новые характеристики публич-
ной сферы в глобальном мире – раздроблен-
ность, мозаичность – модифицируют формы вза-
имодействия, не приводя к взаимопониманию,
что затрудняет гражданский диалог.

Подводя итог сказанному, отметим основные
проблемы, возникающие в контексте развития ин-
формационной глобализации в современном мире.

Информационная глобализация стала фунда-
ментом для сложнейших трансформаций, кото-
рые характеризуют социальный процесс. Под
воздействием информационной революции скла-
дывается новый социокультурный контекст, в ре-
зультате чего претерпевают глубокую трансфор-
мацию формы пространственно-временной орга-
низации социальных связей и отношений, и на-
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чинает обретать очертания мир без границ. Фор-
мы сетевой организации образуют альтернатив-
ный способ социального взаимодействия, поли-
тические и социальные институты перестают быть
единственной формой принятия решений. Ин-
формационная глобализация как контекст и со-
ставная часть современных социальных процес-
сов предоставляет гражданам возможность для
защиты и развития основных демократических
ценностей.

Вместе с тем социальная сегментация, веду-
щая к феномену атомизации общества, модифи-
цирует формы взаимодействия, затрудняет взаи-
мопонимание, препятствует налаживанию граж-
данского диалога.

Информационная глобализация должна рас-
сматриваться как многомерный процесс, требу-
ющий осмысления не только его технологичес-
ких параметров, но в первую очередь новых мо-
делей социального развития, в фокусе которых
должны быть сосредоточены основополагающие
общечеловеческие ценности.
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Современному человеку кажется, что
 миф настолько удален от нашего тех-
 ногенного мира, что мы почти не име-

ет опыта переживаний этих реальностей, а мифо-
логическое мышление почти полностью вытес-
нено научным. Доминирование такого мнения
связано с незнание того, чем является миф. Древ-
няя этимология слова «миф» восходит к санск-
риту: «заботиться о чем-то», «иметь в виду что-
то». У Гомера насчитывается семнадцать значе-
ний этого слова, в том числе: «предписание»,
«приказ», «назначение», «цель», «сообщение»,
«обещание», «просьба», «угроза», «защита»,
«мысль» [1, с. 80–81].

Обыденный уровень сознания трактует мифы
как «сказки» о сотворении мира, о богах и геро-
ях, за которыми стоят фантастические представ-
ления о мире, об управляющих им богах и духах.
Но миф – это одновременно и внутриязыковое
и внеязыковое явление. Это мысль, вещь, дей-
ствие, существо, слово [2, с. 227], таким образом,
миф – это особый способ понимания и пережи-
вания жизни. Сопоставимы ли миф и сознание
советского общества?

На наш взгляд, следует развести понятия мыш-
ление, сознание и мифологическое мышление,
мифологическое сознание. Мышление – процесс
активного, целенаправленного, социально опос-
редованного и обобщенного отражения действи-
тельности, результатом которого становится ре-
шение задач, возникающих перед человеком, и до-
стижения знания о существенных свойствах, свя-
зях и отношениях действительности. В мифоло-
гическом мышлении идет процесс активного,
целенаправленного, социально опосредованно-
го и в то же время синкретического восприятия
окружающего мира. Этот синкретизм выражает-
ся в отождествлении природы и человека, в ре-
зультате чего возникают представления о телесно-
духовном единстве, а в дальнейшем задачей ми-
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фологического сознания станет, говоря обобщен-
но, установление порядка и поддержание его
в борьбе с хаосом.

Сознание человека, в том числе и мифологи-
ческое, включает в себя и уровни, имеющие гене-
тически различный возраст, отличающиеся по спо-
собам осмысления места и роли человека в при-
роде и социуме. Мифологическое сознание явля-
ется определенной целостностью, что обусловли-
вает необходимость определения конкретно-исто-
рического типа связей, образующих целое. Обмен
деятельностью и обмен информацией в рассмат-
риваемый исторический период позволяет мифо-
логическому сознанию объединять социум, про-
никая во все сферы общественной жизни.

Таким образом, мифологическое сознание
представляет собой структурированную целос-
тность с определенными видами взаимодей-
ствия и динамикой преобразования структурных
элементов. В качестве исходных методологичес-
ких установок, связующих звеньев структуры
выдвигаются:

1) материальный (экономический) параметр
с его определяющей ролью общественного бы-
тия по отношению к духовной жизни;

2) совокупность общественных норм и ценнос-
тей, отраженных в общественной мифологии, кото-
рые принуждают выполнять требования социума.

Оба параметра предполагают рассмотрение
мифологического сознания как системы с соб-
ственной внутренней организацией и заставляют
определить степени сложности системы, выявить
закономерности функционирования и отноше-
ния элементов, их взаимосвязи, свойства. Мифо-
логическое сознание синкретично, полимодаль-
но, многомерно, поэтому затруднено выделение
его структурных элементов, они условны в неко-
тором смысле.

Мы рассматриваем мифологию как родовое
свойство человека. Существует две стороны про-
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явления мифологического сознания: внутренний
мир человека и внешняя предметность, выража-
ющая мифологические идеи. Под этим углом зре-
ния мифотворчество проявляется как развитие
внутренней предметности, переводимой деятель-
ностью в объектное бытие (объективированную
предметность) в различных формах ее проявле-
ния. Человек всегда старается упорядочить пред-
ставления об окружающем мире. Нередко реаль-
ность отражается в сознании в качестве образов,
создающих мифологическую картину мира. Об-
разы детерминированы наличной объективной
реальностью, но образы также являются детер-
минантой оформления мифологической карти-
ны мира, то есть того, к чему стремится и чему
подчинен человек в своей деятельности. «Приня-
тие» мифа, осуществление жизнедеятельности по
высшему образцу (например, жизнь вождя, ге-
роев революции и т.п.) формирует вектор актив-
ности и в процессе отражения, и в деятельности,
и в принятии решений, и т.д., следовательно, фор-
мирует модель жизни.

Объективная реальность, ее образ, выражен-
ный через мифотворчество и объективирован-
ный моделью жизни, и само советское обще-
ственное сознание находились в состоянии неус-
тойчивого равновесия. Советский миф вбирал
в себя также и объективный опыт, в определен-
ной степени «программировал» деятельность со-
ветского общества на основе и по высшему об-
разцу вождей и с помощью политических и идео-
логических запретов (табу), чем и определял цик-
лическое возвращение в сакральный центр – ме-
сто жизни или смерти и упокоения вождя, где на-
ходится пересечение революционного времени
первотворения нового мира и порядка (перво-
времени и первопространства), где сосредоточе-
ны первоценности, символами которых становят-
ся реликвии и заветы. Тем самым, в советском
сознании присутствовали все базовые символы
мифологического культурного кода. Они запус-
кали тот механизм, который позволял транслиро-
вать мифологическую модель мира, представля-
ющую собой единство созданной вождем и унас-
ледованной его последователями деятельности.

В советских ритуалах закреплялись различные
виды ценностей: предметные; ценности-свойства
вещей; ценности-нормы, обычаи, табу; ценность-
вождь (тотем); ценности-знания, без которых не-
возможно существование и деятельность (пост-
роение нового мира и дальнейшее его упорядо-

чивание). Все это определяло особенности и чер-
ты советской личности.

Непосредственным партнером человека явля-
ется другой человек и окружающий мир, в ходе
их коммуникации происходил обмен и получе-
ние информации. В ходе этого процесса в созна-
нии активизировалась мифологическая картина
мира. Она есть результат избирательного воздей-
ствия на мозг человека внешней и внутренней
советской среды. В ходе коммуникации людей
(например, в процессе совершения советских
ритуалов – собраний, демонстраций и т.п.) про-
исходило совместное восприятие ими ситуации,
собственных действий, состояний, движений и т.д.
Это было необходимо для формирования мифо-
логических феноменов сознания у каждого чле-
на социума. Повседневные ситуации, совмест-
ная предметная деятельность, язык, половозраст-
ная общность эталонов поведения, общность кар-
тины мира, советской моды, ценностей, идей и це-
лей порождают у представителей общества синх-
ронные сходные психические состояния. Резуль-
татом этого становится изменение или сохране-
ние установок поведения отдельных групп или
всего общества под воздействием советских сти-
мулов (или страха), а также достижение сопере-
живания, согласия и т.п. Советская модель риту-
ального поведения повторяла модель первобыт-
ных инициаций, то есть обрядов перехода и сме-
ны социального статуса (например, принятие
в октябрята, пионеры, комсомол, компартию),
приобщала избранных к сакральным ценностям
и заветам, выравнивала уровни осознания карти-
ны мира. Общение, происходившее в советских
ритуалах, приводило к появлению одинаковых
переживаний у участников. В ритуальных ком-
муникациях органически соединялось материаль-
ное и духовное, во время их происходила преоб-
разовательная деятельность отдельных индивидов
с определенной ценностной ориентацией, обла-
дающих сакральным знанием.

Таким образом, мифологическое сознание
в советском обществе представляло собой отно-
сительно автономную, самоуправляющуюся си-
стему циркулирования специфической, не пере-
кодируемой информации, все звенья которой
скреплены сетью обратных связей.

Миф выражал мироощущение, мировоспри-
ятие и миропонимание эпохи его создания. В со-
ветском обществе происходил процесс осмысле-
ния себя как неотъемлемой части «мы». В то же
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время действовали бинарные оппозиции. Деле-
ние на «свой» и «чужой» свидетельствует о про-
цессе самоотстраненности, определенной степе-
ни отчуждения от всего другого буржуазного
мира. Такой советский коллектив представлял
собой некоторую замкнутость, живущую по сво-
им социалистическим законам.

Советский человек жил в мире, подчиненном
мифологизированной идеологии. Она упорядо-
чивала все стороны его жизни и определяла для
каждого социальную роль, выявляя соответству-
ющие характеристики деятельности, вырабатывая
качества, необходимые для выполнения «соци-
ального заказа», и производя отбор таких инди-
видов, которые более всего подходили для дан-
ной деятельности (например, появление партий-
ной номенклатуры). Мифологизированная иде-
ология влияла на мотивацию поступков, побуж-
дений, взаимоотношения, деятельность, удовлет-
воренность ею, систему ценностей, моральное
состояние. Она определяла социально-психоло-

гический характер социума. Через призму ми-
фологизированной идеологии осуществлялся от-
бор нужной информации, шел анализ информа-
ции и выбор действий. В ней содержатся и ин-
формация, и инструкция, и мотивация, и ценнос-
тные критерии; через нее общество приходило
к принятию решения.

С другой стороны, часть общества восприни-
мала такой процесс как вживание инородного тела
в социальный организм. Это является следстви-
ем того, что сознание человека часто восприни-
мало советскую действительность как искусствен-
ное состояние и стремилось выйти за рамки офи-
циальной идеологии. Результатом этого, возмож-
но, стало появление диссидентства.
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Главной особенностью современного
 этапа развития человечества является
 универсализация социальных процес-

сов и превращение мирового сообщества в гло-
бальный социум – рационально организованный
способ коллективной жизнедеятельности людей,
направленный на удовлетворение их общих и лич-
ных потребностей на базе общественного интел-
лекта. Логика общественного интеллекта превра-
щает естественноисторический процесс в соци-
альное пространство проектно-конструктивной
деятельности людей, в действительный способ
реализации их разумной коллективной свободы.
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Перспективно ориентированное национально-
государственное сообщество должно постоянно
развивать свою социальную структуру и спосо-
бы деятельности в соответствии с законами все-
мирного разума. Развитие России сегодня напря-
мую зависит от интеллектуальных потенциалов
ее общественной практики, определяется полно-
той научных знаний и совершенством образова-
тельных программ по распространению высших
достижений мировой цивилизации в новых поко-
лениях россиян. Весьма актуальной для будуще-
го России является задача концептуальной про-
работки практических возможностей интеллекту-
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ального самоопределения российского общества
в контексте глобальных тенденций современной
цивилизации.

1. Коммуникативная парадигма интеллекту-
ального самоопределения современного гло-
бального социума. Глобализация социальных
процессов ведет к возникновению в центрах уп-
равления общественной жизнью идейного конф-
ликта между корпоративным и всемирным разу-
мом человечества, идеологией частного и всеоб-
щего интереса, технократической программой
формирования корпоративно-бюрократического
социума силой принуждения и гуманистической
стратегией развития гражданского социума на
основе логики убеждений.

Всеобщей границей разумного самоутверж-
дения человека в мире служит материя Языка:
представляя идеальные основы совместной жиз-
ни людей, она определяет коммуникативные воз-
можности саморазвития мирового социума как
социально-исторического пространства духовно-
го взаимодействия национально-государственных
языков всемирной человеческой цивилизации. На
фоне исторических успехов Человека Разумного
стратегическим ресурсом совершенствования
национальных сообществ оказывается языковой
инструментарий взаимного общения людей, оп-
ределяющий осмысленный горизонт их повсед-
невной практики в соответствии с уровнем ин-
теллектуального развития всемирного социума.
Языковые коммуникации получают в философ-
ском самосознании современной эпохи все бо-
лее фундаментальные интерпретации как интел-
лектуальный ресурс общества, практический ка-
нон гражданского строительства, как идейный
стержень исторического процесса и концептуаль-
ная основа созидательных возможностей обще-
ственной практики [2; 3; 5; 9; 11; 12; 16; 17]. Перс-
пективным направлением в осмыслении логики
развития современного российского социума
становится теоретическая разработка вербально-
коммуникативных ресурсов общественной прак-
тики, углубление концептуальных оснований язы-
ковой политики российского государства, фор-
мулирование языковой стратегии совершенство-
вания общественного интеллекта России [7; 10].

Стратегия вхождения России в глобальный со-
циум предусматривает фундаментальные измене-
ния ее социально-экономической структуры на
основе генерализации информационных ресурсов
современной цивилизации, в соответствии с логи-

кой интеллектуальной консолидации мирового
сообщества XXI века. Интеллектуальная «перезаг-
рузка» государственной программы социально-
экономического развития в контексте общемиро-
вых процессов предполагает приоритетную раз-
работку инновационной кадровой системы обще-
ственного воспроизводства на базе широких пол-
номочий гражданского общества [4]. Энергетичес-
ким центром интеллектуальной перестройки ста-
новится образовательная система: «…важнейшим
конкурентным преимуществом, – подчеркивает
Президент РФ, – являются знания, …интеллекту-
альное превосходство, умение создавать вещи,
нужные людям. …В течение ближайших десятиле-
тий Россия должна стать страной, благополучие
которой обеспечивается… интеллектуальными
ресурсами: «умной» экономикой, создающей уни-
кальные знания, экспортом новейших технологий
и продуктов инновационной деятельности» [14].

2. Образовательная стратегия интеллекту-
альной модернизации России в ХХI веке. Веду-
щим звеном в осуществлении программы интел-
лектуальной модернизации России в ХХI веке
должна стать общегосударственная система на-
ционального образования, обеспечивающая це-
лостность духовных ресурсов общества в контек-
сте актуальных проблем его исторической жиз-
ни. «…не сырьевые биржи должны вершить судь-
бу России, – подчеркивает Д. Медведев главный
потенциал исторического обновления, – а… наш
интеллект, трезвая самооценка, …чувство соб-
ственного достоинства, предприимчивость» [14].
Духовной предпосылкой успешности интеллек-
туальной революции в образовательной сфере
воспроизводства российского социума является,
по мнению Президента, идейное укрепление
нравственного фундамента общественной прак-
тики высшими ценностями [14].

Глобальный дух современного социума тре-
бует в реализации программы инновационного
развития общества прежде всего разработки оп-
тимальной модели образовательного процесса
как целенаправленного воспроизводства интел-
лектуальных ресурсов населения на базе обще-
человеческих ценностей. Перспективная система
современного образования ориентируется на
духовное единство человеческого рода, на уни-
версальные принципы разумного существа че-
ловека, освобождающие людей от природной за-
висимости и раскрывающие гуманистический
дух всемирно-исторического процесса.
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Различие образовательных стратегий пред-
ставлено в двух моделях образовательного про-
цесса – суммативно-механической и целостно-
органической, проблемно-реактивной и креатив-
но-перспективной, компетентостно-технократи-
ческой и коммуникативно-гуманистической. Тех-
нократический способ воспроизводства духовно-
го потенциала обеспечивает стратегию догоняю-
щей модернизации социальной системы: ее ди-
намика становится следствием кризисных напря-
жений, а содержание образования оказывается
интеллектуальной репродукцией перезревших
социальных проблем, множеством разрозненных
фактов в виде «угроз и вызовов». Гуманистичес-
кая модель образования руководствуется в прак-
тике не полем проблем, а проектом интеллекту-
ального совершенствования личности в свете
социального идеала и носит синергетический ха-
рактер, обусловленный идеальным смыслом «со-
вершенного» бытия. Технократическая стратегия
превращает образование в механический процесс
присвоения готовых рецептурных «знаний» о спо-
собах разрешения локальных проблем. Креатив-
ный способ мышления нацеливает образователь-
ный процесс на развитие творческих способнос-
тей человека, который стремится не допустить
возникновения «проблем». Не множественность,
а цельность определяет дух гуманистического
образования, т.е. воспроизведение духовного
опыта на основе универсальных требований выс-
ших ценностей совместной жизни людей. В осно-
ву перспективной системы образования должна
быть положена не проблемная, а коммуникатив-
ная модель образовательного процесса, настро-
енная на достижение взаимопонимания в обще-
стве, на воспроизведение целостного, гармонич-
ного социума.

3. Гражданский эталон глобального социума.
В свете гуманистической перспективы мирового
развития решение генеральной задачи создания
полноценного резерва управленческих кадров
в программе интеллектуальной модернизации
России предполагает совершенствование демок-
ратических институтов. Практическим эталоном
демократизации общественной жизни выступа-
ет гражданское общество, т.е. добровольное объе-
динение людей, основанное на разумном само-
определении личности. Первым шагом на пути
гражданского самосовершенствования российс-
кого социума должно стать изменение системы
оценок валидности общественного интеллекта.

Теперь российскому обществу нужны нестандар-
тность и гибкость мышления, инициативность
и мобильность, готовность рисковать и брать на
себя ответственность, умение договариваться
и сотрудничать. Автономизация личности на ос-
нове общественного интеллекта требует расши-
рения границ и совершенствования способов
оперативного взаимодействия власти и граждан-
ского общества, предполагает работу в режиме
полилога, открытости, диктует необходимость ге-
нерализации в руководстве общественной прак-
тикой не столько формально-юридических, сколь-
ко духовно-нравственных императивов.

Сформулированный российской властью зап-
рос на креативные качества личности предпола-
гает стимулирование индивидуальных способно-
стей граждан в развертывании общественной
практики, отказ в социальном управлении от «вер-
тикально-бюрократической» модели, актуализа-
цию в системе оценок социального качества ин-
дивида коммуникативных способностей как сви-
детельства универсальной гибкости его интеллек-
туальных ресурсов в совместной деятельности.
Компетентностная модель социальной оценки
направлена на формирование «профессионалов-
исполнителей», коммуникативная модель обес-
печивает становление «профессионалов-руково-
дителей», подчиняет политическую волю социу-
ма духовно-нравственным качествам личности.

В атмосфере интеллектуальной настройки
нового стиля управления российским социумом
формируется новый идеал гражданина России.
Для поддержания социальной стабильности в ми-
ре глобальных коммуникаций, устранения угро-
зы дезинтеграции страны под информационным
давлением глобального социума необходимо
воспитать идейно убежденную личность, действу-
ющую на основе национального идеала в согла-
сии с общемировыми стандартами. Образова-
тельные программы должны быть нацелены на
культивирование в специалистах востребованных
временем нравственных качеств творческой сво-
боды и гражданской ответственности.

Успех в реформировании организационно-
технологической базы российского социума свя-
зан не только с построением новой концептуаль-
ной модели социального управления, но и с про-
работкой ряда социальных проблем, препятству-
ющих совершенствованию гражданского обще-
ства в России: 1) преодолением экстенсивной стра-
тегии развития российской экономики, ориенти-
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рованной на эксплуатацию природных ресурсов;
2) концептуальным моделированием общеисто-
рической логики развития страны, выражающей
ее общественный интеллект и представленной
в научно-философских версиях социального про-
ектирования; 3) укреплением нравственного фун-
дамента социокультурной жизни граждан России,
поддерживающего их духовную идентичность
и обеспечивающего устойчивость социальной
традиции в созидании совместного будущего;
4) нравственно-правовым просвещением обще-
ства; 5) идейной консолидацией элит на базе об-
щественного идеала свободной и интеллектуаль-
но развитой личности, направляемой в своих дей-
ствиях высшей гражданской добродетелью.
«…чтобы государство представляло собой проч-
ное единство, – подчеркивал в свое время
П.И. Новгородцев идеальные основы социальной
жизни, – оно должно утверждаться на общем ува-
жении и общей любви к своему общенародному
достоянию и… в глубине своей таить почитание
своего дела, как дела Божия» [13, с. 215].

4. Идейное кредо гражданских добродетелей
российского социума. Глобальные проблемы со-
временной цивилизации – это прежде всего кри-
зис интеллектуальных сил общества, связанный
с падением качества общественного интеллекта,
утратившего перспективные ориентиры духовно-
го развития человечества. Задача оптимизации
социального управления переходит на пороге
третьего тысячелетия в качественно новую фазу
«менеджеризма» как стратегии принятия управ-
ленческих решений на основе интеллектуальных
возможностей глобального социума в проекти-
ровании социального будущего. Феномен «ме-
неджеризма» свидетельствует, что эффективность
социального управления определяется глубиной
гражданского самоуправления. Только «чело-
век, – подчеркивает Аристотель нравственные ос-
новы общественной жизни, – способен к воспри-
ятию таких понятий, как добро и зло, справедли-
вость и несправедливость и т.п. А совокупность
всего этого и создает основу семьи и государства»
[1, с. 379]. В российском обществе «менеджеризм»
как интеллектуальный стиль общественной жизни
оказался исторически востребованным и являет-
ся универсальной компонентой социально значи-
мого профессионального образования.

Основой нового стиля становится коммуни-
кативная модель социального самоуправления
гражданского населения на основе общечелове-

ческих, социально-нравственных и интеллектуаль-
ных ценностей. Идейно-стратегическим ядром
демократической программы социальных преоб-
разований выступает универсальная система вер-
бальных средств конструктивного общения граж-
дан как свободных личностей, претворяющая ду-
ховную сущность человека в действительность
одухотворенного социума. Правильный выбор
базисной коммуникативной модели является глав-
ной предпосылкой идейной консолидации обще-
ства. Естественный язык межличностного обще-
ния дает возможность человеку познать самого
себя и стать самим собой, т.е. существом разум-
ным, способным преодолеть кризис цивилизации
творческой силой общественного интеллекта. Глав-
ный ориентир совершенствования системы соци-
ального управления в России – это генерализация
коммуникативного фактора социальных взаимо-
действий, направленного на культивирование ин-
теллектуального ресурса в жизни социума.

Продуктивность совместных усилий россий-
ских граждан в созидании достойного будущего
будет зависеть от их интеллектуальной зрелости,
от нравственной способности руководствовать-
ся в своих действиях общим, государственным,
интересом, требованием коллективного разума
в претворении общего блага и социальной спра-
ведливости. «Государство, – по мысли Гегеля, –
есть обладающая самосознанием нравственная
субстанция – соединение принципа семьи и граж-
данского общества» [6, с. 350]. Нравственную ус-
тановку суверенной личности на выполнение граж-
данского долга И.Кант выразил в формуле «кате-
горического императива», четко обозначив идей-
ный канон гражданского поведения как сознатель-
ного соблюдения требований общественного иде-
ала: «…поступай так, чтобы ты всегда относился к
человечеству и в своем лице, и в лице всякого дру-
гого так же, как к цели, и никогда не относился бы
к нему только как средству» [9, с. 270].

Эта нравственная максима гражданского по-
ведения личности обретет практическую власть
в управлении российской действительностью,
когда наполнится чувством любви, служащей
высшей мерой нравственных добродетелей рус-
ской жизни. Сила любви как движущий мотив
жизнедеятельности обретает земную цельность
в любви к отечеству, в национальной консолида-
ции граждан на основе высших ценностей исто-
рической жизни. Лишь консолидация в одухотво-
ренное национально-государственное сообще-
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ство может служить подтверждением творческой
полноты русского интеллекта, действительным
выражением личного и гражданского достоин-
ства русского человека. Жизнеутверждающий,
исторически перспективный патриотизм росси-
ян интернационален по своей общечеловеческой
сути, стремится к освоению и сохранению духов-
ных богатств всех народов.

Соборность – вот практическое кредо россий-
ского социума в претворении будущего. Конеч-
ный идейный смысл нравственной установки
россиян в мировой истории был выражен требо-
ванием Льва Толстого «непротивления злу наси-
лием». Принцип ненасилия в руководстве обще-
ственной практикой требует от человечества мак-
симальной концентрации созидательной энергии,
практического утверждения в мире Человека Ра-
зумного как одухотворенного, творческого суще-
ства, наделенного высшим даром божественной
свободы. Главный завет Л.Н.Толстого современ-
ному человечеству – это призыв к реализации
креативного стиля коллективной жизни на осно-
ве духа взаимной любви: «…признание закона
любви высшим законом жизни человеческой и…
руководство поведения, вытекающее из христи-
анского учения о любви, …неизбежно влечет за
собой полное изменение установившегося уст-
ройства жизни не только христианских, но всех
других народов мира» [15, с. 148].
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Категории представляют собой поня
 тия предельной степени абстракции
 в рамках какой-либо сферы рефлек-

сивного познания. Понятие есть выражение наи-
более существенных свойств, связей, отношений
признаков, присущих некоему классу познавае-
мых предметов. Класс существенно познаваемых
предметов, объединенных понятием, составляет
его объем. Лексема, обозначающая понятие, пред-
ставляет собой термин той области рефлексии,
к которой относится понятие.

Предметы, познаваемые эстетикой, обнару-
живают себя в чувственно-эмоциональных реак-
циях, различных по модальности и интенсивнос-
ти, но обязательно оставляющих в долговремен-
ной памяти информацию, готовую к воспроиз-
ведению в аналогичной ситуации. Эстетические
реакции, называемые так в результате историчес-
ки предварительной демаркационной предикации
от греческого слова aisthesis, обозначавшего все
богатство чувственного знания, представляют
собой, таким образом, различные по модальнос-
ти и интенсивности формы органического уясне-
ния, адекватных формам внешних или внутрен-
них познавательных вызовов, представляющих
собой стимулы этих реакций.

Эстетика, таким образом, имеет предмет реф-
лексии в области познания, в той его разновидн-
сти, которая составлена из форм первичного в от-
ношении слова и, тем более, понятия жизнен-
ной органической ориентации. Эстетика изуча-
ет формы того, как спонтанно откладывается
в долговременную память в результате интуи-
тивного уяснения для адаптации и спонтанно вы-
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зывается из нее в аналогичном случае органи-
ческая чувственно-эмоциональная информация.
Эстетика в этом смысле отличается от других
форм уяснения, связанных со словом и даже
с продуцированием и транслированием понятий
и также, в целях исторически предварительной
демаркации, предикатированных через греческое
слово noesis.

Кант, с которого началась вторая фаза эксп-
лицитного развития эстетики1 (она, собственно,
именно поэтому и началась), в предисловии
к первому изданию своей первой «Критики»
(«Критика чистого разума», 1871) первым делом
отчетливо разводит то, как он может вообще
сделать для читателя ясным свое сообщение,
поскольку для него всякое познание принадле-
жит психике субъекта и немыслимо вне по-
мышления диспозиции этой психики. Кант хо-
тел бы, чтобы его послание сделало присущей
психике читателя ясность в фундаментальных
философских вопросах, поэтому он озабочен
коммуникативным вопросом о том, как его по-
слание может способствовать установлению
этой ясности читателем.

Для этого автор «Критики чистого разума»
подвергает анализу ясность как форму диспози-
ции психики субъекта, отвечающей на опреде-
ленный познавательный вызов. В данном случае
таким вызовом мыслится сам текст «Критики».
Принципиально характерных форм такой диспо-
зиции в отношении всякого вызова, и этого в том
числе, оказывается две: «Наконец, что касается
ясности, то читатель имеет право требовать преж-
де всего дискурсивной (логической) ясности по-
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средством понятий, а также интуитивной (эс-
тетической) ясности посредством созерца-
ний…»2.

Автор «Критики чистого разума» вынужден
оказать, сообразно ожидаемому результату
в психике читателя, выбор в пользу одной из этих
форм ясности: «О ясности посредством понятий
я позаботился в достаточной степени; это касает-
ся сути моей цели, но и было случайной причи-
ной того, что я не мог в достаточной степени удов-
летворить второму, правда не столь строгому, но
все же законному требованию. На протяжении
всей своей работы я почти все время колебался
в этом отношении»3.

Кант замечает, что воздействие на созерцание
через пояснения in concreto, детализацию рас-
суждений примерами не затруднили бы для чи-
тателя распознавание структуры системы и ус-
мотрение «единого принципа целокупности спе-
кулятивных знаний» (здесь Кантовы выражения
выделены нами. – С.Д.). Поэтому Кант формули-
рует свое результирующее к эстетической яснос-
ти как возможному коммуникативному средству
в его тексте: «Такое облегчение, конечно, прият-
но но здесь оно могло бы повлечь за собой нечто
противоречащее поставленной мной цели»4.

Не только в первой «Критике», но и в двух
последовавших – «Критике практического разу-
ма» (1788) и «Критике способности суждения»
(1790) Кант не изменил этому своему выбору.
Даже анализируя собственно эстетическую спо-
собность суждения в третьей «Критике», где это
выглядело бы наиболее уместно, он благопо-
лучно уклоняется референций in concreto. Од-
нако, несмотря на то что все три «Критики» апел-
лируют к дискурсивной ясности, все они посвя-
щены ясности эстетической, хотя и в разном
отношении.

Для Канта единственный и самодостаточный
интерес всегда заключен в отдельном человеке,
в необходимых мотивах его морально совершен-
ного поведения.

«Критика чистого разума» обращена к тому,
что вообще может случаться человеку знать,
быть так или иначе – эстетически или дискурсив-
но – ясным. Выяснение принципиальных границ
и ресурсов познания начинается с его происхож-
дения, которое заключено в чувственности: «Вся-
кое мышление… должно в конце концов прямо
(directae) или косвенно (indirectae) через те или
иные признаки иметь отношение к созерцаниям.

Стало быть, у нас – к чувственности, потому что
ни один предмет не может быть нам дан иным
способом»5. «Критика чистого разума» откры-
вается именно выявлением первичных форм чув-
ственной ориентации, которыми оказываются
формы явления. «При этом исследовании обна-
руживается, что существуют две чистые формы
чувственного созерцания как принципы априор-
ного знания, а именно пространство и время.…»6.
Рассмотрением чистых априорных форм эстети-
ческой, или априорных принципов чувственнос-
ти, как раз и занимается первая часть первой «Кри-
тики», точно названная Кантом трансценден-
тальной эстетикой7.

«Критика практического разума» выявляет
необходимое универсальное содержание мо-
рального закона, а также то, как именно это со-
держание представлено в психике индивида.
Представлено оно в сложной эстетической ре-
акции, возвышающей созерцающего моральный
закон субъекта над величием физического про-
извола. В заключение второй «Критики» Кант
дает проникновенное, трансцендентально и пси-
хологически точное8 описание этой реакции,
которое затем в «Критике способности сужде-
ния» будет положено им в основу аналитики
возвышенного.

В результирующей «Критике способности
суждения», назначение которой было в том, что-
бы, связав две первых, обнаружить структуру
системы его философии, Кант также воздержи-
вается от эстетической ясности как коммуника-
тивного приема, несмотря на то что в одной из
двух ее частей является критика эстетической
способности суждения, наряду со способнос-
тью суждения телеологической.

Анализ способности суждения в применении
к базовым эмоциям, прекрасному и возвышен-
ному, а затем и к невозможному без них целепо-
лаганию, сводит «обе части философии в единое
целое», как говорит об этом Кант во введении
к третьей «Критике», манифестируя структуру
системы своей философии в специальной таб-
лице9. Эта манифестация весьма характерна, так
как дает нам знать о том, что Кант все же видит
необходимость прибегнуть к этому виду ясности
тогда, когда дискурсивная ясность уже себя ис-
черпала – применительно к целокупности спе-
кулятивной философии.

Это обращение к манифестации при завер-
шении системы глубоко закономерно: Кант при-
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бегает к нему потому, что целое системы дей-
ствует иначе нежели ее части – не логически, а эс-
тетически, и форма эстетического переживания
здесь есть красота в познаниях разума. Само-
рефлексивность выделения этого вида красоты
прекрасно выразил тонкий знаток философии
Канта А.В. Гулыга: «Кант показал, что эстетичес-
кое чувство, художественная интуиция – слож-
ная интеллектуально-нравственная способность.
Чтобы насладиться красотой предмета, надо оце-
нить его достоинства. Иногда это происходит сра-
зу, а иногда требует времени и усилий. Чем слож-
нее предмет, тем сложнее, специфичнее его оцен-
ка. Научная красота существует только для спе-
циалиста, знающего свое дело. Всеобщность эс-
тетического суждения состоит не в его непосред-
ственной общезначимости, а в сообщаемости,
в том, что, затратив силы, любой человек может
до него добраться»10.

Указанные соображения относительно роли
эстетических категорий в философской системе
Канта, с работ которого начинается фаза теоре-
тической консолидации эксплицитной эстети-
ческой рефлексии, относятся именно поэтому
к статусу эстетических категорий вообще.
Критическая позиция Канта в отношении позна-
ния, ключевая роль критики истоков всякого че-
ловеческого знания, которую приобрела в этой
позиции эстетика, подняли ее на беспрецедент-
ный ранее и сохранившийся в дальнейших фазах
развития философско-теоретический уровень.
Авторитет Канта в эстетической рефлексии в этом
отношении не подвергается сомнению11. Кант
в действительности первым открыто и основа-
тельно поставил эстетику на соответствующее
место базисной эпистемологии философии, сде-
лав в результате этого шага философию соот-
ветствующей современному типу культурной
психики человека12.

В такой философии современного типа, к ко-
торому история философствования пришла в ре-
зультате своего многовекового развития, эсте-
тические категории могут выражать только
наиболее существенные признаки, свойства
и отношения базовых интеллектуально ориен-
тирующих эмоций человеческого субъекта13.
Следовательно, далее в качестве категориально-
го наследия философской эстетики мы можем с
должным основанием рассматривать случаи вы-
ражения в пропедевтических14 понятиях фило-
софии модусов интеллектуально-ориентирую-

щих эмоций, в высокой степени распростра-
ненных у людей во все эпохи и на всех культур-
ных территориях.
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гает свои усилия? Вместо того, чтобы понимать
природное как противостоящее культуре или еди-
ное с ней, надо уяснить главное – сам смысл эс-
тетического опыта, то, что его основывает и что
он сам основывает. Сошлемся здесь на авторитет
Канта: то, что делает возможным эстетический
опыт, это всегда вопрос о критике, которой мож-
но подвергнуть сначала феноменологию, а затем
и онтологию. Другая забота Канта – определение
того, что делает возможным этот опыт и каким
образом он гарантирует поиск истины и свиде-
тельствует о моральном признании человека.
Таково – в вольном пересказе – содержание “Кри-
тике способности суждения”» (Дюфрен М. Вклад
эстетики в философию // Феномен человека.
Антология. – М., 1993. – С. 342).

Эстетические категории как необходимые формы теоретического знания
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12 Эта оценка Канта является результатом внут-
реннего переживания его философии ключевы-
ми философами ХХ века, из которого, соответ-
ственно, появились их собственные концепции.
См., например: «Десять лет я жил философией
Канта: я дышал ею, как воздухом, она была моим
домом и заточением. Я сомневаюсь, что можно
вполне постигнуть смысл нашего времени, если
не поступить подобным образом. В творчестве
Канта содержатся решающие секреты современ-
ной эпохи, ее достоинства и границы» (Ортега-
и-Гассет Х. Кант. Размышления по поводу двух-
сотлетия (1724–1924) // Феномен человека. Анто-
логия. – М., 1993. – С. 221).

13 Вновь сошлемся для демонстрации распрост-
раненности и оправданности подобной оценки на
рефлексивное отношение к Канту одного из клю-
чевых философов ХХ века: «Философия Канта яв-
ляется «критической». Она указывает, каким обра-

зом каждая форма должна наполниться содержа-
нием. И сама эта философия в целом не может стать
философией иначе, чем через соответствующее ей
наполнение исповедующим ее человеком; Кант
называет такую философию пропедевтикой» (Яс-
перс К. Радикальное зло у Канта // Феномен чело-
века. Антология. – М., 1993. – С. 169.

14 Интересно, что А.В. Гулыга, на которого мы
уже ссылались как на тонкого знатока Канта, по-
лагал, что и методически эстетика, и, в первую
очередь эстетическое учение Канта, должны стать
эпистемологической пропедевтикой для совре-
менного человека, изучающего философию:

Нам представляется такое соображение более,
чем обоснованным, и мы также имели случай
высказаться на этот счет (см.: Дзикевич С.А. Вве-
дение в философию. – М., 1998; Дзикевич С.А.
Эстетика онтологии. Эпистемологическая анали-
тика знания бытия. – М., 2006).

Либеральная, индивидуалистическая
 идеология, играющая у нас сейчас по
 иронии исторической судьбы руково-

дящую роль, навязывается нашему обществу как
якобы единственно нормальная, истинная, разум-
ная. Противостоящая ей и активно вытесняемая
ею социалистическая, коллективистская идеоло-
гия объявляется утопической, ложной, не имею-
щей реальных, объективных оснований. Можно
ли ставить вопрос об истинности и ложности иде-
ологии? И если да, то каким образом его можно
решить?

Как понимали еще древние мыслители, люди
по своей общей природе – существа социальные.
Социальность – это закон существования всего
живого, являющийся формой проявления ассо-
циативности как универсального закона приро-
ды. Давно опровергнуто мнение, что в мире жи-
вотных царит «зоологический индивидуализм».

М.Г. Зеленцова, Е.С. Павлова

О ПОДЛИННОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
(ИНДИВИДУАЛИЗМ ИЛИ КОЛЛЕКТИВИЗМ?)

В статье доказывается, что коллективистская идеология, как наиболее гуманная, соот-
ветствует современной исторической необходимости перехода человечества от эпохи господ-
ства частной собственности к общественной, конкретно – от капитализма к социализму.

Ключевые слова: идеология, социальность, коллективизм, гуманизм, индивидуализм, либера-
лизм, частная и общественная собственность.

На самом деле в социумах животных имеет мес-
то взаимопомощь. Иначе, зачем бы они в них
объединялись? Люди унаследовали от своих жи-
вотных предков инстинкты и чувства взаимопо-
мощи, которые формировались в живой приро-
де в течение миллиардов лет. Очевидно, что они
очень глубоко заложены в человеческой психо-
логии и определяют фундаментальные свойства
общей природы человека. «Носителем» и опре-
делителем этой общей природы служит мораль-
ное (нравственное) сознание, под которым в дан-
ном случае имеется в виду сложное психическое
образование, включающее и подсознательную
сферу (инстинкты, привычки, интуицию), а так-
же определенные чувства, знания, стремления
и т.п. Нормальным в социальном смысле являет-
ся человек, соответствующий требованиям об-
щей человеческой природы, т.е. человек нрав-
ственный по своим качествам и поступкам.

ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА. ЭСТЕТИКА
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Конечно, социальный уровень – не единствен-
ный элемент общей природы человека, которая
не сводима к одному, пусть даже «самому важно-
му», его свойству. Она целостна и представляет
собой иерархию сущностей, или систему, элемен-
ты которой находятся в отношениях синергии [1].
Человек есть микрокосм, он заключает в себе все
богатство бесконечного процесса развития мате-
рии. Все его структурные уровни (физический,
химический, биологический, социальный) взаимо-
действуют, сохраняя при этом относительную ав-
тономию и находясь в отношениях соподчинения
(взаимоподчинения). Однако признание микрокос-
мичности человека не означает, что мы не можем
выделить в его целостной природе отдельные «сущ-
ности» или отдельные «атрибуты» человеческо-
го. К числу таких «атрибутов» принято относить
разум, свободу, любовь, творчество, духовность,
телесность и др. Социальность – ключевая харак-
теристика общей природы человека.

Главным выражением социальности челове-
ка в отечественной философии советского пери-
ода считалась практика – коллективная предмет-
ная деятельность, направленная на преобразова-
ние мира. Действительно, практика выступает как
наиболее яркая специфическая черта человечес-
ких существ, но она не тождественна социально-
сти, не выявляет ее сути. Социальность (в широ-
ком смысле слова) свойственна и животным, на
что со всей определенностью указывают этоло-
гия и социобиология. По-видимому, социаль-
ность предшествует практике как специфически
человеческой деятельности, является ее фунда-
ментом. Сама коллективная преобразовательная
деятельность возможна лишь в условиях сфор-
мировавшейся социальности, т.е. коллективного
образа жизни и способности членов коллектива
подчиняться выработанным сообществом нор-
мам поведения [2]. Эти нормы составляют содер-
жание общечеловеческой морали.

Основные моменты, характеризующие сущ-
ность морали, выражаются известными каждому
понятиями добра и зла (аморального), долга, че-
ловечности (гуманности), справедливости, чело-
веческого достоинства, совести и др. Определить
эти понятия, в полной мере раскрыть их смысл
можно лишь в свете наиболее общей характерис-
тики сущности морали, которая содержится в фор-
мулировке основного морального закона (ОМЗ),
или, иначе, основного морального отношения
(ОМО). Мораль имеет две основные цели, на что

указывали еще древние мыслители: благо общно-
сти и благо личности. Согласно Канту, эти две цели
соединяются в одну, представляющую высшее
благо: единство долга и счастья. Исходя из этого,
ОМО можно определить следующим образом: это
отношение личности (как субъекта поступка)
к благу общности как к исходной и ведущей цели
(ценности), к личному благу как к конечной цели
и к их единству (сочетанию, гармонии) как к выс-
шей цели, высшему благу [3].

Неверно, что благо общественное всегда выше
личного. Но неверно и то, что, как сейчас часто
говорят, высшей ценностью является человек, его
личное благо. Это суждение имеет явно индиви-
дуалистический смысл: получается, что личное
выше общественного. К этому еще добавляют,
что человек имеет абсолютную ценность. В этом
случае всякое самоограничение, самоотвержен-
ность, тем более самопожертвование ради дру-
гого человека, группы людей или общества в це-
лом было бы немыслимо. Общественное и лич-
ное вообще не могут быть полностью, абсолют-
но разграничены. Они и различны, и тождествен-
ны. Все нормы морали общественно значимы,
установлены обществом, но не все они непос-
редственно относятся к благу целого, к общим
условиям жизни. Например, нормы (принципы)
гуманности, справедливости, уважения челове-
ческого достоинства относятся к благу индиви-
дов, имеют своей целью личное благо. В то же
время их целью является обеспечение единства
личного и общественного и благодаря этому –
прочности и устойчивости социума, т.е. общего
блага. Значит, обе цели морали неразделимы, и не
что другое, как их единство, может быть ее выс-
шей целью. Общее же и личное благо могут быть
высшими лишь относительно и ситуационно,
поскольку их достижение служит условием дос-
тижения абсолютно высшей цели.

Моральный идеал, истинное понимание ко-
торого вырабатывается в процессе осознания
ОМЗ (ОМО), – это идеал не только нравственно
совершенной личности, но и совершенного об-
щества. В таком обществе достигаются две глав-
ные цели человеческого существования: гармо-
ничность и прочность социума, благоприятные
условия для полноценной жизни всех его членов,
для благополучной, счастливой жизни каждого.
Это возможно лишь в том случае, если в обще-
стве обеспечивается социальное равенство, если
оно (общество) является справедливым и гуман-

О подлинной природе человека (индивидуализм или коллективизм?)
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ным. В этой связи необходимо отметить огром-
ную историческую роль представления людей
о справедливости. Справедливость включает и мо-
мент неравенства, но в ее основе лежит идея ра-
венства. Конечно, степень равенства должна по-
ниматься с учетом исторических условий. Но, во
всяком случае, справедливое общество не может
допускать, чтобы какая-то часть населения жила
в нищете, в бесчеловечных условиях, в то время
как в стране имеются материальные возможнос-
ти устранения этого нетерпимого с точки зрения
нормального человека положения.

Но достижим ли моральный идеал? Ведь что-
бы стремиться к моральному состоянию обще-
ства, люди сами должны быть моральными, но
быть такими они могут лишь в том случае, если
сформированы в морально совершенном обще-
стве. Ясно, например, что в наших теперешних
условиях воспитать таких людей в массовом мас-
штабе невозможно. К чему более склонны люди –
к добру или злу? Какова в этом отношении общая
природа человека? Как известно, на этот счет выс-
казываются прямо противоположные мнения.

На наш взгляд, нормальная социальная жизнь,
сотрудничество и взаимопомощь были бы невоз-
можны, если бы ведущую роль в жизни людей не
играло бы стремление к добру. Само понятие
«человечность» образовано от слова «человек»,
что означает, что нормальный в социальном
смысле человек может быть только добрым, мо-
ральным, т.е. гуманным, справедливым, совест-
ливым и т.д. С другой стороны, зло существует,
и возможность возникновения тенденции к злу
коренится в инстинкте самосохранения, свой-
ственном любому живому существу, в том чис-
ле и человеку. Значит ли это, что общая природа
человека заключается в единстве добра и зла, что
добро и зло – равноправные элементы челове-
ческой природы? По-видимому, ответ на этот воп-
рос должен быть отрицательным. Для нормально-
го человека характерно доминирование добра,
подчинение и подавление тенденции зла. Поэто-
му по своей общей природе человек добр и мо-
жет быть определен как «человек моральный».

Под определяющим действием экономичес-
кой необходимости история пошла таким путем,
который привел к возникновению и распростра-
нению зла, несправедливости, моральных поро-
ков. Как известно, это произошло вследствие пе-
рехода от общественной к частной собственнос-
ти на средства производства. В сфере экономики

на смену коллективизму пришел индивидуализм,
мораль начала вытесняться имморализмом
и аморализмом. Но необходимость утверждения
добра в отношениях между людьми, осуществле-
ния морального идеала, которую можно назвать
социально-этической необходимостью, не менее
фундаментальна, чем экономическая необходи-
мость, и она оказывает существенное, а в опре-
деленные моменты – огромное, решающее вли-
яние на ход истории. В современную эпоху век-
торы обеих необходимостей совпадают. Поэто-
му победа коллективизма над индивидуализмом
является неизбежной.

В Новое время индивидуализм получил свое
воплощение в либерализме и социальном дарви-
низме, которые вполне согласуются между со-
бой. В странах Запада либерализм уже давно был
заменен неолиберализмом, признающим важную
экономическую роль государства. Но у нас он
был принят на вооружение в первозданном виде
и стал идеологической основой «реформы», про-
водимой с начала 90-х годов, которая обернулась
для страны, ее народа настоящим бедствием.
Индивидуалистический характер либерализма
очевиден. В Программе партии «ДВР» Е.Т. Гай-
дара, этого, можно сказать, основателя новейше-
го российского либерализма, утверждалось, что
равенства не существует, что человек – «высшая
ценность», что «нам нужно не сильное государ-
ство, а сильные граждане». Но где в этих положе-
ниях логика? Если все люди – «высшие ценнос-
ти», то хотя бы в этом они равны. (На самом деле
они равны как люди, как представители вида «че-
ловек разумный», хотя это не исключает разли-
чий между ними.) Все ли граждане – «сильные»,
ведь есть и «слабые»? Если человек – «высшая
ценность», то все позволено? «Сильное государ-
ство» мешало, чтобы «сильные граждане» могли
обогащаться любыми способами вплоть до кри-
минальных? А при «слабом государстве» каж-
дый – за себя и никто – за всех. Так что можно не
сомневаться, что это – индивидуализм и соци-
альный дарвинизм, две стороны одной медали.

Нельзя согласиться с утверждением, что ин-
дивидуализм совпадает с гуманизмом, ибо он,
в противоположность коллективизму, признает
независимость личности от внешней власти, ее
коренную, абсолютную свободу. На самом деле
ни один индивидуалист не свободен от социаль-
ного бытия, не может существовать вне обще-
ства. Он только хочет пользоваться благами со-
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циума, ничего не давая ему взамен. Но ни одно
разумное общество не потерпит такой свободы
и сумеет доказать мнящему себя абсолютно сво-
бодным, что он глубоко заблуждается. Индиви-
дуализм не внесоциален, он порожден соци-
альными условиями, но его социальность сама
себя отрицает, выступает как антисоциальность,
враждебна обществу, противоречит общей при-
роде человека, движению к ее полной реализа-
ции, к достижению морального идеала. Подлин-
ная социальность совпадает с коллективностью.
Только коллективизм, если его понимать правиль-
но, человечен, ибо настоящий, прочный и добро-
вольный коллектив возможен лишь при том усло-
вии, что каждый в нем уважает человеческое дос-
тоинство всех, относится к ним как к равноцен-
ным себе, гуманно, справедливо. Такой коллекти-
визм неразрывно связан с гуманизмом, что выра-
жено, например, в понятии соборности. Значит,
в обществе, основанном на началах коллективиз-
ма (и только в нем), может реализоваться стремле-
ние людей к добру, к нравственному идеалу.

Гуманное, справедливое общество – это об-
щество, базирующееся на общественной соб-
ственности на средства производства, общество
социалистическое. Совершающийся в наше вре-
мя переход человечества к социализму кладет
конец мрачной, жестокой, противоестественной
с точки зрения закона развития всего живого и со-
циальной сущности самого человека эпохе су-
ществования частной собственности, войны всех
против всех, эксплуатации и угнетения большин-
ства социума его меньшинством. Народу России
возврат к социализму (разумеется, в его обнов-
ленном понимании) диктуется самой ее Консти-
туцией, и только этот возврат даст ей возможность
преодолеть тот общий кризис, который длится
с начала 90-х годов прошлого века.

Буржуазная экономика индивидуалистична
и поэтому «свободна» от морали (а значит, бес-
человечна), что признают без всякого сожаления,
выступая в наших СМИ, сами ее сторонники. Гра-
ница между этой экономикой и криминалом весь-
ма условна. В «Капитале» приводится мнение
журналиста о том, что ради прибыли капиталист
способен на любые преступления «даже под стра-
хом виселицы». Ясно, что буржуазная экономи-
ка накладывает соответствующий отпечаток на
все стороны жизни общества. Может ли либе-
ральная, буржуазная по своей сути, идеология
быть нормальной, правильной, совершенной?

Конечно, нет. Она ложна, абсолютизируя законы
рынка, видя в человеке лишь участника рынка;
она ложна в понимании общей природы челове-
ка, выдавая его за индивидуалиста; она амораль-
на, бесчеловечна; она реакционна, отстаивая от-
живающий свой век капиталистический строй.

При социализме общественная собственность
играет ведущую роль, поэтому ведущую роль
играют и общие интересы, общее благо, что со-
здает основу для превращения общества в под-
линный коллектив, для преобладания добра над
злом, для эффективного решения проблем мо-
рального воспитания и обретения моралью зна-
чения действительного регулятора общественной
жизни, поведения людей. Конечно, такое каче-
ственное повышение нравственного уровня со-
циума может осуществляться не автоматически
и не в короткие сроки, но в течение длительного
времени в результате совершенствования всего
строя общественной жизни и системы мораль-
ного воспитания. В результате социалистических
преобразований сознание и поведение людей
постепенно приходят в соответствие с требова-
ниями их истинной общей природы, с нравствен-
ным идеалом. Коллективизм укрепляется и раз-
вивается, индивидуализм преодолевается.

Социалистическая, коллективистская идеоло-
гия истинна в двух аспектах – общеисторическом
и современном: она соответствует фундаменталь-
ному закону социальности, выраженному в тре-
бованиях общей природы человека, которая пред-
ставлена в форме морального сознания; она со-
ответствует современной исторической необхо-
димости перехода человечества от эпохи господ-
ства частной собственности к общественной, кон-
кретно, от капитализма к социализму.

Исходя из сказанного, можно ответить на воп-
рос о правомерности моральной оценки тех или
иных исторических процессов, явлений, событий.
Такая оценка не только правомерна – она совер-
шенно обязательна. Она может быть объективно
истинной и строго научно обоснованной. Чтобы
признать это, надо понять, что мораль имеет свои
абсолютные законы, что ее субъективистская и ре-
лятивистская трактовка ложна и социально опасна.
Индивидуализм (и такая его форма, как либерализм)
разрушителен и для личности, и для общества; нор-
мальное, прочное и гармоничное общество, как и
соответствующая ему нравственная личность (в
массовом масштабе) могут существовать только на
основе коллективизма, в наше время – социализма.

О подлинной природе человека (индивидуализм или коллективизм?)
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Представители российского богословия
 по-прежнему негативно относятся
 к любому проявлению внутрицерков-

ной ереси, даже если «еретические» идеи отно-
сятся к довольно давнему прошлому.

На наш взгляд, идеи Нила Сорского о нестяжа-
нии церковным институтом и идейная позиция
Иосифа Волоцкого, оправдывающего «стяжание»
церковно-монастырских пастырей, сегодня, как
и в XV–XVI веках, актуальны. Церкви государство
сегодня возвращает здания соборов, монастырей
с огромными земельными площадями (и в этом
нет ничего плохого), но РПЦ не желает мириться
с проживанием на этой территории мирян, кото-
рые живут там десятилетиями (например, на тер-
ритории Соловецкого монастыря), с музеями,
которые сохранили хотя бы часть религиозных
ценностей (например, на территории Ярославс-
кого кремля). Руководители РПЦ заявляют о том,
что это сосуществование невозможно, что РПЦ
«не толерантна, а веротерпима». Конфликты меж-
ду населением и руководством РПЦ по поводу
именно стяжание довольно глубоки и серьезны.
Это лишний раз убеждает нас в необходимости
обращаться к истории русской мысли, чтобы
учиться на историческом опыте: не надо забы-
вать, к каким последствиям приводит тактика бес-
компромиссности и жестких способов решения
конфликтов.

В XV–XVI вв. Московская государственность
приобрела черты абсолютной монархии, в связи
с чем разрабатывались способы её укрепления,
религиозно-философские и политические концеп-
ции власти, отношений государства и народа. Все
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эти процессы сопровождались идеологической
борьбой различных слоев первого сословия (свет-
ских и церковно-монастырских землевладельцев),
выступлениями, сопротивлениями угнетенных
слоев против своих притеснителей. Многие со-
циальные силы в качестве своих лозунгов исполь-
зовали те или иные еретические учения. Бывало,
что, казалось, частное и узкое направление идео-
логической борьбы получало значительное рас-
пространение и непредвиденный результат.

Так, известно, что зародившееся как внутри-
церковное противостояние «иосифлян» и «нестя-
жателей» в виде богословских теоретических спо-
ров Нила Сорского и Иосифа Волоцкого вылилось
в политико-идеологическую борьбу сторонников
доминирования светской или церковной власти.

В дореволюционной науке по вопросу о зна-
чении в истории культуры Нила Сорского доми-
нировал взгляд на него как на человека святого,
славянофильствующей ориентации, как нрав-
ственно свободного и либерального мыслителя
(А. Правдин, О. Миллер, В. Соловьев, А.С. Ар-
хангельский, Н.К. Никольский и др.).

Вл. Соловьев, оценивая «великое значение»
Сорского, определял его в том, «что его теория
выдвигала на первый план значение личности»
и в этом смысле «осталась теориею даже для на-
шего времени» [1, с. 107, 108].

Характеристика Нила Сорского (1433–1508),
представленная в современной западной литера-
туре, подобна его традиционной русской xа-
рактеристикe конца XIX – начала XX в.

В советской историографии учению Нила
Сорского и его последователей придавалась со-
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циальная значимость: за идеями нестяжательства
видели классовую борьбу (Н.А. Казакова, И.У. Бу-
довниц, Я.С. Лурье).

Таким образом, личность и философские взгля-
ды Нила Сорского не были обойдены вниманием,
однако чаще всего его нравственная концепция
рассматривалась односторонне – лишь в плане
противопоставления идеям Иосифа Волоцкого.

Несмотря на все заимствования из византий-
ской литературы, Нил Сорский (здесь мы поддер-
живаем А.Ф. Замалеева, М.Н. Пиунову, Е.Н. Бу-
тузкину) создает свое оригинальное социально-
нравственное учение, представляющее собой
специфически русский, на наш взгляд, поиск ис-
тины через обращение к проблемам добра и зла,
правды и кривды, справедливости и лжи.

Нил Сорский приходит к убеждению, что мир
земной полон зла, несправедливости, ненависти,
стремления к удовлетворению лишь своих эгоис-
тических потребностей, что отвращает человека
от духовных устремлений и интересов.

Для Нила Сорского все нравственно-соци-
альные проблемы связаны непосредственно
с человеком, которому он отводит в этом мире
очень важную роль. Нил не рассматривает че-
ловека как простого исполнителя небесного
предначертания. Он в его учении и носитель,
субъект зла, заложенного в его теле-природе, но
он же – и субъект, которому подвластно зло.
Конечно, Нил не имеет в виду всемирное зло.
Но зло в себе самом, борьба с ним в себе самом
управляема человеком, и зло ему подвластно,
ибо перед человеком Богом поставлена цель со-
вершенствования, которая подразумевает вос-
становление утраченных вследствие обретения
греховности добродетелей. И именно от челове-
ка зависит, справится ли он со злом пороков в се-
бе или пойдет у них на поводу.

Подобная позиция часто расценивалась как
асоциальная и слабая. «Нил не борется с обще-
ственным злом, – пишет И.У. Будовниц, поддер-
живаемый Е.Н. Бутузкиной, – а смиренно обхо-
дит его, следуя евангельской заповеди: отойди от
зла и отвори благо» [2, с. 82]. Нил предлагает свою
социальную позицию и свой способ решения
проблемы зла и несправедливости в мире.

Уходя от этого мира в форме монашества, он
тем самым протестует против него и его прояв-
лений: насилия, жадности, эксплуатации, войн
и т.п. Когда каждый человек победит негативное
в себе, мир изменится. Конечно, это утопичес-

кие идеи изменения человека и мира, но самому
Нилу и его последователям это удалось сделать
в себе. В отличие от выступлений, призывов к вы-
сокой одухотворенности многих представителей
духовной, политической и культурной «элиты»,
купающихся в роскоши, как правило, не за счет
своих трудов, это не лицемерие, а принципиаль-
ная мировоззренческая позиция, доказанная соб-
ственным образом жизни.

Нил, сопротивляясь многомасштабной экс-
пансии церкви в общественную жизнь, утверж-
дает ранее традиционные принципы монашеской
жизни: невмешательство в жизнь мирян, отсут-
ствие высокомерия, сосредоточение на своем
внутреннем мире.

Нил Сорский выступал против непрерывного
роста имущества монастырей, а Иосиф Волоц-
кий, наоборот, утверждал право монастырей на
безграничное расширение своей экономической
силы, считая, что это богоугодное дело. А так как
светской власти усиление экономического могу-
щества церкви было невыгодно, она определен-
ное время поддерживала «нестяжателей» против
«иосифлян», выражавших претензию церкви на
ведущую роль в Московском государстве.

Нил Сорский большое место в жизни челове-
ка отводит молитве, сам учит «умной молитве»:
молитва сердечная и есть правильная. Он утвер-
ждал, что молиться словами – значит молиться
воздуху. Молитва, исходящая лишь от души, –
искренняя, а значит, верная. Задача монашества –
молиться, Слово Божие пропагандировать. Инте-
ресна прогрессивная позиция Нила Сорского в от-
ношении инакомыслия. Он не считает, что Свя-
щенному писанию надо слепо следовать: чело-
века с Богом соединяет душа, дух, а не буква. Ис-
тинная вера проявляется в делах, поступках, мо-
литве, скромном образе жизни.

Поэтому, полагает Нил, с инакомыслящим
вольнодумцем необходимо вступать в общение
не для обнаружения в нем врага, а для переубеж-
дения.

Не отступая от традиционной религии, Сорс-
кий внес в неё элементы рационального ума, со-
гласовывая разум человека с божественным про-
видением.

Однако Нил Сорский выступал не только про-
тив излишеств греховных, но и против излишеств
внешнего подвижничества – неразумного аске-
тизма и умерщвления плоти. Последователи его
идеи умной, чисто духовной молитвы высказы-

Традиционализм и конформизм в истории русской мысли
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вали, с точки зрения официальной церковной
идеологии, крамольные идеи о том, что лучше
оказать помощь людям, чем тратить средства на
излишнее украшение храмов.

В.Г. Иванов справедливо считает, что Нилом
Сорским была создана «одна из наиболее при-
мечательных систем классификации психических
свойств и моральных качеств» [3, с. 221].

Нил Сорский создает учение о страстях, пока-
зывает их генезис, дает их классификацию и пред-
лагает способы борьбы с ними. В 5-й главе свое-
го Устава скитского образа жизни Нил определил
восемь главных человеческих страстей, к которым
отнес такие склонности человека, как «чревообъ-
ядение, блуд, сребролюбие, гнев, безмерную пе-
чаль, уныние, тщеславие и гордость» [4, с. 81].
Очень важно с точки зрения развития отечествен-
ной мысли то, что Нил разделяет эти страсти в за-
висимости от вызывающих их причин на те, кото-
рые обусловлены природой человека, и те, кото-
рые ей противны. К первым он относит прежде
всего «чревообъядение и блуд». Другие, кроме
сребролюбия, также коренятся в человеческой
природе. Нил Сорский верно понимает, что борь-
ба со страстями – дело не простое, но это – цель
и сущность жизни человека. Нил разработал пять
ступеней преодоления страсти. При этом мысли-
тель пишет вполне в духе современной науки:
легче победить порок в его начале. Особенно это
касается сребролюбия, которое, укоренившись
и развившись в душе человека, может превратить-
ся в «злейшую из всех страстей». Позже эта мысль
найдет отражение во взглядах М. Грека.

При разделении форм страстей мыслитель
отталкивается от семи грехов, которые порожда-
ют страсти, как то отрицательное в человеке, с чем
каждый должен в себе бороться. Нил Сорский,
подробно описывая все этапы развития «страс-
ти», рассматривает их как независимые от чело-
века, способные к саморазвитию. Разум заботит-
ся о нравственном в человеке, страсти же подав-
ляют его волю или направляют не по пути совер-
шенствования духа. Именно поэтому Нил Сорс-
кий убеждает уничтожать страсть, подавлять её
в себе, помогать другим найти путь к Богу. Со-
гласно Нилу Сорскому, есть два средства борьбы
со страстными влечениями, чувствами: во-пер-
вых, отсечение, во-вторых, «умная молитва», мо-
литва, при которой человек настолько сосредота-
чивается духовно, что вступает в соединение с Бо-
гом. Таким образом, Нил Сорский хотя и не от-

рицает рационализм, но придерживается всё же
приоритета в познании откровения, т.е. полагает,
что разум очищается от страстей прежде всего
для того, чтобы быть в состоянии принимать биб-
лейские заповеди. Иначе погибнут и тело, и душа.

Нил взывал к высшим струнам души – к внут-
ренней свободе, к чистоте духовной направлен-
ности. Мудрствование, согласно Нилу, и есть от-
бор для разума «благопотребных впечатлений»,
способных пробудить в нем мечтание о боже-
ственном. Рассматривая различные виды страс-
тей, Нил считает, что мудрый разум, обратясь к мо-
литве, аскетическому образу жизни, способен
помочь человеку побороть их в себе.

В споре «нестяжателей» и «иосифлян» Сорс-
кий выступает вдохновителем первых. Он, как
и другие, нравственно страдавшие за мир и ищу-
щие истину русские мыслители, считает право
монастырей на владение землями и крестьянами
безнравственным. Не должен монах и церковь
владеть чем-либо сверх необходимого для аске-
тической жизни. Да и это имущество «одинокие»
должны сами создавать трудом праведным.

У Нила все идеи подчинены духовной сущно-
сти, духовной экзистенции человека. Истинное
человеческое бытие духовно. Аскетизм Нила ут-
верждает необходимость страдания (пережива-
ния, осмысливания, сочувствования) в жизни.
Можно сказать, что Нил утверждает нравствен-
но-духовную несамоуспокоенность переживания
своего бытия человеком. Духовный аскетизм
Нила Сорского вдохновлял многих представите-
лей ереси нестяжательства. Сорский обосновы-
вал нравственно-воспитательную роль духовен-
ства и еретически отрицал необходимость поли-
тической функции церкви.

Проблема нестяжательства в русской культу-
ре не столь проста. С одной стороны, есть требо-
вание секуляризации церковно-монастырского
богатства, с другой – предписание аскетизма в от-
ношении личной собственности монаха. После-
днее иногда признается и Иосифом Волоцким.

В XVI в. вопрос о селах, принадлежавших мо-
настырям, приобрел практическую значимость,
Нилу Сорскому и придали впоследствии значе-
ние идейного вдохновителя нестяжательства как
борьбы против крупной нетрудовой собственно-
сти монастырей.

В XV в. в русской истории имело место явле-
ние, которое, на наш взгляд, впоследствии могло
повлиять на внутрицерковную борьбу, доведшую
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в XVIII в. до раскола церкви. В среде православ-
ного русского духовенства не было единства в от-
ношении все той же проблемы взаимодействия
церковной и светской власти: священники, искав-
шие по тем или иным причинам опору в вели-
кокняжеской власти, поддерживали усиление её
самодержавных устремлений, «воинствующие»
же церковнослужители пытались либо встать над
мирской властью, либо быть автономными по
отношению к ней.

Известный церковный деятель игумен Иосиф
Волоцкий принадлежал к сторонникам усиления
единовластия великокняжеской власти. Он про-
шел непростой путь развития и как церковного
иерарха, и как творческой личности.

В начале своего творческого пути Иосиф при-
давал большое значение институту монашества,
что находит отражение в его «Послании князю
о постригшемся человеке». Он вступает в поле-
мику того времени по поводу церковного иму-
щества (та же борьба «стяжателей» и «нестяжа-
телей») и довольно активно защищает право цер-
кви иметь своё имущество, связывая его с тем,
что церковь выполняет и социальные задачи.
Высказывая эту идею, Иосиф как бы говорит
о единстве церковного и государственного бытия.
Эта же идея пронизывает и его взгляды на царс-
кую власть. Обе стороны – и царь, и церковь –
служат делам как церкви, так и государства. По-
этому и светская, и церковная власть заинтересо-
ваны друг в друге. Однако сначала Иосиф возвы-
шал власть церковную, так как считал, что царь
больше заботится о земном, телесном, а монах –
о духовном. Так, пишет Волоцкий, царь принял
власть от Бога для телесного управления людьми,
а не духовного, поэтому и поклоняться ему дол-
жно лишь телесно, честь воздавая лишь царскую,
но не божественную. Царя, который не смог спра-
виться со своими страстями и греховными по-
мыслами, он называет не царем, а мучителем,
дьявольским слугой, чем снова отрицает боже-
ственное становление царской власти [5, с. 286,
287]. На эти идеи и опирались позже сторонники
старообрядчества.

Однако, решив непростую проблему статуса
своего монастыря с помощью московского кня-
зя Василия III (используя феодальное право зак-
ладничества), принявшего его под свою власть
и покровительство, Иосиф Волоцкий поменял
свои взгляды на прямо противоположные. Теперь
царя он называет «благочестивым», утверждает,

что власть его над державой дана Богом. «Вас бо
Бог, – пишет Иосиф, – в себе место избра над
земли и на своей престол вознес, посади, милость
и живот положи у вас» [5, с. 230]. Задача царя –
заботиться о подданных и спасать их от «тревол-
нений» телесных: от врагов, разбойников, обиды
и несправедливости – и от «треволнений» душев-
ных, а главное – от еретичества [5, с. 184]. Теперь
Иосиф, исходя из божественного происхождения
власти царя, утверждает, что царю должны под-
чиняться все христиане, включая духовенство.
И наказание, и прощение, и мирское, и церков-
ное – все вручил ему Бог. Следовательно, соглас-
но Иосифу, последнее слово и управление цер-
ковью принадлежит царю, а царский суд выше
святительского. Эти идеи Иосифа Волоцкого по-
могали укрепить единодержавную власть на Руси.
Обращаясь к удельным князьям, он, называя мос-
ковского князя государем всей Русской земли, тре-
бует подчиняться государю, ибо «работают» они
не на человека, а на «господеви» [6, с. 176].

Переходя к более глубокой богословско-фи-
лософской проблематике, Иосиф Волоцкий дает
оригинальное толкование Бога и человека.

Как и большинство средневековых мыслителей,
Иосиф Волоцкий не обходит проблему свободы
воли. Однако если большинство мыслителей
и в восточной, и в западной традиции решали эту
проблему в пользу провиденциализма Бога, то
Иосиф был одним из немногих, кто явно отошел
от подобного решения в пользу человека. Следуя,
видимо, идее Иоанна Дамаскина, византийского
богослова, Иосиф Волоцкий понимал человека как
существо одушевленное, разумное, самовластное,
подобное Богу. Но тогда и зло не может не быть
сущностным атрибутом Святой Троицы. Исходя
из этой идеи, Иосиф разработал учение об ухищ-
рении, о коварстве Бога. Если большинство как
западноевропейских, так и восточнохристианских
богословов и философов объясняли зло либо дья-
вольским наущением, либо греховностью челове-
ка, то Иосиф оригинален в объяснении и этой про-
блемы. Он полагает, что Бог действует не только
премудро, но и коварно. Уже само воплощение
в облике человеческом, согласно мыслителю, яв-
ляется делом дьявола – обманом («прехыщрени-
ем»). При этом Иосиф не был голословен, так как
считал, что в Писании достаточно примеров, под-
тверждающих коварство Бога. Мудрость, в том
числе и божественная, с его точки зрения, не про-
тиворечит коварству.

Традиционализм и конформизм в истории русской мысли
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А.Ф. Замалеев видит связь теории божествен-
ного коварства с политической реальностью того
времени [6, с. 178], чем объясняется необходи-
мость осмысления проблемы противоречий
в Писании. Иосиф Волоцкий считает противоре-
чивость текстов Ветхого завета с евангельскими
текстами кажущейся «лишь по причине зависи-
мости человеческих суждений от чувственного
бытия»: люди «не по воле святого духа разуме-
ють божественнаа писаниа, но по воле плоть-
стеи» [6, с. 178]. Отсюда можно сделать вывод
о возможном наличии духовного и естественно-
го рода разумений. Иосиф, исходя из того, что
человеческое существо плотское и духовной муд-
ростью не одаренное, считает, что духовный спо-
соб познания нам недоступен. Естественный же,
человеческий способ познания не дает полного
знания о сущности духовной.

Иосифлянство, идеологически обосновавшее
сильную власть монарха, идею централизации
власти, для своего времени сыграло положитель-
ную социально-политическую роль. Поэтому на
церковном Соборе великий князь московский
поддержал в конце концов «иосифлян» в споре
с «заволжскими старцами». Однако, упрочив
свои позиции, иосифлянство само становится
опорой мощной церковной иерархии, вызыва-
ющей недовольство и части духовенства, и тех
низов общества, которые осознавали несправед-
ливость экономического бремени, которое не-
сла им расширяющаяся и монополизирующая-
ся организация.

Таким образом, можно вывести следующую
закономерность в отношениях властных структур
различных общественных институтов: в данном
случае политического института (государства)
и социально-духовного (церкви). Когда высшие
статусные группы различных аспектов обще-
ственной власти стремятся укрепить свое влия-
ние в общественной жизни, они противостоят
друг другу, но стоит одной сфере власти стать
сильней и проявить экономическую поддержку
второй, рассчитывая на лояльность последней,

они выступают в форме тандема власти. В дан-
ном случае тандема светской и церковной власти.
Эта форма тандема сохраняется до тех пор, пока
светская власть уверена в поддержке со стороны
церковной власти, а последняя получает матери-
альные и идеологические дивиденды. Однако при
этом светская власть не нарушает абсолютные
рамки морали, что вызовет сопротивление цер-
ковной власти, правда при наличии в последней
сильного и мужественного духовного лидера.

В России, как правило, в случае подобных кон-
фликтов побеждала светская власть, имеющая
право на насилие.

В современных условиях установления в РФ
вертикали власти государство, на наш взгляд, от-
крыто поддерживает РПЦ (экономически: пере-
дача зданий с землей; социально: присутствие
политических лидеров на важнейших церковных
праздниках), как и РПЦ – политику государства.
Однако при этом нарушается со стороны РПЦ ее
основная сущность – религизно-духовное настав-
ничество, а не участие в политических делах го-
сударства и не укрепление своих экономических
позиций. В истории большинства государств (за
исключением Ватикана) последние мирились,
заигрывали, использовали церковь, пока она не
становилась экономически более сильной, чем
государство.
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Проблема идеального одна из самых
 сложных в философии, т.к. включает
 в свою структуру не только ряд со-

путствующих ей фундаментальных разработок
и практических задач из других областей знания,
но и непосредственно связана с гносеологичес-
кой стороной основного вопроса философии.
Именно на пути развития теории познания и ло-
гики эта проблема приобретает «превосходящий
статус» в философском осмыслении человечес-
кой психики и мышления. Что же касается её об-
щего историко-философского контекста, имею-
щего отношение к разработкам в области психи-
ческой деятельности и сознания, то следует ска-
зать о сформировавшемся особом дискуссион-
ном поле в отечественной литературе, включаю-
щем в себя тематические аспекты мышления,
пространственную соотнесённость идеальных
образов с объектами, типы их диспозиций, про-
блему психофизического параллелизма и т.д.

Механистический материализм XIX века, от-
вергая идеалистические представления об идеаль-
ном как об особой субстанции, противостоящей
материальному миру, рассматривал идеальное
как образ, как отражение одного материального
тела в другом материальном теле, т.е. как атри-
бут, функцию особым образом организованной
материи. Это общематериалистическое понима-
ние природы идеального в дальнейшем оформ-
ляется в отечественной научной литературе в клас-
сическую, стилизованную под марксизм концеп-
цию с её содержательной аспектацией программ-
но-онтологических дискурсов различного уров-
ня, от «мета» и «лого» в философии до эмпири-
ческо-экспликативных и антименталистских в пси-
хологии. Более того, вмешательство государства
приводит к институциональному и когнитивно-
му изменению философских дисциплин. Диалек-
тическому материализму придаётся специфичес-
кая идеолого-корригирующая функция, которая
фиксирует «допустимые» пределы в интерпре-
тации явлений психики и сознания. И только в кон-

УДК 159.922
А.О. Коптелов

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕАЛЬНОМ

Основным предметом анализа в данной работе выступает проблема идеального, рассматри-
ваемая в историко-философском контексте дискуссионного поля второй половины ХХ столетия.

Ключевые слова: идеальное, предметная деятельность, репрезентация, нейродинамика, он-
тогенез, филогенез.

це 80-х годов с ослаблением идеологического кон-
троля и переструктурированием читаемых кур-
сов философия приобретает статус «респекта-
бельной» дисциплины из общегуманитарного
блока. Что касается психологии, то там всё было
намного сложнее, т.к. в проект научно-теорети-
ческой реструктуризации должны были попасть
её базовые категории, связанные с теорией дея-
тельности и концепцией отражения.

Нельзя сказать, что смысл затеянных преоб-
разований был связан с очередным социальным
заказом и соответствующей ему мотивацией. Как
писал известный обществовед и философ Д. Лу-
кач, «в истории науки рано или поздно настаёт
время, когда она отвлекается от решения бесчис-
ленных частных проблем и возвращается к иссле-
дованию первых принципов и основоположений,
посредством которых задан занимающий её осо-
бый предмет» [6, с. 86]. Как правило, это приводит
к радикальному пересмотру устоявшихся перво-
идей, открытию в существе предмета неизвестно-
го ранее измерения и появлению соответствую-
щей парадигмы исследования этого предмета.

Укоренившаяся парадигма в психологии и фи-
лософии советского периода относительно мыш-
ления, психики, сознания как особых продуктов
высокоорганизованной материи имела свою про-
должительную историю в первой половине
ХХ века. В тот период в психологии особое зна-
чение придавалось работам Сеченова и Павлова,
содержание которых, по своей сути, сводилось
к тому, что непосредственно данные субъекту
психические явления и «объективно» наблюдае-
мая биоэлектрическая динамика, в которых отра-
жается взаимодействие организма и среды, пред-
ставляют не два ряда процессов, а в основе своей
являются одним и тем же процессом материаль-
ного отражения мозгом внешних условий суще-
ствования организма. Разумеется, мы учитыва-
ем и разнонаправленность существующих тогда
подходов и исследовательских программ в гра-
ницах их научных традиций и школ. Тем не ме-
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нее, большинство из них, в конечном итоге, сво-
дились к тому, что сознание имеет не опосредо-
ванную, а непосредственную связь с мозгом.
Концептуальный аппарат учения Павлова о реф-
лексах вошел в категориальный строй органичес-
кого детерминизма и стал широко использовать-
ся в различных областях биологии и физиологии.
При этом следует отметить, что советские иссле-
дователи рассматривали теорию Павлова не толь-
ко как собрание фактологических следствий из
его экспериментальных разработок, фундирую-
щихся на концептивно-базовых понятиях физио-
логии, но также и как некий общий подход к изу-
чению природы вообще и биологии в частности.

Вообще говоря, история развития советской
психологии изобилует чрезвычайными в научном
плане событиями и фактами, когда научная перс-
пектива исследований часто коррелируется со
стороны материалистической диалектики в эта-
ком плюральном формате её интерпретирован-
ных положений. И первый, кто испытал на себе
все «изыски» презумпированной критики, не кто
иной, как К.Н. Корнилов. Он, пожалуй, один из
первых советских психологов, пытавшихся про-
демонстрировать полную сочетаемость диалек-
тического принципа всеобщих изменений и пси-
хики человека, «в которой нет объектов, а суще-
ствуют только процессы, в которой всё находится
в движении и не существует ничего статично-
го» [5, с. 108]. Действие принципов диалектики
Корнилов видит всюду. Неудивительно поэтому,
что вскоре он был подвергнут критике за чисто
формальное её применение. Введённое им в пси-
хологию понятие «реактология» вызывает у боль-
шинства его коллег яростное сопротивление. Этот,
с позволения сказать, «понятийный классифика-
тор», отвечающий требованиям своеобразно
понимаемого диалектического синтеза психики
и физиологии рефлексов, должен был снять то
и дело возникающие противоречия между
субъективной и объективной тенденциями в со-
ветской науке. Стереотипы такого рода подходов
имели веское на то основание, поскольку суще-
ствовала демаркация между психологами и фи-
зиологами с их типично ведомственным темати-
ческим ранжиром. Физиологи и представители
бихевиоризма сконцентрировали своё внимание
исключительно на вопросах мускульных и пер-
цептивных реакций и не претендовали на сферу
ответственности психологов. С другой стороны,
последние не вмешивались, а то и просто игно-

рировали работы Павлова, Бехтерева и их после-
дователей. Нельзя, конечно, сказать, что на тот
период не было компромиссов и обоюдных ин-
тересов в психологии. Тем не менее, общий со-
циально-психологический фон, имеющий стро-
го определенный вектор на идеологическую иден-
тификацию исследователя, был негативным. «Ре-
актология» и «рефлексология» оставили свой «ге-
нетический след» в психологических дисципли-
нах и, безусловно, по сию пору вызывают у пси-
хологов реакцию отторжения, во всяком случае
тогда, когда речь заходит об имманентных психо-
логической науке аспектах проблемы.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что
в начале 1930-х годов происходит становление со-
ветской психологии, связанной с известными
именами, грандами отечественной науки, таки-
ми как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонть-
ев, С.Л. Рубинштейн, П.К. Анохин, и представи-
телями их школ. В это время получают развитие
инженерная психология, исследования по науч-
ной организации труда и педагогическая психо-
логия. А в конце 1940-х годов в Советском Союзе
активно возобновились фундаментальные и экс-
периментальные исследования в области подсоз-
нательных сфер психики и нейродинамики моз-
га, имевшие огромное значение для всего диапа-
зона специальных разделов клинической медици-
ны, психологии и психиатрии. Эти исследования
во многом определили и ход дальнейших науч-
ных дискуссий по проблеме идеального. В тот
период особенно остро встаёт вопрос о гносео-
логической стороне материалистического пони-
мания психики и сознания. Рассматривая подшив-
ку тех лет, отмечаешь, что авторы научных пуб-
ликаций в ведущем научном журнале «Вопросы
философии» не столько очерчивают канву ожес-
точенных противостояний, сколько определяют
степень аутентичности интерпретаций (как сво-
ей, так и оппонентов) классиков марксизма. Край-
няя форма наказания за «отступничество» – об-
винения в идеализме, что, соответственно, вело
к дальнейшей обструкции со всеми вытекающи-
ми последствиями. Нет надобности в иллюстра-
тивных интерполяциях, показывающих сюжетную
облицовку критических статей, т.к. любой чита-
тель при должном желании может самостоятель-
но с ними ознакомиться.

В терминологии, которой пользовался
И.П. Павлов в своих работах, довольно часто об-
наруживается (несмотря на все оговорки и реве-
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рансы в отношении психических процессов) про-
цедурная редукция психического к физиологичес-
кому. Вот, например, что он пишет в своей рабо-
те «О возможности слития субъективного с объек-
тивным»: «…постепенно открывалась всё боль-
шая и большая возможность накладывать явле-
ния нашего субъективного мира на физиологи-
ческие нервные отношения, иначе говоря, сли-
вать те и другие» (цит. по [4, с. 56]). В конце 60-х –
начале 70-х годов эта тенденция оформляется в
довольно стройную систему взглядов, в которой
главным идеологом выступает Д.И. Дубровский,
известный отечественный философ и психолог.
В настоящее время некоторые его теоретические
выводы претерпели эволюцию, но, в целом, кон-
цептуальное ядро его исследовательской про-
граммы сохраняется и поныне. Суть её заключа-
ется в том, что идеальное – это своего рода акту-
ализированная для личности информация. «Это
способность личности иметь информацию в чи-
стом виде и оперировать ею. Идеальное – сугубо
личное явление, реализуемое мозговым нейро-
динамическим процессом определенного типа
(пока ещё слабо исследованного)» [7, с. 187].
Д.И. Дубровский согласен с тем, что явления реп-
резентации свойственны личности, т.е. социальны
в своей основе, но они субъективны и кодируют-
ся в мозге человека. И поскольку речь идет о про-
цессах кодирования, то и концепцию следует на-
зывать кодовой, или концепцией аналоговой ве-
щеподобной репрезентации.

Противоположная позиция, которая получи-
ла признание во многом благодаря известным
трудам Э.В. Ильенкова, проявила себя в концеп-
ции идеального как особого рода объективной
реальности. «Под “идеальностью” или “идеаль-
ным” материализм и обязан иметь в виду то очень
своеобразное – и строго фиксируемое – соотно-
шение между двумя (по крайней мере) матери-
альными объектами (вещами, процессами, собы-
тиями, состояниями), внутри которого один ма-
териальный объект, оставаясь самим собой, выс-
тупает в роли представителя другого объекта,
а ещё точнее – всеобщей природы этого другого
объекта, всеобщей формы и закономерностей
этого объекта, остающейся инвариантной во всех
его изменениях, во всех его эмпирически-очевид-
ных вариациях» [3, с. 131].

Существовала и третья позиция, представлен-
ная М.А. Лифшицем. Эта, скорее, позиция, а не
подход имела определенное влияние на концепту-

альный аппарат вышеуказанных исследований, но
в целом оставалась в тени ожесточенных дискус-
сий между Э.В. Ильенковым и Д.И. Дубровским.

В те годы велась большая работа, направлен-
ная на реализацию возможностей, заключенных
в первой методологической программе, суть ко-
торой сводилась к тому, что носителем идеаль-
ного образа сознания может выступать только
совокупность электрохимических импульсов,
возбуждаемых внешним агентом (объектом)
в нервной системе индивида при его непосред-
ственном контакте с органами чувств. Конечно
же, и Ильенков также не отрицал связи психичес-
ких процессов с физиологией мозга. Другое дело,
возникающие проблемные коллизии, связанные
с объяснительными затруднениями феномена
происхождения идеальных образов. Здесь кодо-
вая концепция вещеподобной репрезентации на-
ходит некоторые «удобные» варианты решения,
но останавливается перед репрезентативной фун-
кцией предмета, которая обретается только в со-
циально-исторической деятельности людей. Кро-
ме того, эта исследовательская программа отли-
чается своей парадоксальностью, поскольку вво-
дит в процедуру декодирования словесных сиг-
налов на различных уровнях ЦНС – там, где осу-
ществляется «вход» и «выход», существование
внутреннего наблюдателя-дешифровщика. «Так
как каждому предмету действительности соответ-
ствует свой специфический код, а код ещё сам по
себе не является образом предмета, то кто или
что расшифровывает этот код и превращает его
в образ, в переживание информации в чистом
виде? Что добавляется к коду, чтобы он стал об-
разом? Где хранится ключ к его расшифровке?» [7,
с. 36] Таким образом, общим объяснительным
недостатком этого подхода является пассивистс-
кая трактовка субъекта познания. Нейродинами-
ческому коду принадлежит ведущая роль в про-
цессе познания, фактически он (в рамках соот-
ветствующих теорий) превращается в субъекта,
так как предполагается, будто в материальный
электрохимический код инкорпорирована основ-
ная информация о внешнем агенте. Вместе с тем,
следует сказать, что в исследуемых областях ней-
родинамики мозга, с позиций этого подхода, про-
делана огромная работа, естественнонаучные
достижения которой невозможно переоценить.
Выдающийся нейрофизиолог Н.П. Бехтерева со-
гласна с тем, что рассмотрение вопроса о зако-
нах сложнейшей интеллектуальной деятельности
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на сегодня и завтра является задачей психологов,
хотя не исключено, что послезавтра к этому воп-
росу могут найти подходы и нейрофизиологи [1,
с. 122].

Ещё С.Л. Рубинштейн своеобразно определял
детерминизм как диалектику внешнего и внутрен-
него: «Внешнее не является причиной, определя-
ющей или созидающей внутреннее, а внутрен-
нее не является его следствием. Внутреннее как
онтологически “самодостаточное”, объективно
существующее, преломляет внешние воздействия
согласно своей собственной специфической сущ-
ности» [8, с. 11]. У Ильенкова «деятельность» –
субстанция», казалось бы, даёт ответ на возмож-
ное сочетание двух, в конечном итоге аффици-
рованных данностей. Иначе, любой объект окру-
жающего мира дан субъекту только и исключи-
тельно через призму человеческой деятельности
либо его собственной, либо опредмеченной
в этом объекте. Таким образом, монизм у Иль-
енкова есть отчетливо выраженная констатация
принципа субстанции. «Мышление есть атрибут
субстанции» (Спиноза). «Мышление есть атри-
бут (функция) предметно-человеческой деятель-
ности» (Ильенков) [2, с. 74].

Спинозе удалось, считает Эвальд Васильевич,
верно определить отношение идеального к реаль-
ному вообще, однако загадка рождения конеч-
ной формы идеального – человеческого интел-
лекта – Спинозой не была решена. Но и Ильенков
не справляется с данной проблемой, которая, как
мы считаем, принципиально не находит своего
решения в границах её причинно-порождающей
концепции. Полагая, что идеальное возникает,
рождается как форма реального предметного
действия, затем, застывая в образе внешней вещи,
«вселяется» в индивидуальную психику в процес-
се распредмечивания деятельностных форм, Иль-
енков тем самым наделяет идеальное атрибутив-
ностью материального мира. У него идеальный
свет разума, кажущийся мыслящему существу
чем-то присущим ему от рождения, на самом
деле зажжён взаимно координированным содей-
ствием руки и материала. И именно здесь впер-
вые начинает «светиться» логос, закон бытия ве-
щей, а позднее его отражённым светом – инди-
видуальная психика и мозг (дух и его врождённое
орудие), соответственно и все остальные вещи,
втягиваемые «вещью мыслящей» в круг своей

жизнедеятельности. Как видим, деятельность при-
обретает интенциально-сущностную, эволюци-
онно «сложенную» программу с формирующи-
мися параметрами интеллектуальной сферы. Та-
кая постановка вопроса о предметности челове-
ческой психики, с одной стороны, исключает воз-
врат к картезианскому противопоставлению души
телу, но, с другой, она так и не находит выхода из
«гносеологического тупика», задающего совер-
шенно иную соразмерность психики, когда речь
заходит о филогенетической стороне происхож-
дения сознания. Сущность человека надприрод-
на, хотя и укоренена в материальном бытии «дол-
жного» – схемы его поведенческой атрибутики.
А потому свобода и произвольность целеполага-
ния человека осуществляют перманентный раз-
рыв этой природной необходимости каждый раз,
как только встаёт вопрос о его происхождении.

В заключение скажем, что сегодня проблема
идеального хотя и не потеряла своей актуальнос-
ти, но уже не обладает такой панорамностью со-
держания, как прежде, поскольку из её ансамбле-
вого эпистемологического репертуара «улетучи-
лась» переменная в своей идеоформативности
величина, нередко конституирующая смысловую
канву проблемы. А хорошо это или плохо, пусть
рассудит читатель.

Библиографический список
1. Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические

аспекты психической деятельности человека. – М.:
Медицина, 1974. – 150 с.

2. Вересов Н.Н. Выготский, Ильенков, Мамар-
дашвили: опыт теоретической рефлексии и мо-
низм в психологии // Вопросы философии. –
2000. – №12. – С. 74–88.

3. Ильенков Э.В. Проблема идеального // Воп-
росы философии. – 1979. – №6. – С. 130–142.

4. Кальсин Ф.Ф. Основные вопросы теории
познания. – Горький: [Б.и.], 1957. – 331 с.

5. Корнилов К.Н. Диалектический метод в пси-
хологии // Под знаменем марксизма. – 1924. –
№2. – С. 108–115.

6. Лукач Д. К онтологии общественного бы-
тия. Пролегомены. – М.: [Б.и.], 1991. – 412с.

7. Пивоваров Д.В. Проблема носителя идеально-
го образа. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1986. – 129 с.

8. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Чело-
век и мир. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.

ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА. ЭСТЕТИКА



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 159

Вызванная к жизни Авиньонским пле-
 нением, эпоха Ренессанса резко про-
 тивопоставила себя Средневековью

и господствующей в ней католической церкви.
Именно духовенство стало у гуманистов объек-
том обличения и язвительной критики. Возрож-
дение выдвигало новую систему взглядов: антро-
поцентризм (человек объявлялся «вторым богом»,
«маленьким богом»), вера в человеческий разум,
в неограниченные возможности человеческой
личности, ярко выраженный индивидуализм и пре-
клонением перед античным наследием, которая
пыталась заменить схоластику. Антицерковный
характер гуманизма очевиден [15, с. 13–16], но он
отнюдь не антирелигиозен, ибо светская филосо-
фия гуманизма очень тесно вплелась в религию.

Ренессансная мысль смогла выступить в тео-
рии познания за авторитет человека, его соб-
ственного мнения и опыта. Вот почему Леонар-
до да Винчи критикует не только схоластов, но
и часто тех, кто близок ему по духу: «Хотя бы
я и не умел хорошо, как они, цитировать авторов,
я буду цитировать гораздо более достойную вещь,
ссылаясь на опыт, наставника их наставников. Они
расхаживают чванные и напыщенные, разряжен-
ные и разукрашенные не своими, но чужими тру-
дами, а в моих мне же самому отказывают; а если
меня, изобретателя презирают, насколько более
должны быть порицаемы сами, – не изобретате-
ли, а трубачи и пересказчики чужих произведе-
ний!» [14, с. 25]. Это теоретическая установка твер-
до закрепилась в канонах новоевропейской науки.
Вот почему сначала Галилей убеждается на соб-
ственном опыте в правоте выводов коперниканс-
кой системы, что надлунный и подлунные миры
ни чем не отличаются друг от друга, а потом толь-
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ко принимает ее как объективно существующую
реальность. Это ему удалось с помощью своего
изобретения (телескопа) открыть наличие крате-
ров на луне и звездной природы Млечного Пути.

Из приведенной цитаты Леонардо да Винчи
видно, что он ценит в человеке изобретательс-
кую «жилку», его творческие силы. Да и на всей
эпохи Возрождения чувствуется налет гениаль-
ности. И это не случайно, ведь XIII и XIV века
стали переломными в жизни европейского об-
щества, открыв человеку новые измерения.

Во-первых, это связано с изобретением компа-
са, непосредственным следствием чего стали вели-
кие географические открытия; достаточно напом-
нить открытие Америки Колумбом (1492), плава-
ние Васко да Гамы в Индию вокруг Африки (1498),
первое кругосветное путешествие Ф. Магелла-
на (1519–1522). Мировоззрение человека расшири-
лось, обогатилось; он «словно попал из знакомой
местности, где он все знал и мог ориентироваться,
в чужую, где ему нужно было заново обнаружи-
вать новые точки отсчета и ориентира» [4, с. 6]. Эти
систему отсчета и предлагал Ренессанс.

Во-вторых, это появление пороха (XIII в.), ко-
торый получил широкое распространение в XIV в.
и способствовал техническому усовершенство-
ванию европейской армии. Только теперь стано-
вится понятным, какую роль это изобретение
сыграло в научной деятельности Галилея, кото-
рый с таким уважением относился к венецианс-
кому арсеналу, технические возможности кото-
рого в то время помогли Галилею прейти к экс-
периментализму. Да и экономическое развитие
Италии XV в. способствовало расширению раз-
личных отраслей производства в ее городах. Так,
во Флоренции наиболее широкое развитие полу-
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чает текстильная промышленность, Милан явля-
ется городом оружейников и вообще мастеров,
занятых обработкой металла, Венеция славится
своими изделиями из стекла.

Восхищение изобретениями и открытиями
было свойственно не только Леонардо да Винчи,
но и всей эпохе Возрождения, что стало предпо-
сылкой переоценки отношения человека ко все-
му искусственному и механическому, т.е. сделан-
ному руками человека. Мнение о том, что чело-
век есть «второй Бог» и сотворец Бога на земле,
стало решающим фактором в переоценке взгля-
да человека на механическую «природу», так как
созданная человеком вторая природа не уступа-
ет ни в чем той природе, которая создана самим
Богом. Она также является божественной. С это-
го времени механистическое миропонимание
получило теоретическое оправдание и право быть
альтернативой натурализму. Уже позже Бэкон
закрепит эту переоценку в классической фило-
софии: «Дело и цель человеческого могущества
в том, чтобы производить и сообщать данному
телу новую природу или новые природы» [6, с. 83].
Механика для древних греков было противоесте-
ственным искусством построения машин, оно шло
в разрез с природой. Само слово «механика» оз-
начает «орудие», «ухищрение», «уловку» т. е. пе-
рехитрить природу [7, с. 151]. По словам Л. М. Ко-
саревой, «античные механики могли перехитрить
природу, но не познать ее сокровенные глуби-
ны» [11, с. 43–44]. Бэкон, наоборот, косвенно утвер-
ждает, что механика не противоречит миру приро-
ды, а копирует ее и помогает познать. Аналогич-
ную точку зрения при внимательном рассмотре-
нии можно обнаружить и у Галилея [8, с. 57].

Обратим внимание на знаменитый девиз Бэ-
кона «Знание – сила», который несет в себе двой-
ную смысловую нагрузку. Если оставить в сто-
роне первый смысл о том, что тот, кто владеет
знанием, становится сильней, то второй смысл
подготавливает эпоху экспериментализма: знание
надо взять у природы силой, именно с помощью
силы только и возможно добыть истинное зна-
ние. Бэкон учил: «природу надо испытывать».
Именно этот девиз пронесется сквозь столетия
и еще не раз воскреснет в трудах теоретиков ме-
ханики. Органический космос для греков был жи-
вым, а они его частью, из-за этого они не смогли
применить к природе механические методы по-
знания, основанные на силе. Им и в голову не
приходило его «пытать» или с помощью силы

вырывать у него истину. Истина для греков нахо-
дилась на поверхности, и познание «принимало
скорее форму преобразования субъекта (спосо-
ба видеть, мысленно воспроизводить, распозна-
вать, интерпретировать, истолковывать всегда уже
присутствующую истину): предмет раскрывает-
ся в истине, поскольку теоретик научается истин-
но (умно) видеть, слышать, воспринимать, улав-
ливать смысл» [1, с. 22]. Физика требовала от ис-
следователя более тонкого наблюдения, которое
должно было помогать чувствам выхватывать
истину, не повреждая природу.

Во второй половине XIII в. на Западе появляют-
ся первые механические часы, к концу столетия уже
хорошо известные в Англии. К середине XIV в. име-
лись сложные конструкции часов с боем и движу-
щимися фигурами (Страсбург, Генуя, Авиньон,
Болонья). Вместе с часами в XIII в. получают рас-
пространение очки, благодаря которым научились
шлифовать линзы, что способствовало конструи-
рованию телескопа Галилеем и Кеплером.

XV век ознаменовался великим изобретением
Иоганна Гуттенберга – книгопечатным станком.
В середине века немецкий изобретатель напеча-
тал так называемую 42-строчную Библию, кото-
рая стала шедевром мировой культуры. Книгопе-
чатанье произвело переворот в науки. С той поры
книги стали дешевле и доступней для широких сло-
ев общества, а вскоре их производство становится
массовым, вопреки желанию католической церк-
ви, в руках которой ранее была монополия на про-
изводство книжной продукции. Это обстоятель-
ство позволило наладить выпуск альтернативной
литературы, которая расходилась в своем миро-
понимании с церковными канонами.

В лоне самого схоластического учения новая
философия пробивала себе путь. В первую оче-
редь это касается учения Николая Кузанского,
острие которого было направлено против арис-
тотелевско-птолемеевской картины мира. Он один
из первых, кто попытался применить математи-
ческий метод не только к небесной сфере, но
и к земной. Он говорит, что «Бог пользовался при
сотворении мира арифметикой, геометрией» [12,
с. 106]. Далее он продолжает: «При помощи ариф-
метики бог сделал из мира одно целое. При по-
мощи геометрии он образовал вещи так, что они
стали иметь форму, устойчивость и подвижность
в зависимости от своих условий» [12, с. 106–107].

Кузанский не отказывался от аргументации,
находящейся в Библии – он активно ее использо-
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вал, так как понимал, что это будет неоспоримым
доказательством его правоты. «Потому-то и мож-
но говорить, что элементы созданы богом в изу-
мительном порядке, – писал немецкий карди-
нал, – ибо бог все сотворил в числе, весе и мере;
числе принадлежать арифметике, вес – музыка,
мера – геометрия» [12, с. 107]. Кузанец, как и Ле-
онардо, видит «смысл в использовании количе-
ственных наблюдениях». Но Леонардо да Винчи,
в отличие от Н. Кузанского, по большей части ста-
равшегося не выходить за рамки небесной теоло-
гии, пытался примирить механику с математи-
кой. Он заявляет: «механика – рай математичес-
ких наук, ибо посредством нее достигают мате-
матического плода». Но Леонардо так и не уда-
лось осуществить задуманное, он так и остался
в области чисто эмпирического опыта. Глаз у не-
го «охватывает красоту всего мира», он является
«государем математических наук» [14, с. 643]. Но
имеется одно идейное соображение, которое объе-
динило двух ученых. Это их нетрадиционный взгляд
на Вселенную; для Кузанца она бесконечна, а зна-
чит, не имеет центра: ее центр – везде, окружность –
нигде. Отсюда неизбежно вытекало следствие, что
Земля уже не занимает какое-то привилегирован-
ное, центральное положение во Вселенной. Пере-
кликаясь с немецким кардиналом, Леонардо пи-
шет многозначительные слова: «Солнце не движет-
ся» [10, с. 141]. Он не только подошел вплотную
к идее о бесконечности Вселенной, но и об ее од-
нородности [10, с. 141]. Именно такие идеи нахо-
дились в «обойме» науки до Коперника.

С появлением гелиоцентрической системы,
которая пошатнула здание аристотелевско-птоле-
меевской картины мира, начинается переворот в
науке. Не вдаваясь в подробности и общеизвест-
ные выводы Коперника, выделим предпосылку,
сыгравшую огромную роль в становлении ново-
го мировоззрения. Она заключается в том, что
коперниканская революция стерла грань между
небесным и земным миром, благодаря этому мир
не только, как замечает А.В. Ахутин, стал «позна-
вательно однороден» [2, с. 379], но и однороден
в пространстве и во времени, что позволило ро-
диться идее эксперимента. Как правильно под-
черкнул В.С. Степин, «физический эксперимент
предполагает его воспроизводимость в разных
точках пространства, а поэтому требует концеп-
ции однородного и изотропного пространства
(все точки и все направления которого физичес-
ки одинаковы) [16, с. 47]. Только исходя из этой

фундаментальной предпосылки, Ньютон смог
ввести в онтологическую конструкцию абсолют-
ные величины, которые выделяют характеристи-
ки пространства (однородность и неподвижность)
и времени (равномерность). Они гарантируют не
только всеобщность и объективность (истин-
ность) законов, но и служат твердой почвой экс-
периментально-доказательной науки.

Эта же предпосылка дала возможность отож-
дествить материю с неизменчивыми формами,
что дало впоследствии ее измерить и математи-
зировать. Эту мысль Паскаля хорошо выразил
А.В. Ахутин: «Из-за единства и однородности
природы, математическое конструирование мо-
жет быть связанным с искусством самой приро-
ды» [3, с. 94], т.е. порядок и связь идей схожи с по-
рядком и связью вещей. Метафизика тем самым
выступила в роли неизменных форм (законов),
а геометрия – мерилом вещественного мира.
Хотя впоследствии выяснилось, что метод Паска-
ля и Спинозы расходится с математизацией про-
странства Декарта.

Закреплению идеи однородного пространства
и основ экспериментализма косвенно способ-
ствовали Возрождение и Реформация, а также
техническое развитие Европы. Эти два великих
процесса начали сокрушать иерархическо-фео-
дальный строй, «лишив религиозной санкции,
разделение труда на «высшие» и «низшие» сфе-
ры, внесли решающий вклад в разрушение соци-
ального барьера между механикой и свободны-
ми искусствами» [11, с. 54]. Впоследствии Бэкон
писал: «…глубоко укоренилось ошибочное мне-
ние, считающее искусство и природу, естествен-
ное и искусственное чем-то совершенно различ-
ным… люди должны проникнуться убеждением
в том, что искусственное отличается от естествен-
ного не формой или сущностью, а только дей-
ствующей причиной: ведь вся власть человека над
природой ограничивается властью над движени-
ем, то есть способностью соединять разъединять
природные тела» [5, с. 158–159]. Подводя итог
механизации мира, Декарт утвердительно сказал:
«Все искусственные предметы вместе с тем пред-
меты естественные» [9, с. 540].

Техническое развитие Европы сделало воз-
можным для человека понять и уловить то, что
технические изобретения (часы) точно «схваты-
вают» закономерности природы, как бы мир
представляет собой «беременный механизм»
(Бойль). Только так можно понять, почему Гук
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рассматривал вращение планет по аналогии с вра-
щением тела, закрепленного на нити, а Ньютон
использовал аналогию между вращением Луны
вокруг Земли, используя движение шара внутри
полой сферы. Ранее это было одним из обстоя-
тельств, подтолкнувших Галилея начать экспери-
ментировать. Не зря Галилей был инженером в
том смысле, который по лингвистическим ассо-
циациям ближе всего выражается итальянским
термином ingenio, – человеком, изобретающим
приборы и вместе с тем раскрывающим законо-
мерности природы [13, с. 70]. Хотя сам Галилей
так и не выработал четкого понятия эксперимен-
та, так как экспериментализм непосредственно
зависит от развития понятия механицизма, это
была не вина великого итальянца, потому что толь-
ко в его философии начинают зарождаться пер-
вые механистические представления о мире,
и только XVII–XVIII в. мир воспринимается как
сложная машина, что окончательно стерло грань
между идеальными формами и практической
реальностью. Надо признать, что эксперимента-
лизм не применим как к представителям оксфор-
дской школы (Роберт Большеголовый и Роджер
Бэкон), так и к Леонардо да Винчи. По сути, они
оставались эмпириками, которые в силу своей
эпохи не смогли выйти за его рамки.

Таким образом, в результате исследования
было показано, что ослабление власти католичес-
кой церкви и их верховного понтифика, вызванное
Авиньонским пленением, дали произрасти двум
великолепных «цветкам» – Ренессансу и Рефор-
мации, которые непосредственно способствова-
ли формированию предпосылок становления пред-
ставлений об объективном знании. Эпоха Возрож-
дения, поставив во главу угла второго Бога – чело-
века, дала человеку возможность опереться на
собственные силы, на свое личное мнение и опыт,
тем самым была не только произведена переоцен-
ка отношения человека ко всему искусственному
и механическому, но и была отвергнута «старая»
вера в авторитеты. Реформация социально элими-
нировала иерархическо-феодальные структуры
и «поставила на щит» проблему равноправного
отношения ко всем социальным слоям общества,
особенно к представителям ремесленного дела.
Таким образом, это было социальное оправдание
внедрения идеи механицизма.

Не малую долю в развенчание птолемеевско-
аристотелевского мироустройства внесли великие
географические открытия и появление новых тех-

нических изобретений. Они не только расширили
границы мировоззрения средневекового челове-
ка, но и открыли новые горизонты для развития
средневеково мышления. Эпоха Ренессанса стре-
мительно отреагировала на запросы общества,
вызванные новыми открытиями и изобретениями,
дав человеку новые гуманистические ценности.

Великую предпосылку о познавательной од-
нородности пространства и времени вынашива-
ла в себе, как позже выяснилось, гелиоцентри-
ческая теория Коперника, благодаря которой на-
чала воедино собираться механическая картина
мира с экспериментальной направленностью на
математизацию материи.
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Заявленная вопросом тема статьи обозна-
 чает собою обращение к основаниям ес-
 тествознания, а далее и к основаниям

космологии философской прежде всего. Идею
Вселенной можно рассматривать под углом аст-
рономии, астрофизики, планетологии, астроби-
ологии, астрохимии, специальной и общей тео-
рии относительности, квантовой механики, нако-
нец. (Для последней характерны логические
структуры в виде двух разнородных по своей при-
роде составляющих, которые в своей конкретной
детерминации предопределяют лишь статисти-
ческие (вероятностные) предсказания; результа-
ты индивидуального измерения над квантовыми
объектами в общем случае непредсказуемы; рас-
пределения гравитационных обычных масс и масс
темной материи вполне могут во Вселенной под-
чиняться статистическим распределениям.) Но
рассмотренная таким образом идея Вселенной
будет являться физической космологией, в кото-
рой не нашлось места такому сложному космо-
логическому объекту, как человек. Для «включе-
ния» в космологию человека, видимо, необходи-
мо сформулировать идею Вселенной, не «выпа-
дая» из астрофизических идей и представлений.
Антропный принцип, устанавливающий зависи-
мость существования человека от физических
параметров (физических инвариантов) Вселен-
ной, вроде бы решает эту проблему, но он скорее
решает её в ключе материального присутствия
Вселенной в объекте под именем «человек»,
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упуская из вида существенные его характеристи-
ки в виде способности к деятельности, которая
либо совпадает с общей направленностью изме-
нения Вселенной, либо не совпадает. Указанный
штрих отношений Вселенной и человека мы дол-
жны распространять и на понятие «человечес-
кая цивилизация». Антропный принцип, следо-
вательно, «не поддерживает» идею, согласно ко-
торой человека нужно рассматривать как соци-
альное существо, которое понимает необходи-
мость и возможность выхода в большой Космос
для возможного его освоения в ключе ненару-
шения динамики изменений космологического
пространства при одновременном решении в че-
ловеческой цивилизации гуманно-гуманитарной
проблематики. Основные теоретические положе-
ния в существующих идеях Вселенной обраща-
ются к принципам теоретических исследований
вообще – для того, чтобы можно было осуще-
ствить синтез научных фундаментальных идей для
последующего использования этого синтеза уже
для изучения такого глобального объекта, как
Вселенная. Но опять же не произносится никаких
слов о значимости такой компоненты Вселенной,
имя которой – «человек».

Осуществим некоторую пробу в составлении
определения космологии как науки в ключе того,
что мы сказали выше. Космология – это процесс,
участие в процессе, объяснение этого процесса.
Слова «космология – это процесс» необходимо
понимать в русле того, что понятие «Вселенная»
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не исключает из своего состава человека с его
жизнью, мыследеятельностью и, главное, отно-
шением ко всему сущему. Диалектика развития
Вселенной и диалектика существования челове-
ка объективно взаимосвязаны, взаимопроницае-
мы несмотря на свою противоположность. Взаи-
мопроницаемость же, в свою очередь, указыва-
ет на определенную тождественность человека и
Вселенной по каким-то аспектам. Тождествен-
ность чисто материальная утверждается уже ант-
ропным принципом. Но поскольку человек явля-
ется носителем еще и других свойств (чисто со-
циальных), то неизбежно должен ставиться воп-
рос о существовании других разумных цивили-
заций в каких-то частях этой Вселенной. Слова
«космология – это участие в процессе» указыва-
ют на деятельностную природу человека. Отно-
шения «Вселенная  человек» необходимо рас-
сматривать не только с внешней стороны в русле
непосредственного восприятия через ощущения,
но и внутренней, когда это внутреннее осознает-
ся опосредованно, путем отвлеченного мышле-
ния, путем создания репрезентаций, представля-
ющих собой соответствующую «проекцию»: Все-
ленной в целом; человека отдельно; Вселенную
без человека. Далее уже необходимо все указан-
ные репрезентации рассматривать послойно, на-
чиная с чисто материального уровня. На «заклю-
чительном этапе» исследования Вселенной уча-
стие человека в процессах, происходящих во Все-
ленной, должно оформляться соответствующей
рефлексией (феноменологической, структурной,
атрибутивной, акцидентной, функциональной,
системной, релятивной, материально-субстратной,
идеально-субстратной; идеально-субстратно-ми-
ровоззренческой, наконец). Каждому уровню реф-
лексий соответствуют свои типологизации, что
позволит развернуть интерпретацию понятия «Все-
ленная». Космология – это объяснение процес-
са?! Включение соответствующей рефлексии под-
держивает ту или иную интерпретацию.

Нам представляется, что из всех интерпрета-
ций Вселенной самой важной является идеаль-
но-субстратно-мировоззренческая интерпрета-
ция. В указанной рефлексии необходимо рас-
крыть смысл понятия «идеальный субстрат»,
а также понятия «идеально-субстратное мировоз-
зрение». Идеальный субстрат – есть система ра-
циональных принципов (по А. Гагаеву). В своей
работе [1] указанный автор выделяет и другие оп-
ределения идеального субстрата, которые выра-

ботала философия за свою многовековую исто-
рию: а) субстрат – есть единство абстрактно-еди-
ничного и конкретного-единичного; примером
такого субстрата может служить субстрат бир-
жевой деятельности как «схваченное мыслью»
единство плавающей стоимости товара с конк-
ретными решениями брокера (конкретно – «оп-
цион»; «хеджирование» и другое); б) субстрат –
есть единство субъектно-объектных детермина-
ций; Вселенная мыслится человеком через при-
зму теоретических возможностей человека; они
же (теоретические возможности) предопределя-
ют вычленение той составляющей Вселенной, ко-
торая доступна осмыслению человека; человек
имеет дело не со всей Вселенной – то, что недо-
стает, он восполняет соответствующими экстра-
поляциями, соответствующим гипотезировани-
ем; слитность субъектных и объектных детерми-
наций и порождает определение космологии (она
есть процесс, участие в процессе, объяснение
этого процесса); когда мы касаемся вопроса
объяснения тех процессов, что происходят во
Вселенной, то мы должны учитывать вклад (воз-
можный вклад) в объяснение вселенских процес-
сов и со стороны возможных ВЦ (внеземных ци-
вилизаций); в) субстрат – есть сущность, получа-
ющая общую форму, которая предполагает ко-
личественное развертывание в ней сущности;
понятие «Вселенная» уже указывает на сущ-
ность, в которой совершаются какие-то процес-
сы; осмысление человеком себя и той среды, в ко-
торой он появился (т.е. Вселенной); г) субстрат –
есть система рациональных принципов; субстра-
том, к примеру, суда будет являться система от-
ношений между судьей, адвокатом, прокурором,
подзащитным, правоохранительными органами,
обществом; если данное определение сопостав-
лять с определением космологии, то можно ска-
зать, что субстратом космологии как дисципли-
ны является система отношений между: Вселен-
ной и человеком; Вселенной и человечеством;
человеком и человеком; человеком и отдельны-
ми группами людей; человеком и человечеством
в целом. При этом «судьей» выступают разветв-
ленные причинно-следственные цепочки взаимо-
действий и отношений, которые могут соответ-
ствующим реверсом прямо или опосредованно
возвращаться от следствий к причине. Идеальным
всегда является принцип, который выступает од-
ной из сторон всяких отношений. Следовательно,
идеально-субстратное мировоззрение – это та-
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кое мировоззрение, которое восходит к типоло-
гизациям мышления человека, прежде всего.
И, прежде всего, к векторным типологизациям
его мышления, а еще точнее – к типологизациям
его отношений ко всему сущему, в том числе
и к Вселенной.

Наше определение космологии опирается на
выделение системы (Вселенная + человек + со-
циум + ВЦ). При этом мы говорим, что необхо-
димо опираться на понятие «идеальный суб-
страт». Но субстрат как таковой невозможно уви-
деть без развития системы, что еще раз подтвер-
ждает необходимость именно того определения,
которое мы ввели в начале статьи. Выделив сис-
тему и определив космологию как понятие, мы
одновременно в указанном определении указа-
ли на специфику возможного в ней применения
метода познания, – что является критерием этой
системности. Как видим, критерием выделенной
нами системности является материалистическая
диалектика. Система, о которой мы ведем речь,
очень своеобразная. С одной стороны, она ха-
рактеризуется беспредельностью (процесс, как
характерная черта этой системности, тоже беспре-
делен), а с другой стороны – предельностью (пре-
делен человек, но беспредельно понятие «жизнь»;
предельны космические объекты, беспредельна
Вселенная). Единство предельного и беспредель-
ного не является исключительной чертой Вселен-
ной. По сути дела, любой объект пределен и в оп-
ределенном смысле беспределен. Системность
сама в себе содержит (в скрытом, не явном виде)
методологию, с помощью которой можно в сис-
теме находить нечто неизвестное и объяснять это
неизвестное. Следовательно, методология систе-
мы задает форму истине, а истина открывает но-
вые тайны системы. Истина в системе есть опре-
деленный инвариант и одновременно определен-
ная связь (или субстрат) в системе, благодаря ко-
торой системность приобретает характеристичес-
кие черты. Главными из них являются такие харак-
теристики, как жесткость и мягкость.

Понятие жестокости или мягкости присущи
Вселенной как физическому объекту. Присущи
они и отдельным людям в их пропозициональ-
ном мышлении. Присущи и соответствующим
социальным организмам. Субстратная рефлек-
сия посредством понятий «мягкость», «жест-
кость» создает возможность осмысления других
понятий: «устойчивость» и «неустойчивость».
Жесткость создает устойчивость при одновремен-

ном существовании неустойчивости в свете тех
изменений, которые осуществляются в окружа-
ющей среде. Вселенная же есть система и сама
себе среда, в которой она как система существу-
ет. Это означает, что она сама себе одновремен-
но есть жесткость и мягкость. Долевое распреде-
ление этих разных качеств во Вселенной, а также
в её отдельных частях (не исключая и человека)
предопределяют динамику Вселенной и одновре-
менно тенденцию к порядку или беспорядку. Со-
отношение мягкости и твердости необходимо
ранжировать по стратам, когда верхний «этаж»
страт в наибольшей степени «насыщен» инвари-
антами или чем-то вечно-неизменяемым, что при-
сутствует на любом уровне или стратифициро-
ванности системы. Субстрат в виде долевой со-
четанности мягкости и твердости уже есть фор-
ма, способная принимать в себя материю. При
этом форма, о которой мы говорим, предопре-
делена особыми свойствами и конфигурациями
свойств, заключенных в тех частях материи, что
позднее «вливаются» в эту «форму». Человек,
хочет он этого или не хочет, всё равно участвует
в этом Процессе. Но в части объяснения процес-
са и своего участия в этом процессе он может
проявить желание или нежелание. Нежелание
раз за разом будет человека ставить в тупик, тре-
буя от него осознанного отношения к жизни
конкретно на планете Земля и конкретно – вооб-
ще во Вселенной. Тупиковость жизненных ситу-
аций, оборачиваясь к человеку тем или иным
следствием, безусловно, ставит перед ним и воп-
рос о причинах. Причинно-следственные цепоч-
ки, которые выявил человек, будут им объеди-
няться во все большие системы, расширяя го-
ризонт видения человека, человечества. Но есть
один из аргументов, требующий считать, что
такое расширения знания о Вселенной имеет
границы. Эти границы обозначены, собственно,
теоремами Курта Гёделя, согласно которым
в любой формальной системе найдется по край-
ней мере одно утверждение, которое нельзя до-
казать и нельзя опровергнуть.

Теоремы Гёделя, по сути дела, говорят о том,
что должна быть какая-то Внешняя парадигма,
с помощью которой можно было бы объяснить
меньшую систему. Следовательно, в познании
систем (Вселенная + человек + общество) нужен
еще один путь познания: отличный от движения
изнутри, т.е. от человека. И таким путем (предпо-
лагаемо) может служить сигнал ВЦ. Но сразу же

Что такое космология?
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встает вопрос критерия жесткости или мягкости
этого сигнала. И опять, прежде чем рассчитывать
на помощь извне для понимания жизни Вселен-
ной, нужно человеку взглянуть на себя. Вселен-
ная репрезентировала себя в человеке двумя сво-
ими сторонами (мягкостью и жесткостью; спо-
собностью поддерживать гармонию во Вселен-
ной (хотя бы в принципе), или противодейство-
вать ей). Вглядываясь в себя, человек, видимо,
может понять и многое из того, что происходит
во Вселенной. О. Гекман, Е. Шюкинг пишут: «Кос-
мологические гипотезы о поведении Вселенной
в большом масштабе содержатся в каждом ло-
кальном предсказании, основанном на известных
законах природы» [2]. Принцип единства мира
прямо нам указывает на то, о чем писали назван-
ные авторы, а также на то, что Вселенский суб-
страт в виде системы рациональных принципов
может простираться до «региональных» ответв-
лений Вселенной. Сигнал ВЦ может иметь совсем
необычный вид соподчинения с соответствую-
щими цивилизациями, совсем не тождественный
техногенным представлениям.

В истории человечества, в культуре земных
цивилизаций всегда присутствовали главные тен-
денции (жесткость, мягкость) развития или не раз-
вития цивилизаций, что указывает (возможно) на
трансляционные волны соответствующего знака.
В этом отношении, видимо, было бы полезно
обратиться к генезису языка. Метатеоретический
принцип или принцип соответствия и принцип
наблюдаемости, положенные в осмысление от-
ношений Вселенная  человек, Вселенная  че-
ловечество, скорее всего, проявили себя в куль-
туре человечества именно ввиду того, что соот-
ветствие в виде цепочки причин и следствий (Все-
ленная  человек  человечество  культура 
Вселенная) – есть нерасторжимая связь частей
Вселенной с самой Вселенной. И если на эту связь
смотреть как на процесс и изучать этот процесс,
то мы и получим космологию, принципиально
отличную от физической космологии. Цементи-
рующее гносеологическое значение в такой кос-
мологии будет принадлежность не просто обще-
философским принципам, но мировоззренчес-
ким принципам (мягкости, жесткости), пронизы-
вающим все слои Вселенной. Мы настаиваем на
том, что существует некоторая Вселенская схе-
ма, в которой каркасом служит особым образом
оформленная (от безначалия) субстратная час-
тотность мягкости и жесткости по уровням орга-

низации материи. Эта частотность образует гиб-
кую динамическую структуру, соответствующие
элементы которой находятся в определенном
формальном единстве и одновременно несопод-
чиненности (по крайней мере, некоторые из них
не находятся в состоянии соподчиненности).

Многие из космологических моделей являют-
ся облаченными в математическую форму, фи-
зическую форму, что позволяет, безусловно, по-
нимать определённые горизонты Вселенной. Но
избранный нами ракурс исследования, когда
в систему космологическую включен и человек,
требует обратить внимание на самое существен-
ное, что есть в человеке, – его мировоззрение
(при этом на дуальность этого мировоззрения)
с тем, чтобы соответствующими экстраполяция-
ми пополнить арсенал логических и теоретичес-
ких подходов при изучении таких объектов, как
Вселенная. «Вселенная живет и дышит» – это что?
Метафора? Сопоставление человека (который
дышит и живет) со Вселенной дает больше аргу-
ментов в пользу того, что Вселенная дышит и жи-
вет. Человек конечен. Его конечность и бесконеч-
ность есть акт некоторой бесконечной импульса-
ции от Вселенной (от цепочек причин и след-
ствий). Космология призвана быть формой сис-
тематизации знаний, где находят приют и пред-
ставления, выработанные в социальной жизни
человека потому, что эсхатологические мотивы,
касающиеся как Вселенной, так и социальной
жизни, всегда связывались человеком в представ-
лении о Вселенной с конкретной жизнью челове-
чества. Пересмотр оснований существующих
космологических теорий и моделей диктуется не
только научным интересом, но и конкретно-прак-
тическим интересом: как ближайшей перспекти-
вы развития цивилизации, так и дальней именно
в русле сопоставления идеальных субстратов,
существующих во Вселенной и человеке порознь
и одновременно системно-едино через взаимо-
действие. Логико-философское осмысление сис-
темно-единого существования Вселенной и че-
ловека под указанным углом знания тогда может
приобретать характер пересмотра типологий, на
которые опираются исследования подобного
рода. Интерпретация знаний о физической Все-
ленной и физическом человеке в принципе не
может составлять больших трудностей. Интерпре-
тация же знаний на других уровнях знания об ука-
занных объектах наталкивается на необходимость
найти во Вселенной нечто родственное с челове-
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ком не только на физическом уровне, но и на
уровне существования сознания, жизни в каких-
то других формах.

Идеи о существовании ВЦ активно разраба-
тываются теми подотделами науки, которые име-
ют возможность «протянуть руки» к дальним
областям Вселенной с помощью специальной
технической аппаратуры, – без видимого успеха
пока в осуществлении подобных программ. По-
добный неуспех как обескураживающий факт
еще не говорит о том, что нужно расстаться
с мечтой о нахождении ВЦ в каких-то областях
Вселенной. Возникшая жизнь на Земле – уже есть
прецедент, требующий более тщательного и тон-
кого анализа по сравнению с тем, который осу-
ществлялся до сих пор, с тем, чтобы обескуражи-
вающий факт превратился в радостный факт.

Таким образом, Вселенная становится для
человека все ближе и ближе (как в практическом
отношении, так и в умозрительно-теоретичес-
ком). Вселенная является «колыбелью» челове-
чества, и «ребенок», рано или поздно, от упоен-
ного созерцания своих «пяточек» должен будет
оглянуться на окружающее пространство с по-
пыткой найти связь своего существования с этим
пространством в целом.
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Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
(1877–1961) известен как ученый, про-
 фессор хирургии и богослов ХХ века

(в монашестве – архиепископ Лука), автор боль-
шого количества научных («Очерки гнойной хи-
рургии», «Регионарная анестезия» и др.) и бого-
словских («Дух, душа и тело», «Наука и религия»,
проповеди и духовные беседы) трудов.

Как мыслитель, он играл огромную роль в -
созидании нравственного мировоззрения XX
века. В его работах отражается мировоззренчес-
кая позиция, включающая научный и религиоз-
ный опыт автора. На этой основе строится этико-
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СПЕЦИФИКА ЭТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

В статье раскрываются этические аспекты мировоззрения В.Ф. Войно-Ясенецкого. Этика
В.Ф. Войно-Ясенецкого строится на религиозном и научном опыте автора. На этом основании
рассматриваются основные вопросы религиозной морали и врачебной этики В.Ф. Войно-Ясенец-
кого.

Ключевые слова: этика, человечность, добродетель, христианская мораль, врачебный долг.

философская мысль профессора В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого.

В основе этической мысли В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого – особенности религиозной морали.
Христианская религия, согласно взглядам
В.Ф. Войно-Ясенецкого, является воплощением
истинного человеколюбия и гуманности. Он оп-
ределяет понятие гуманизма (гуманности) «в том
смысле, в каком оно обозначает именно “чело-
вечность”, то есть все то, что направлено к под-
линному благу человечества, к утверждению че-
ловеческого достоинства, к развитию высоких мо-
ральных качеств в личных и общественных отно-
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шениях» [2, с. 82]. И в этом отношении В.Ф. Вой-
но-Ясенецкий говорит о том, что гуманизм явля-
ется неотъемлемым и самым основным элемен-
том христианства «как религии любви, внутрен-
него обновления человеческой личности, призы-
вающей к полному и бескорыстному служению
на благо человечества» [2, с. 84]. Именно христи-
анская религия отвечает высоким моральным
стремлениям человеческого духа. В.Ф. Войно-
Ясенецкий определяет понятие гуманизма как
«любовь к человеку, к человечеству, которая ес-
тественно вытекает из Евангелия, как из своей
основы» [2, с. 75]. Христианская мораль – мо-
раль становления человеческой личности, воз-
рождаемого человека, она возводит к совершен-
ству и вместе с тем побуждает вырваться из ра-
мок замкнутого индивидуализма и слить свою
жизнь с жизнью человечества. Необходимо от-
метить, что В.Ф. Войно-Ясенецкий резко крити-
кует принцип индивидуализма как антирелиги-
озного и антигуманного.

Этическое начало, по мысли В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого, должно являть собой мотив любой дея-
тельности человека. Носителем этого начала яв-
ляется сердце человека. Несомненно, о роли
и значении сердца в духовной жизни человека го-
ворят многие ученые, психологи, богословы и фи-
лософы. Крупнейшие философы (Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин,
Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, П.Д. Юркевич) мно-
го писали о сердце как носителе всех телесных
сил человека, средоточии душевной и духовной
жизни человека, в котором рождается решимость
человека на какие-либо поступки, добрые или
злые. В.Ф. Войно-Ясенецкого полностью поддер-
живает мнение о сердце как духовном и нрав-
ственном носителе, однако, как врач, он анализи-
рует физическую природу сердца. «Иннервация
сердца поразительно богата и сложна. Оно все
оплетено сетью волокон нервной системы и че-
рез нее теснейшим образом связано с головным
и спинным мозгом. Целую систему церебраль-
ных волокон получает оно от блуждающего не-
рва, по которым передаются ему многосложные
воздействия центральной нервной системы
и, весьма вероятно, посылаются в мозг центрос-
тремительные чувственные импульсы сердца» [1,
с. 16]. Из этого профессор Войно-Ясенецкий де-
лает вывод, что, на основе анатомо-физиологи-
ческие знания, сердце следует считать важней-
шим органом чувств. Ссылаясь на работы вели-

кого академика И.П. Павлова, профессор пишет
о том, что сердце человека больше всех других
органов отражает его переживания, что выража-
ется в изменениях сердечной деятельности, в мы-
шечных рефлексах. При этом насколько легко
происходит регулировка работы сердца, связан-
ная с мышечной деятельностью, настолько же
плохо регулируется она при эмоциональных вол-
нениях. Подобную мысль мы находим у русско-
го философа П.Д. Юркевича: «Нам никогда не
удается перевести в отчетливое знание того дви-
жения радости и скорби, страха и надежды, те
ощущения добра и любви, которые так непосред-
ственно изменяют биения нашего сердца. Когда
мы наслаждаемся созерцанием красоты в при-
роде или искусстве, когда нас трогают задушев-
ные звуки музыки, когда мы удивляемся величию
подвига, то все эти состояния большего или мень-
шего воодушевления мгновенно отражаются в на-
шем сердце» [10, с. 84].

Основы нравственного поведения человека
нашли отражение в проповедях и духовных бесе-
дах архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Боль-
шое внимание в проповедях уделяется самовос-
питанию (утверждение в себе моральных качеств).
В.Ф. Войно-Ясенецкий призывает в своих пропо-
ведях обратить внимание на воспитание души, для
спасения которой необходимо обязательное на-
личие христианских добродетелей таких как: лю-
бовь, смирение, кротость и др. Смирение, соглас-
но взглядам Валентина Феликсовича Войно-Ясе-
нецкого, результат истинного достоинства чело-
века. Раскрывая сущность этой добродетели,
В.Ф. Войно-Ясенецкий использует метафору,
сравнивая смиренного человека с яблоней. Ког-
да на яблоне много плодов, то ветви ее низко на-
клоняются к земле, и чем больше плодов, тем
ниже опускаются ветви. «Так и смиренный чело-
век, не превозносится, а видит свои грехи, кается
в них» [5, с. 163]. Образ гордых людей святитель
сравнивает с высокими каменными вершинами,
которые покрыты вечным снегом и льдом и пред-
ставляются безжизненными. В проповеди «Све-
тильник для тела есть око» интересно сравнение
В.Ф. Войно-Ясенецкого различных цветов с нрав-
ственным качеством души человека: красный –
убийцы, злодеи, проливающие кровь; голубой,
фиолетовый – сердца и тела добрых людей; суме-
речный – люди всецело преданные заботам и стра-
стям этого мира, люди, которые живут в духов-
ных сумерках, в них нет света истины и любви;
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темный – люди, лишенные всякого света, люди
проникнутые гордостью. В проповеди «О свете
Христовом» архиепископ Лука Войно-Ясенецкий
призывает каждого человека: «Любите свет, тя-
нитесь к свету, как все доброе, чистое, живое тя-
нется к нему» [5, с. 201].

На принципах религиозной морали строится
«кодекс» врачебной этики В.Ф. Войно-Ясенецкого,
в основе которого гуманное (человечное) отноше-
ние к больному, этика любви и сострадания, вра-
чебный долг. «Я изучал медицину, – вспоминал
профессор Войно-Ясенецкий, – с исключительной
целью быть всю жизнь деревенским, мужицким
врачом, помогать бедным людям» [6, с. 16].

Главным научным трудом всей жизни профес-
сора В.Ф. Войно-Ясенецкого следует считать
«Очерки гнойной хирургии», который и в насто-
ящее время остается настольной книгой хирур-
гов. Кандидат культурологических наук Н.Д. Мо-
стицкая в своем диссертационном исследовании
отмечает: «В «Очерках гнойной хирургии» наи-
более полно раскрылась нравственная система
ценностей профессора-хирурга. Каждая история
болезни представляет собой рассказ, в котором
скрупулезно описано зарождение и развитие бо-
лезни, ошибки в ее диагностике, влекущие за со-
бой тяжелые осложнения. Сам текст «Очерков»
начинается с описания болезни, приведшей
к смерти. Таким способом профессор нравствен-
но «встряхивает» читающего текст врача, застав-
ляет его почувствовать собственную ответствен-
ность перед пациентом» [9, с. 123]. Хирург пре-
достерегает от поспешных суждений, объясняет,
почему надо поступать по определенной мето-
дике. Каждая история болезни – это небольшой
биографический фрагмент жизни больного.

Врачи, работающие с профессором Войно-
Ясенецким, отмечали в нем личную заинтересо-
ванность в каждом больном. В.Ф. Войно-Ясенец-
кий, при личном контакте с пациентом, распола-
гал к себе человека, снимая напряжение и страх
перед операцией. Эти отношения между врачом
и пациентом имеют первостепенное значение
в жизни больного. И здесь огромную роль игра-
ет то сострадание и любовь, которую врач прояв-
ляет к больному, чтобы помочь справиться с бо-
лезнью. Взаимоотношение медицинского работ-
ника и больного, доброе и заботливое отноше-
ние к больному часто решает исход операции,
приводит в положительным результатам, выздо-
ровлению. Любое неосторожное слово, окрик

легко могут нарушить психику больного, возбу-
дить его и способствовать возникновению бессон-
ницы, повышенной раздражительности и других
явлений, которые крайне отрицательно влияют на
физическое состояние больного и, прежде всего,
на функцию сердечно-сосудистой системы.

Психотерапия, состоящая в словесном, вер-
нее, духовном воздействии врача на больного, –
общепризнанный, как считает В.Ф. Войно-Ясе-
нецкий, – часто дающий прекрасные результаты
метод лечения многих болезней. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкий полагает, что эта психотерапевтическая
задача – функция врача, потому что профессия
врача – это особая профессия, она моральна по
своему основанию.

Кассирский И.А. писал: «Жизнь Войно-Ясе-
нецкого, несмотря на противоречия, была в без-
граничной преданности долгу врача и этот голос
совести врача не заглушался» [8, с. 78] В основе
этики долга, по взглядам В.Ф. Войно-Ясенецкого,
лежит религиозный мотив, и в первую очередь –
долг перед Божественным Началом и перед соб-
ственной совестью.

Важное качество, которым обязан обладать
каждый врач, по мысли В.Ф. Войно-Ясенецкого:
человечность, основанная на любви и сострада-
нии к больному. Без «человечности» медицина
теряет право на существование, так как без этого
личностного качества она теряет свою главную
функцию – помогать «страждующим» и служить
человеку. Человечность, о которой говорит
В.Ф. Войно-Ясенецкий в своих трудах «Наука и ре-
лигия», «Очерки гнойной хирургии», составляет
этическую основу медицины, сущность ее мора-
ли, можно сказать – теорию медицинской этики.

В предисловии к первому изданию «Очерки
гнойной хирургии» В.Ф. Войно-Ясенецкий писал:
«Книга, которую я написал, подводит итог моим
многолетним наблюдениям в области гнойной
хирургии, которые я собирал с особенной любо-
вью» [3, с. 8]. Любовь, о которой здесь пишет про-
фессор В.Ф. Войно-Ясенецкий – это любовь к че-
ловеку и, исходя из человеколюбия, любовь к тя-
желому призванию врача. Любовь врача к боль-
ному имеет свое специфическое содержание. Это
любовь не к одному или нескольким больными,
а любовь к каждому и любому больному. Это
чувство имеет четкую гуманистическую направ-
ленность, где врач стремится сделать все возмож-
ное для облегчения страданий больного. Широко
известны слова Войно-Ясенецкого: «Для хирур-

Специфика этической мысли В.Ф. Войно-Ясенецкого
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га не должно быть “случая”, а только живой стра-
дающий человек» [3, с. 8]. Изучая не только бо-
лезнь, но и личность пациента, В.Ф. Войно-Ясе-
нецкий учитывал душевное состояние человека,
пытаясь выяснить, что повлекло за собой заболе-
вание. В связи с этим интересна мысль профес-
сора А.А. Грандо: «Стать хорошим врачом без
любви к своему труду, к больному человеку не-
возможно, врач, равнодушный к больному, к лю-
дям, глухой к общественным проблемам, – боль-
шое социальное и профессиональное зло, за ко-
торое дорого платит общество, ведь в процессе
лечения врач не только применяет различные
медицинские методы, но и воздействует на боль-
ного собственной личностью» [7, с. 31].

В настоящее время особенно важно обра-
щаться к таким мыслителям как В.Ф. Войно-Ясе-
нецкий, которые посвятили свое творчество ду-
ховно-нравственному воспитанию человека и об-
щества. Так как эти вопросы актуальны сегодня,
Полагаем, что творческое наследие В.Ф. Войно-
Ясенецкого поможет найти ответы на современ-
ные нравственные проблемы.
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В настоящее время, когда мировой фи-
 нансовый кризис вызвал стагнацию
 в развитии крупнейших держав миро-

вого сообщества, Россия не осталась в стороне
от его деструктивных последствий. Социальные
противоречия в российском обществе, возник-
шие в ходе реформ 1990-х годов, с развитием ры-
ночной экономики и становлением так называе-
мого гражданского общества, в настоящий мо-
мент времени усугубились.
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

В данной работе исследуются основные специфические черты русского национального ха-
рактера, которые образуют его особый духовный склад – менталитет, в их взаимосвязи с соци-
альными противоречиями, а также анализируются факторы, обуславливающие данные особенно-
сти. Данная проблема является актуальной, так как в условиях современной действительности
вопрос о национальной идентичности и национальном самосознании во многом связывается с воп-
росом о возрождении России и с ее новой ролью в мировом сообществе.

Ключевые слова: русский национальный характер, социальные противоречия, соборность,
мессианство, менталитет, православие, общинное сознание.

Однако сейчас, именно в условиях глобального
кризиса, когда экономическая и социальная моде-
ли США доказали свою несостоятельность, Россия
получила возможность укрепить свои позиции
в мировом сообществе, возродить имидж великой
державы, который был ею утрачен. Отсюда вопрос
о национальной идентичности и национального
самосознания приобретает особую актуальность.

Проблема русского национального характе-
ра давно вызывает интерес исследователей. В Рос-
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сии работы об этом феномене стали появляться
с 40-х годов XIX в. Их целью был прогноз разви-
тия российского общества в условиях цивилиза-
ционно-культурного выбора. В рамках философ-
ского подхода феномен национально-этническо-
го сознания (прежде всего, русского) интересо-
вал П. Чаадаева, В. Розанова, П. Милюкова, С. Бул-
гакова, С. Франка, Г. Шпета, Н. Бердяева, Л. Кар-
савина и других.

Для нас проблема русского национального
характера представляет интерес с точки зрения
выявления тех его особенностей, которые могут
рассматриваться в качестве национальных исто-
ков возникновения социальных противоречий.

На наш взгляд, причинами социальных про-
тиворечий российского общества выступают не
только политические, исторические, географи-
ческие, экономические факторы, но и факторы
духовные, которые обуславливают своеобразие
русского национального характера. Под своеоб-
разием мы понимаем особенное духовное состо-
яние русского народа или его национальный ха-
рактер, менталитет, который проявляется в осо-
бенностях поведения и отношения к окружаю-
щей действительности.

Одним из крупнейших мыслителей, который
посвятил множество работ исследованию русско-
го национального характера, является Н.А. Бер-
дяев. Одной из важнейших черт, раскрывающих
специфику русского национального характера,
мыслитель называет его крайнюю противоречи-
вость, антиномичность, которая, по его мнению,
прослеживается во всем. Философ говорит о том,
что Россия – самая безгосударственная, самая
анархическая страна в мире, анархизм, по его
мнению, – явление русского духа. Но, в то же вре-
мя, Россия и самая государственная, самая бю-
рократическая страна в мире, утверждает Н. Бер-
дяев, ибо все в России превращается в орудие
пытки, а самый безгосударственный анархичес-
кий народ покорен бюрократии и «как будто даже
не хочет свободной жизни» [2, с. 67].

Россия, по Бердяеву, самая не буржуазная стра-
на в мире, земля странников, искания Божьей прав-
ды. Странник – самый вольный человек на земле,
свободный от быта, семьи и обязанностей перед
обществом. В душе народной, полагает фило-
соф, – «некое бесконечное искание невидимого
града Китежа, абсолютной божественной прав-
ды и спасения для всего мира». Н. Бердяев пред-
лагает и антитезу: Россия – страна «неслыханно-

го сервилизма и жуткой покорности, страна, ли-
шенная сознания прав личности, страна инерт-
ного консерватизма» [2, с. 71].

К мнению Н.А. Бердяева присоединяются
и другие исследователи. Так, по мнению английс-
кого исследователя М. Бэринга, «в русском чело-
веке сочетаются Петр Великий, князь Мышкин
и Хлестаков» [4, с. 238]. В.Н. Сагатовский предла-
гает иное, пожалуй, еще более точное сравнение –
братьев Карамазовых как наш коллективный пор-
трет. «Бескорыстие любви Алеши, неудержимость
эмоционального порыва Дмитрия, до конца иду-
щая рефлексия Ивана, подлая маргинальность
Смердякова» – все это, по его мнению, сочетает-
ся в характере русского народа [5, с. 169].

В чем же заключается источник такой проти-
воречивости?

Современный исследователь З.В. Сикевич
считает, что одна из причин – географическое
положение России. По его мнению, склад земли
и государства («русская душа ушиблена ширью»)
требовал централизации и подчинения всей жиз-
ни государственному интересу. «Удержание
необъятных пространств порабощало индивиду-
ального человека: землепроходцы XVI–XVII вв.,
работая на приращение государства, в то же вре-
мя, устремляясь в неизведанные пространства,
освобождались от мощной государственной
«десницы» точно также как и мужики, сбегав-
шие на Дон, к казакам, не только от помещика,
но, в конечном счете, от государства» [6, с. 61].

Не меньшее значение традиционно имело
и географическое расположение этого простран-
ства – на стыке Европы и Азии. Отсюда происте-
кает философская концепция евразийства, кото-
рая основывается на двойственности природы
народа и государства в равной степени и евро-
пейского и азиатского. Главный теоретик данно-
го направления философской мысли – Лев Гу-
милев. Концепция евразийства подтверждает те-
зис о двойственной, противоречивой природе
русского национального характера, вызванной
географическими факторами.

Таким образом, необъятность русской зем-
ли, ее порубежное состояние действительно во
многом определили исторические судьбы рус-
ского народа, его национальный характер.

Следующим и одним из важнейших факторов
к раскрытию русского национального характера
является религиозный фактор, а именно право-
славие. Именно с православием связаны идеи

Особенности русского национального характера как национальные истоки социальных противоречий
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соборности и мессианского предназначения Рос-
сии, которые являются основными сущностными
характеристиками русского национального харак-
тера. Идеи соборности подробно раскрываются
в учениях славянофилов и В.С. Соловьева.

Под соборностью славянофилы понимали
«единство во множестве», в это понятие входят те
элементы народного сознания, которые соответ-
ствуют «коренным», «органическим» началам сла-
вянской нации. Эти начала заложены в православии.

Концепция «положительного всеединства»
В.С. Соловьева развивает славянофильскую идею
«соборности». Под «положительным всеедин-
ством» мыслитель понимает такое единство, в ко-
тором единое существует «в пользу всех». Это
единство народа вокруг общего идеала, вырази-
телем которого является Церковь. В. Соловьев
считал, что развитие общества может осуществ-
ляться только как развитие единого существа, со-
держащего в себе множественность «элементов,
внутренне между собою связанных», то есть как
живой организм [7, с. 89]. В этой связи следует
отметить понимание нации и соборности другим
выдающимся мыслителем С.Н. Булгаковым. Вслед
за славянофилами и В. Соловьевым, он считает,
что «нация – это творческое живое начало, как
духовный организм, члены которого находятся во
внутренней живой связи с ним» [3, с. 437].

Из идеи соборности проистекает следующая
выдающаяся черта русского национального ха-
рактера – вера в особое предназначение России,
которая получила название мессианства. Так как
православие, по мнению славянофилов – истин-
ная религия, а Россия – носительница православ-
ной веры, то историческая миссия России заклю-
чается в том, чтобы нести православие и его цен-
ности всему миру, и это приведет Россию к ми-
ровому лидерству. Об этом же говорит и Н.А. Бер-
дяев, который трактует русское национальное со-
знание как мессианское. По его мнению, месси-
анство России заключается в том, что в наступаю-
щую мировую эпоху Россия призвана сказать свое
новое слово миру. «Славянская раса, во главе ко-
торой стоит Россия, должна раскрыть свои духов-
ные потенции, выявить свой пророчественный дух.
Славянская раса идет на смену другим расам, уже
сыгравшим свою роль, уже склоняющимся к упад-
ку; это – раса будущего» [2, с. 78].

Соборность и мессианство, порожденные
православием, обуславливают специфику мыш-

ления русского народа. По мнению Н.А. Бердяе-
ва, русскому народу свойственна природа об-
щинного сознания, что отличает его от западно-
европейского индивидуализма. Только в коллек-
тиве человек может проявить свои лучшие каче-
ства, такие как любовь и сострадание. В коллекти-
ве на первый план выходит не любовь к самому
себе (эгоизм), а любовь к ближнему, под кото-
рым понимается в первую очередь, любовь
к своему народу и государству [2, с. 40]. По мне-
нию современного исследователя Андреева А.П.,
«коллективизм есть более высокий уровень орга-
низации человека, способный порождать, обус-
лавливать надындивидуальные цели и ценности,
становясь гарантированной защитой от обезду-
шивания и прагматизации нации» [1, с. 98].

Таким образом, в данной статье мы рассмот-
рели наиболее выдающиеся черты русского на-
ционального характера, которые образуют его
уникальный духовный склад – менталитет. К ним
относятся – крайняя противоречивость русского
характера, порожденная географическим поло-
жением России, ее расположением на стыке Ев-
ропы и Азии; соборность и мессианизм, порож-
денные православием; коллективизм и общинное
сознание русского народа.

 Раскрытие данных особенностей русского
национального характера и их взаимосвязь с ис-
торическими, политическими, социально-эконо-
мическими факторами позволяют нам рассмат-
ривать эти специфические черты в качестве на-
циональных истоков социальных противоречий
в российском обществе.
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Одна из задач интерактива – дополнить
 процессы воздействия в условиях ком-
 муникации взаимодействием комму-

никантов. Причем таким взаимодействием, когда
о субъекте, который вступает в это взаимодей-
ствие, можно говорить как о личности автоном-
ной или самостоятельной. Самостоятельность,
рассматриваемая как определенный тип поведе-
ния человека в социальной ситуации интерактив-
ного взаимодействия, есть, по мнению Ю.И. Гил-
лера, «процесс и результат особого характера вза-
имодействия определенных характеристик этой
ситуации и определенных характеристик личнос-
ти, обусловленный их взаимным влиянием» [1,
с. 15]. В качестве характеристики связи человека
и данной ситуации интерактивного взаимодей-
ствия, отражающей взаимовлияние и обеспечи-
вающей возможности для самостоятельности
человека, можно использовать понятие автоно-
мия. «Автономия – означает такой характер свя-
зи человека и ситуации, который допускает сво-
боду деятельности человека, то есть свободу
проявления его индивидуальной активности,
возможность индивидуального воздействия на
ситуацию» [1, с. 15].

Социальная активность личности является од-
ним из основных условий, оказывающим влияние
на его самостоятельность. На наш взгляд, интерак-
тивное взаимодействие со СМИ есть одна из важ-
нейших форм подобной социальной активности.

Очень важна в этом вопросе проблема кон-
тента интерактива. Не стоит утверждать, что сама
по себе возможность дозвониться на радиостан-
цию, к примеру, в программу поздравлений, мо-
жет существенно помочь человеку в удовлетво-
рении своей потребности выразить гражданскую
позицию. «Для индивидуального активного вли-
яния на среду человек должен располагать еще
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и соответствующими рычагами (правами, стату-
сом и т.д.)» [1, с. 24]. Безусловно, смыслы, ценно-
сти, социальные нормы, знания, которые транс-
лируются через формы и контент интерактива,
интериоризируются, то есть превращаются в со-
ответствующие внутренние характеристики чело-
века: ментальность, ориентацию на соответству-
ющие ценности, социальные установки.

Культура общества обеспечивает возможность
согласованного индивидуального поведения уча-
стников социальных отношений. Для того чтобы
эти отношения были устойчивыми, необходим
определенный уровень внутреннего согласия каж-
дого из участников отношений на выполнение тре-
бований, вытекающих из этих отношений, нали-
чие общих ожиданий, то есть взаимное доверие.

Пошлость, квазикоммуникация, порой абсо-
лютная безграмотность многих радиоведущих –
во многом определяют приметы содержания се-
годняшних радиопрограмм. В результате посто-
янного подобного воздействия формируется не
столько свобода культурного выбора, сколько
культурная зависимость. «Массовизация вкусов
слушателей, зрителей, читателей означала усред-
нение нормативных ожиданий и оценки культур-
ных образцов, заметное стирание различий меж-
ду оценками образованных и необразованных
респондентов» [2, с. 364]. Следовательно, взаимо-
отношения коммуниканта (СМК) и аудитории –
это отношения, которые должны строиться не
в интересах владельцев радиостанции. Эти отно-
шения, в этом уверен автор данного исследова-
ния, требуют гражданского регулирования, защи-
щающего интересы общества.

Важную роль в социальном отношении чело-
века и культуры должны сыграть попечительс-
кие советы СМК, институтов культуры, одновре-
менно помогая этим институтам в защите от по-
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литического и экономического давления. Роль
государства в регулировании этих отношений так-
же необходима, поскольку речь идет не о цензу-
ре, а о государственных гарантиях в процессе
формирования общих ценностей граждан как
единой общности. Ю.И. Гиллер отмечает, что
«в целом заметно выросла группа тех, кто вооб-
ще не видит в усилении государственного конт-
роля за массмедиа ни опасности для самих СМИ,
ни ущемления их гражданских прав» [1, с. 203].

В этой связи мы хотим еще раз обратить вни-
мание на необходимость изучения потребностей
аудитории каждым СМК. Е.В. Поберезникова
приводит очень интересный пример, иллюстри-
рующий размер той пропасти, которая лежит за-
частую между создателями программ и аудито-
рией: «В 1993 году по тестам Люшера и Эткинда
было опрошено несколько сотен человек среди
авторов, режиссеров и ведущих РТР. Все они вы-
разили недовольство аудиторией. Большинству из
них телезритель кажется примитивным и тупым
существом, которому ничего не интересно, кро-
ме своей нищенской конуры и потребностей в еде
и одежде. Зритель, по мнению опрошенных, –
слабый, зависимый, примитивный, консерватив-
ный, грубый. В свою очередь, 40% аудитории
обвиняет журналистов в неуважительном к ней
отношении» [5, с. 104]. В качестве дополнитель-
ного примера можно привести данные российс-
ко-американского исследования, касающиеся
представлений журналистов двух стран о своей
аудитории: «Американские журналисты чаще не
согласны с тем, что аудитория не заинтересована
в анализе, освещении серьезных проблем, а так-
же с тем, что ее не интересуют серьезные про-
блемы. Российские же явно невысокого мнения
о своей аудитории» [6, с. 250]. Как видим, суще-
ствуют стереотипы российских журналистов
о легковесности интересов своей аудитории, что
подтверждают и данные нашего исследования.

Подобный характер взаимодействия свидетель-
ствует не только о полном отсутствии контакта ком-
муниканта и аудитории, но и о полном отсутствии
потребности в этом. Это противоречие откладыва-
ет отпечаток на контент радиоэфира, интерактива в
частности. Хотя интерактивное взаимодействие
СМК и аудитории предполагает принципиально
иные отношения: осознанный двусторонний кон-
такт и обоюдную потребность в обратной связи.

На наш взгляд, повышение рейтинга передачи
не может являться сверхзадачей интерактивного

взаимодействия с аудиторией. Интерактивное
радиообщение ценно тем, что оно не имитирует
действительность, а обогащает, прежде всего, ком-
муникатора, новой информацией, новыми идея-
ми, представлениями и знаниями о потребностях
аудитории. Таким образом, интерактив помогает
изучать аудиторию. Коммуникатор должен знать,
кому он адресует свой продукт. Очень важно,
чтобы сегодня как можно больше руководителей
радиостанций осознало необходимость вовлече-
ния аудитории в диалог, изучения не только вку-
сов и потребностей разных групп радиослушате-
лей, но и их реакций, тех социально значимых
процессов, которые происходят в сознании чело-
века при прослушивании радиоэфира.

Адресность – важнейшее требование к интерак-
тивным программам. Определение целевой ауди-
тории радио включает в себя несколько этапов:

1. Определение частоты потребления внутри
группы, потребляющей продукт, то есть с какой
частотой потребляется данный продукт – раз
в день, раз в месяц и т.д.

2. Построение пересечений потребления и
предпочтения СМК. Важно знать, какие СМК
предпочитают потребители данного продукта. То
есть следует получить ответы на вопросы: как,
кто, когда и где слушает данное радио (данную
программу), каков «портрет аудитории», кто со-
ставляет постоянную благодарную публику дан-
ной радиостанции.

Организация канала обратной связи – важ-
нейшее требование для эффективного интерак-
тивного взаимодействия. Сюда входит:

1. Организация качественной телефонной свя-
зи. Желательно, чтобы радиостанция располагала
многоканальной телефонной связью, чтобы в эфир
могли дозваниваться одновременно несколько слу-
шателей. Анкета радиослушателей в рамках наше-
го исследования включала следующий вопрос,
ответ на который, хорошо иллюстрирует необхо-
димость качественной телефонной связи: «Гото-
вы Вы дозваниваться в эфир, если Вас заинтересу-
ет обозначенная тема?». 22,4% респондентов выб-
рали ответ «Да, при условии многоканальной те-
лефонной связи»; 12% – «Да, при условии каче-
ственной связи». Эти данные свидетельствуют
о том, что вопросы качественной связи, возмож-
ности практически сразу дозвониться в эфир ле-
жат в области интересов радиослушателей.

2. Организация удобного сайта. Очень важно,
чтобы сайт имел интерактивные опции, был удо-

СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 175

бен в пользовании и доступен для «загрузки».
Одно из важных требований к организации взаи-
модействия посредством компьютерной сети –
регулярное обновление сайта, которое будет сви-
детельствовать о внимательном отношении ком-
муникатора к своей аудитории.

3. Договор с оператором связи по использова-
нию смс-сервиса. Сегодня существует общий
российский канал связи доставки смс-сообщений.
Для того чтобы аудитория могла связаться с ком-
муникатором посредством данного вида связи,
СМК необходимо заключить договор с операто-
ром связи. Это требует финансовых затрат, на что,
как мы говорили, не всегда охотно идут владель-
цы радиостанций.

4. Электронное радиоголосование – один из но-
вых интерактивных приемов. Оно достаточно доро-
го, но эффективно и мгновенно, осуществляется с
помощью специальных компьютерных программ.

Кроме вышеперечисленных требований к ор-
ганизации интерактива, выбор темы передачи
является одним из важнейших требований к со-
зданию эффективной интерактивной программы.
Тема должна быть подготовлена с учетом зна-
ний потребности целевой аудитории. По данным
результатов нашего исследования, аудитория го-
това обсуждать сегодня серьезные проблемы,
передачи социального характера. Но похоже, что,
по высказыванию известного исследователя со-
временных СМК Б.А. Грушина, «внедрение со-
циологического знания в практику повседневной
деятельности СМИ может оказаться даже гораз-
до более сложным делом, чем налаживание со-
трудничества с органами управления, поскольку
сегодняшние российские СМИ, особенно теле-
видение, в общем и целом ориентированы, как
известно, на совершенно другие ценности, неже-
ли просвещение народа» [3, с. 368.].

Умение отвечать ожиданиям своей аудитории
во многом выражается в выборе ведущих для ин-
терактивного общения с радиослушателями. Как
правило, ведущие являются для аудитории главным
отличительным признаком радиостанции или те-
леканала. Журналистами в СМИ сегодня принято
называть, к сожалению, не только тех специалис-
тов, кто имеет журналистское образование, а всех,
кто работает на радиостанции: готовит програм-
мы, ведет их в эфире. Нивелирование профессии
обусловливает во многом низкий уровень контен-
та радиостанций, интерактива в частности, по-
скольку ведение программы в прямом эфире тре-

бует серьезной подготовки, знаний и навыков, со-
циального опыта, умения анализировать и аргу-
ментировать свою (или необходимую) точку зре-
ния. Умение находиться в диалоге, не подавлять
собеседника, не эгоцетрировать и в то же время
не отдавать ему все права на ведение эфира – очень
непростая задача. Речь в данном случае должна
идти об умении и готовности ведущего, журнали-
ста адекватно интерпретировать тексты (единицы
коммуникации). Это умение Т.М. Дридзе называ-
ет «цементирующим» свойством социальной ком-
муникации. «Адекватная коммуникация – нелег-
кий интуитивный и интеллектуальный труд. Одна-
ко социальный выигрыш, полученный в итоге, сто-
ит затраченных усилий» [4, с. 30].

Традиционный поиск эффективных форм ин-
терактивного взаимодействия в радиовещании, на
наш взгляд, должен идти по пути изучения его ре-
зультативности. «Рассматривая эффективность
реализации функции социального управления, це-
лесообразно перенести акценты с поиска конкрет-
ных виновников на формирование диалоговой мо-
дели общения, на вовлечение все большего числа
участников в обсуждение проблемы. Результатив-
ность усилий СМИ измеряется не столько количе-
ством телефонных звонков и писем, не местом пе-
редачи в рейтинге, сколько реальными изменения-
ми в сознании людей и глубиной вовлечения самых
широких слоев населения в обсуждение, анализ.
Принятие решений и контроль за реализацией об-
щественно значимых проблем» [7, с. 120].

Радиопрограмм, в которых реализуется фун-
кция социального управления, то есть управле-
ния интерактивного, с реальной обратной связью
и отслеживанием его последствий, тем более пе-
редачу, где эта функция реализуется успешно,
практически нет в Новосибирском радиоэфире.
Эта функция социального управления сегодня
востребована только с точки зрения получения
прибыли за счет повышения рейтинга. Об этой
возможности интерактива, которая так востребо-
вана владельцами радиостанций, мы говорили
выше в нашем исследовании. При решении про-
блем, связанных с социальным управлением, важ-
но искать формы участия аудитории в разработ-
ке и реализации программ, представляющих для
нее особую значимость, – экологических, про-
светительских, культурных и других. Возможность
привлечения большого числа радиослушателей
к обсуждению и решению социально значимых
проблем может превратить радиовещание из сред-

Изучение и привлечение радиоаудитории посредством интерактивного взаимодействия
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ства, «распространяющего информацию и идеи,
в средство организации диалога и обеспечения
гласности, в участника процесса выработки кон-
структивных решений» [7, с. 120].

Качественные исследования восприятия ра-
диопродукции практически не проводятся. Коли-
чественные исследования, как правило, посвяще-
ны изучению состава радиоаудитории, рейтингу
музыкальной продукции. Проводятся они в ин-
тересах владельцев радиостанций, чья основная
задача, безусловно, получение прибыли, и гораз-
до меньше – интересы радиослушателей.

Выход представляется в широком распростра-
нении не только количественных, но и качествен-
ных исследований восприятия радиопрограмм, а
также в социальном заказе на такие исследования,
в законодательном регулировании взаимоотноше-
ний между властными структурами, СМИ и ауди-
торией. Пока у радиослушателя есть, к сожалению,
лишь одно право – бесконечно нажимать на кноп-
ки переключения диапазонов радиостанций.
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Целью настоящей статьи является рас-
 смотрение основных показателей, оп-
 ределяющих развитие интеллектуаль-

ного потенциала местного территориального со-
общества, в котором сложились устойчивые со-
циальные, экономические, политические и куль-
турные связи, образующие особое социокультур-
ное пространство региона. Поставленная цель
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связана с выявлением внутренних резервов и ре-
сурсов региона, обеспечивающих успешность его
саморазвития при необходимости включаться
в общее социальное развитие той или иной стра-
ны и мира в целом.

Достижение поставленной цели мы связыва-
ем, во-первых, с уточнением понятий, описыва-
ющих деятельность конкретных людей, включен-
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ных всей своей жизнью и связями в местное тер-
риториальное сообщество; во-вторых, с выделе-
нием основных сфер жизнедеятельности и их
сущностной характеристикой; в-третьих, с опера-
ционализацией понятий, с помощью которых
можно обозначить измеряемые показатели.

К системообразующим понятиям, определя-
ющим нашу цель, мы отнесли: местное терри-
ториальное сообщество, интеллектуальный
потенциал, условия, факторы, «экономико-гу-
манитарный баланс», «социокультурный ба-
ланс», «этнокультурный баланс». Категориаль-
ного определения указанные понятия в теорети-
ческой социологии не имеют. Примером этого
являются социологические словари и энцикло-
педии. Понятия «условия» и «факторы» употреб-
ляются как само собой разумеющиеся при опи-
сании социальных фактов. Условие – это комп-
лекс объективных обстоятельств, которые опре-
деляют возникновение и существование социаль-
ного факта. А фактор – внешний и внутренний,
объективный и субъективный, – это то, что дает
толчок к изменению. Наиболее разработанное в
теоретической социологии понятие, на наш
взгляд, – это понятие «местное территориальное
сообщество», которое является первым и необ-
ходимым и объективным условием формирова-
ния и развития интеллекта того или иного челове-
ка [8, с. 478–480; 850–852].

Конкретизация и раскрытие этого понятия
связаны с его содержательной характеристикой,
с уточнением того, о каком конкретно местном
территориальном сообществе идет речь (о жите-
лях того или иного села или города, региона,
в центре которого находится малый или средний
город, вместе с прилегающими и связанными
с ним административно, экономически, культур-
но населенными пунктами).

Территориальную общность как социологи-
ческую категорию в научный оборот ввел Я. Ще-
паньский [7, с. 160]. В отечественной социологии
это было сделано в 70-х годах ХХ века в исследо-
ваниях, посвященных социальному планирова-
нию городов [1, с. 100–123]. Территориальную
общность многие исследователи рассматривают
как среду жизнедеятельности человека, которая
характеризуется той или иной степенью незави-
симости от природы.

Обратим внимание ещё на один подход к оп-
ределению территориальной общности. Это «со-
вокупность стойких общностей людей, которая

формируется на основе социального разнообра-
зия условий жизнедеятельности в территориаль-
но-административных образованиях, и отноше-
ний между этими общностями. Фиксируя соци-
альные последствия принадлежности людей к раз-
ным поселениям и к территориально-админист-
ративным образованиям, социально-территори-
альная структура общества одновременно стано-
вится стороной социальной организации обще-
ства. Детерминантой её существования является
уровень развития производительных сил, который
обуславливает неминуемость опережающего
развития одних форм поселений относительно
других (в частности город относительно села),
одних регионов перед другими (центр, перифе-
рия). Принадлежность людей к неодинаково раз-
витым в экономическом и социальном отноше-
нии территориям и, прежде всего, их закрепле-
ние за последними (постоянное место житель-
ства), приводит к формированию социально-тер-
риториальных общностей как специфических
образований» [4, с. 206–207].

Мы обратили внимание на это достаточно про-
странное определение, данное авторами толково-
го словаря по социальным технологиям, потому,
что в нём достаточно чётко обозначена специфи-
ка образования и функционирования территори-
альных обществ в зависимости от административ-
ного деления и преобразований в этой области.

Опираясь на это определение, нам представ-
ляется необходимым обратить внимание на ис-
торию развития социально-территориальных об-
щностей. Если говорить о России, то необходимо
отметить, что в развитии социально-территори-
альных общностей административный принцип
возобладал над экономическим положением
в процессе регионального структурирования тер-
ритории России. Здесь можно увидеть много ка-
зусов и недоразумений. К концу 20-х годов ХХ ве-
ка было завершено первое административно-тер-
риториальное деление страны на вполне научных
основаниях. Были организованы тридцать четы-
ре крупные административные области на тер-
ритории трёх союзных республик – России, Ук-
раины и Казахстана. Остальные союзные респуб-
лики не имели областного деления, т.к. по разме-
рам территории и численности населения впол-
не соответствовали средней области.

Во второй половине 30-х годов число админис-
тративных областей увеличилось почти втрое. Ад-
министративные области были «нарезаны» мелко.

К вопросу об условиях развития интеллектуального потенциала...
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Им полагалось быть незначительными перед все-
силием Центра и хорошо обозримыми сверху.
В последние годы процесс дробления областей про-
должался. Но такова уж историческая ментальность
России, с которой любому исследователю прихо-
дится считаться как с социальным фактом [5].

В отечественной и зарубежной литературе ис-
следованию социально-территориальных общно-
стей уделялось недостаточно внимания. Вместе
с тем именно они являются ареной, где зарожда-
ются, осуществляются глубинные противоречия
социума в целом. Эти противоречия детермини-
рованы в России следующими обстоятельствами.

(Но прежде чем их рассматривать, внесем
некоторое уточнение, связанное с введением тер-
мина «местное» социально-территориальное
сообщество. Это позволит нам ограничить круг
своего интереса конкретным территориальным
сообществом, которое сложилось на территории
конкретного региона России, в данном случае
Губкинского региона Белгородской области. Мы
считаем такое уточнение необходимым потому,
что это такое муниципальное образование, в ко-
тором можно проследить общие и особенные
тенденции развития России.)

Можно выделить следующие особенности
противоречивого развития местных территори-
альных общностей. Во-первых, с одной стороны,
местное территориальное сообщество не в со-
стоянии контролировать общие для страны фун-
кциональные процессы, происходящие на её тер-
ритории, а с другой, оно зависит от того уровня
культуры и организации сообщества, которое
исторически сложилось.

Во-вторых, в последнее время значительно ос-
лабла идентификация членов местного сообще-
ства с ним самим. Это связано с ростом массовой
культуры, утверждаемой средствами массовой
информации, с формированием групповых инте-
ресов вновь возникающих стран в постсоветском
обществе, что сказалось на ослаблении духа об-
щинности территориального сообщества.

В-третьих, управление в местных территори-
альных сообществах оказалось под контролем
местной управленческой элиты, а демократиза-
ция жизни оказывается некой фикцией. Приня-
тие управленческих решений осуществляется
в коридорах властных структур, которые больше
завязаны на центр, чем на муниципальные инте-
ресы и нужды населения, проживающего на дан-
ной территории [3, с. 68–73].

Вместе с тем именно территориальная общ-
ность оказывается местом, где разыгрываются
ценностные и организационные конфликты, ха-
рактерные для современного российского обще-
ства. Локальные территориальные общности тре-
буют пристального внимания ещё и потому, что
от них зависит стабилизация общества в целом.

Отечественные исследователи отмечают, что
основными направлениями в развитии террито-
риальных общностей являются, прежде всего,
процессы появления различных форм собствен-
ности, целенаправленное формирование систем
расселения и осуществление реформы террито-
риально-административного устройства, укреп-
ление самостоятельности областей и регионов.
Но мы ставим перед собой задачу изучения зна-
чения интеллектуального потенциала местно-
го территориального сообщества, обеспечиваю-
щего не только его существование в рамках стра-
ны, но и самостоятельное и самобытное разви-
тие, представляющее некую социальную уникаль-
ность, без которой социум в целом существовать
не может.

Предметом самостоятельного рассмотрения
«интеллектуальный потенциал» стал в исследо-
ваниях Института Человека РАН, где данное по-
нятие рассматривается в связи с концепцией ООН
о человеческом потенциале [6]. Исследователя-
ми отмечается, что «интеллектуальный потенци-
ал России является одновременно и производной
от российской культуры и ее базой». Он рассмат-
ривается с целью сравнительного анализа разви-
тия отдельных стран и регионов и является со-
ставной частью человеческого потенциала любой
страны. Состояние науки, системы образования,
институтов культуры и общий культурно-обра-
зовательный уровень населения характеризуют
страну и ее место в мировом сообществе.

Наша задача более скромная, и мы обраща-
емся к интеллектуальному потенциалу местного
территориального сообщества. Но нам необхо-
димо дать рабочее определение этого понятия,
для того чтобы на его основе выделить измеряе-
мые показатели, по которым можно будет срав-
нивать интеллектуальные потенциалы местных
территориальных сообществ. Задача не из легких,
и мы попытаемся дать лишь некоторые подходы
к ее решению.

Первым таким подходом является качествен-
ная и количественная характеристика интеллекта
человека, включенного в социальные связи. Ка-
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чественная характеристика связана с выделени-
ем основных понятий и нахождением связей меж-
ду ними, количественная – с исследованием со-
держания интеллекта и его распространенностью
среди различных групп населения, что в совокуп-
ности составит интеллектуальный потенциал ме-
стного социально-территориального сообщества.

К сожалению, общепринятого понятия «ин-
теллектуальный потенциал» не выработано.
Можно говорить об интеллектуальном потенци-
але личности, той или иной социальной органи-
зации (вузовской, например), того или иного со-
циально-территориального сообщества, страны
и человечества в целом. Традиционно интеллект
рассматривается как присущая человеку спо-
собность мышления и рационального познания.
Но для нашей цели это достаточно абстрактное
понимание интеллекта, который является потен-
циалом для личностного развития и формирует-
ся различными социальными институтами обще-
ства, обусловливающими социализацию челове-
ка в целом. Но в рамках статьи мы будем опирать-
ся на это абстрактное определение, хотя оно, на
наш взгляд, фиксирует только рациональную сто-
рону, исключая из своего содержания эмоциональ-
ную и ценностно-оценочную составляющие. Мы
сосредоточим свое внимание на условиях, необ-
ходимых для формирования интеллекта.

Саморазвитие местного территориального
сообщества, как и развитие его интеллектуально-
го потенциала и индивидуального интеллекта
людей, обеспечивается развитием трех основных
сфер жизни людей: экономики, социальной сфе-
ры и сферы культуры и быта.

«Экономико-гуманитарный баланс», «соци-
окультурный баланс», «этнокультурный ба-
ланс» – именно эти выделенные характеристики-
показатели можно взять в качестве измеряемых
показателей местного территориального сообще-
ства, которые позволят увидеть возможный, и до-
вольно часто встречаемый, дисбаланс, опреде-
ляющий развитие интеллектуального потенциа-
ла людей, проживающих на территории.

В этом процессе социальные институты –
экономика, политические институты власти, се-
мья, образование, религия – занимают особое
место. У каждого института своя система нара-
ботанных практик, и каждый испытывает опре-
деленные трудности.

Но основным институтом, обеспечивающим
развитие интеллектуального потенциала, являет-

ся образование, которое, выполняя социальный
заказ общества, обеспечивает как передачу со-
циокультурного опыта, так и развитие творчес-
кого начала у входящих в жизнь поколений. Обра-
зование, как социальный институт, определяется
не только общими системными характеристика-
ми, но и региональными особенностями мест-
ного территориального сообщества, в котором
оно функционирует.

Исторические особенности местного терри-
ториального сообщества во многом определяют
качество образования. Например, столичный или
провинциальный город, город или село имеют
специфическую образовательную инфраструк-
туру, материальные и кадровые условия, сложив-
шийся образ и уровень жизни.

Результатом интеллектуального развития че-
ловека является его включение в социальные свя-
зи не только местного территориального сооб-
щества, но и за его пределами. Для того чтобы
человек мог реализовать себя, он должен быть
конкурентоспособным. Следовательно, интеллект
должен обладать качеством инновационности,
что связано, с одной стороны, с необходимостью
опережающего образования, а с другой – с на-
правленностью человека на личностное развитие,
ибо у застывшего в своем развитии человека ин-
теллект начинает деградировать.

Если говорить об опережающем образовании,
то нам представляется, что внедрение дистанци-
онного образования, информационных техноло-
гий и т.д. не смогут инновационность сделать внут-
ренним естественным состоянием личности. Не-
обходима новая образовательная модель, кото-
рая связана с умением человека вписывать зна-
ния в новый контекст культуры, что возможно
только при непосредственном контакте не только
обучающего с обучаемым, но и с другими людь-
ми, взаимодействие с которыми образует неко-
торое коммуникативное поле.

Если говорить о развитии индивидуального
интеллекта, связанного со способностью само-
определения, ориентации, самоактуализации,
адаптации, достижению личностной, социальной
и культурной идентичности, компетентности
и др., то следует говорить о том, что это возмож-
но при наличии коммуникативного социального
поля, которое определяет самобытность местного
территориального сообщества и тех интеллекту-
альных связей за его пределами, которые способ-
ствуют развитию индивидуального, а следователь-

К вопросу об условиях развития интеллектуального потенциала...



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010180

но, и социального интеллектуального потенциала
местного территориального сообщества.

Таким образом, предпринятый нами теоре-
тический анализ условий развития интеллектуаль-
ного потенциала местного территориального со-
общества позволил сделать некоторые теорети-
ческие выводы для эмпирического анализа. Во-
первых, интеллектуальный потенциал любого
местного территориального сообщества связан
с состоянием баланса или дисбаланса трех основ-
ных сфер – экономики, социальной сферы и сфе-
ры культуры и быта. Во-вторых, объединяющим
началом этих сфер являются образование, наука
и культура. В-третьих, устойчивость, саморазви-
тие и относительная самостоятельность местно-
го территориального сообщества зависят от со-
здания в нем коммуникативного социального
поля, являющегося условием развития интеллек-
туального потенциала, а ключевым фактором
являются интеллектуальные связи, выводящие
интеллект за территориальные границы.
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В современном российском обществе
 борьба с коррупцией является страте-
 гической задачей на ближайшие годы.

Однако чтобы она проходила эффективно, а са-
мое главное – системно, необходимы специаль-
ные исследования в этой сфере. В результате вста-
ет проблема организации регулярных монито-
рингов взяточничества в различных регионах
страны для изучения ситуации в динамике и оцен-
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ки эффективности проводимых антикоррупцион-
ных мероприятий.

По данным следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре Ивановс-
кой области, за первое полугодие 2009 г. в управ-
ление поступило порядка 300 сообщений о пре-
ступлениях коррупционной направленности.
Было вынесено 115 постановлений о возбужде-
нии уголовных дел. Как показал анализ, прове-
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денный специалистами Следственного комитета,
наибольшее количество фактов коррупции выяв-
ляется в сфере образования и науки (более 50)
и здравоохранения (более 30). На третьем месте –
правоохранительные органы. Аналогичная ситу-
ация, как отмечают представители прокуратуры,
сложилась и в других субъектах Российской Фе-
дерации [2]. Между тем официальные данные –
это всего лишь вершина айсберга, однако кор-
рупционные рейтинги вышеуказанных социаль-
но-экономических институтов подтверждаются и
результатами социологических исследований.

Весной 2008 и 2009 гг. под руководством док-
тора социологических наук, профессора
А.Ю. Мягкова нами были проведены две волны
мониторингового социологического исследова-
ния с целью изучения бытовой коррупции в Ива-
новской области. В ходе исследования решались
следующие задачи: 1) проанализировать масшта-
бы распространения коррупционных практик;
2) выявить оценки жителями области феномена
коррупции; 3) оценить динамику коррупционных
процессов в регионе за последние годы.

В опросах приняли участие жители областно-
го центра, а также двенадцати городов и районов
Ивановской области в возрасте от 16 до 65 лет

включительно, постоянно проживающие на тер-
ритории региона. Методом формализованного
персонального интервью было опрошено
540 чел. – в 2008 г. и 506 чел. – в 2009 г., отобран-
ных на основе многоступенчатой комбинирован-
ной (квотно-случайной) выборки.

Согласно результатам исследования, около
60% жителей региона хотя бы раз в жизни попа-
дали в коррупционную ситуацию, причем каж-
дый третий признался, что ему случалось давать
взятку в 2008 г. Следует отметить, что за после-
дние два года выросли показатели коррупцион-
ности среди жителей г. Иванова: у них стали чаще
вымогать взятки, а они, в свою очередь, стали
чаще их давать (см. табл. 1).

Если проанализировать основные учитывае-
мые нами показатели в динамике (охват корруп-
ции, риск коррупции, интенсивность коррупции,
средний размер взятки и др.), то можно говорить,
что в целом по региону уровень бытовой корруп-
ции за последние 2 года относительно стабилизи-
ровался, а ее масштабы существенно не измени-
лись (для t-оценок p0,10).

В ходе исследования мы проанализировали
также «спрос» населения на различные виды кор-
рупционных услуг (рис. 1). Максимальное число

Таблица 1
Характеристика рынка бытовой коррупции в Ивановской области

В целом 
по региону 

Жители 
г. Иванова 

Жители 
области Характеристика коррупции 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Охват коррупции (доля граждан,  
хотя бы раз в жизни попадавших  
в коррупционную ситуацию, %) 

57,6 57,3 58,5 63,1 56,7 51,4 

Риск коррупции (доля случаев  
попадания граждан в коррупционную 
ситуацию, независимо от ее исхода, %) 

35,6 38,5 36,4 45,1 34,7 31,9 

Спрос на коррупцию (доля случаев, 
когда среднестатистический гражданин 
дает взятку, оказавшись в 
коррупционной ситуации, %) 

36,3 38,9 33,5 45,5 39,2 32,3 

Интенсивность коррупции (среднее 
число взяток, приходящееся на одного 
потенциального взяткодателя) 

0,95 0,88 0,94 1,05 0,97 0,71 

Средний размер взятки (средний 
размер взятки на одну условную 
коррупционную сделку, руб.) 

3424 3520 – – – – 

Среднегодовой взнос (средние годовые 
затраты одного потенциального 
взяткодателя, руб.) 

3253 3098 – – – – 

Годовой объем рынка (оценка 
суммарного оборота коррупционного 
рынка, млн. руб.)  

894,7 924,5 – – – – 

Динамика бытовой коррупции в Ивановской области
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проявлений коррупции имело место в ГИБДД.
По сравнению с 2007 г. доля взяточничества в дан-
ной сфере несколько увеличилась, однако гово-
рить о том, что рост этого показателя является
статистически значимым, скорее всего, нельзя (для
t-оценок p0,10).

В областном центре доля граждан, ответив-
ших, что им приходилось давать взятку инспекто-
ру ДПС, существенно больше, чем в иных муни-
ципальных образованиях региона, что закономер-
но, так как количество зарегистрированных авто-
транспортных средств и плотность пассажиропо-
тока в Иванове существенно превышает анало-
гичные статистические показатели других горо-
дов области. Факт лидерства Госавтоинспекции в
рейтинге наиболее взяткоемких сфер также мо-
жет быть связан со вступлением в силу с 1 января
2008 г. изменений в КоАП, устанавливающих бо-
лее высокие штрафы и серьезные наказания за
нарушение правил дорожного движения. В част-
ности, это могло повлечь за собой увеличение
коррупционного предложения со стороны води-
телей, управлявших автомобилем без прав или в
нетрезвом виде, лишенных ранее прав и тех, кто
отказывался проходить медицинское освидетель-
ствование.

Второй наиболее взяткоемкой сферой явля-
ются учреждения здравоохранения (получение
бесплатной помощи в поликлинике, операции
и т.д.): около 16% населения региона отметили,
что им приходилось давать взятку медицинским
работникам в 2008 г.

Тройку лидеров замыкает сфера образования
(устройство ребенка в детский сад, школу, поступ-
ление в техникум или ВУЗ, сдача экзаменов). При-
чем среди жителей районных городов и сел обла-
сти доля дававших взятки в двух указанных сферах
меньше, чем среди населения областного центра.

Что касается рейтинга сфер в зависимости от
«риска коррупции», т.е. доли случаев попадания
граждан в коррупционные ситуацию, независи-
мо от их исхода для обеих сторон-участниц (был
факт дачи взятки или нет), то сильнее всего кор-
рупционное давление также ощущается в обра-
зовательных учреждениях, сфере здравоохране-
ния и ГИБДД (рис. 2).

За последние 2 года коррупционное давление
на граждан статистически значимо увеличилось
в следующих социально-экономических сферах:
образование (для t-оценок p0,01), военная сфе-
ра, сфера занятости и службы регистрации прав
собственности (для t-оценок p0,05).

Рис. 1. Удельный вес респондентов, ответивших, что им приходилось давать взятку в 2007–2008 гг.
в различных социально-экономических сферах («спрос на коррупцию»), %
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В числе образовательных учреждений, где
респондентам пришлось столкнуться с вымога-
тельством, наиболее часто назывались детские
сады и общеобразовательные школы. В первом
случае взятки связаны с устройством детей в дош-
кольные учреждения в обход общей очереди.
Несмотря на то что в областном центре распре-
деление мест сегодня проходит исключительно
через управление образования, заведующие, как
следует из материалов наших исследований, по-
прежнему продолжают брать деньги или иные
материальные ценности с родителей, шантажи-
руя их будущим недоброжелательным отноше-
нием воспитателей к детям. В случае с общеоб-
разовательными школами имеют место всевоз-
можные поборы с родителей, к которым добави-
лись еще и «взносы» за успешную сдачу ЕГЭ.

Что касается центров занятости, то их сотруд-
ники, пользуясь нестабильным положением на
рынке труда, пытаются улучшить свой матери-
альный статус за счет уволенных или отправлен-
ных в бессрочный отпуск работников многих
предприятий ивановского региона.

Рост коррупционного давления в службах ре-
гистрации прав собственности мы связываем с

активным процессом покупки-продажи жилья
в 2008 г., а также с так называемой «дачной амни-
стией», запущенной еще 1 сентября 2006 г. и ус-
танавливающей в упрощенном порядке оформ-
ление прав граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества.

Проведенная нами оценка «годового объема
рынка» [3, с. 27] показала, что в 2008 г. суммарный
оборот денежных средств в сфере бытовой кор-
рупции в области превысил 5% от регионального
бюджета по состоянию на тот год, составив
924,5 млн. рублей или 30,5 млн. долларов. Этот по-
казатель в Ивановской области хуже, чем в сред-
нем по стране. В частности, по данным фонда
ИНДЕМ, рынок бытовой коррупции в России со-
ставляет сегодня около 2,5% бюджета всей стра-
ны [1]. По сравнению с 2007 г., с учетом инфляци-
онных процессов, суммарный годовой оборот кор-
рупционного рынка существенно не изменился.

Если посмотреть на ситуацию в конкретных
социально-экономических сферах, то почти чет-
верть всех «доходов» от коррупции приходится
на ГИБДД. В денежном выражении этот рынок
составляет более 204 млн. рублей (рис. 3). При-
мерно по 20% рынка делят здравоохранение и об-

Рис. 2. Удельный вес случаев вымогательства взятки в 2007–2008 гг.
в различных социально-экономических сферах («риск коррупции»), %
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разование. Анализируя ситуацию в динамике,
можно говорить, что абсолютная доля этих соци-
альных институтов остается относительно стабиль-
ной в общем бытовом коррупционном рынке.

Нами также был рассчитан прогнозный годо-
вой объем коррупционного рынка в 2009 г. Он
вычислялся аналогично показателю «суммарный
годовой объем рынка», хотя при его построении
были приняты во внимание годовой темп прирос-
та (убыли) населения за 2006–2008 гг., динамика
доли граждан, дающих взятку, оказавшись в кор-
рупционной ситуации за 2007–2008 гг. (при помо-
щи построения линейной регрессии), а также сум-
ма среднегодового взноса. Таким образом, при
сохранении существующих тенденций развития
взяточничества в 2009 г. оценочный суммарный
годовой объем рынка коррупционных услуг в бы-
товой сфере составит в Ивановской области
895,8 млн. рублей, что чуть ниже, чем в 2008 г.

Масштабы и острота проблемы бытовой кор-
рупции свидетельствуют о том, что в России на-
зрела необходимость проведения систематичес-
ких исследований в данной области. Регулярные
мониторинги взяточничества позволят постоян-
но отслеживать коррупционную ситуацию в стра-

не в целом и в отдельных ее регионах и оператив-
но реагировать на ее изменения. Их результаты
могут служить основой для оптимизации управ-
ленческого процесса и принятия научно-обосно-
ванных решений в области антикоррупционной
политики.

Между тем эффективность мониторингов
окажется минимальной, если не будет создана
и апробирована единая методика их проведения.
Поэтому разработка и внедрение в социологи-
ческую практику универсальных методических
инструментов для измерения коррупции долж-
ны стать предметом особого внимания российс-
ких исследователей.
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Рис. 3. Годовой объем коррупционного рынка в различных социально-экономических сферах
на территории Ивановской области в 2007–2008 гг., млн. руб.
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Военные инструменты (главным обра-
 зом, применение вооруженных сил или
 демонстрация силы) предназначены

для решения основных задач национальной обо-
ронной стратегии США: защиты Соединенных
Штатов, сохранения их свободы действия на зем-
ном шаре, содействия благоприятным условиям
безопасности и укреплению американских со-
юзов, которые остаются неизменными в краткос-
рочной и среднесрочной перспективе.

При этом в рамках Стратегии национальной
безопасности, принятой в 2002 г., защита Амери-
ки от прямого нападения остается наивысшим
национальным приоритетом. Кроме этого, воен-
ных выполняют традиционные задачи, заключа-
ющиеся в сдерживании и ликвидации представ-
ляющих опасность для США угроз за пределами
территории страны.

США начали применять данный вид инстру-
ментов уже с 1798 г.1 Особенно активно Амери-
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ка применяла свои ВС в первой трети XX века –
широко распространенным явлением стали во-
оруженные интервенции ограниченного масш-
таба на территорию различных государств Ла-
тинской Америки с целью обеспечения эконо-
мических интересов американских корпораций
(Аргентина, Доминиканская республика, Куба,
Никарагуа, Гондурас, Гаити, Панама, Мексика,
Гватемала, Сальвадор). Следует отметить, что в
целом они имели ограниченный успех, а мно-
гие просто оказывались неэффективными. При
этом с начала ХХ века США развертывали ВС
для продвижения демократии в 18 странах мира
(подробнее см. табл. 1)2. По мнению ее авторов,
только пять случаев такого вмешательства ока-
зались успешными – Гренада, Германия, Ита-
лия, Япония, Панама. Интервенции в страны
Латинской Америки и государства других реги-
онов мира приводили только к установлению
новых диктатур3.

Таблица 1
Инвестиции США с целью продвижения демократии4

Государство –  
объект вмешательства 

Временные  
рамки, гг. 

Характер Успех 

1. Афганистан 2001 – н. в. Многосторонний ? 
2. Гаити 1994 Многосторонний Не достигнут 
3. Панама 1989 Односторонний Достигнут 
4. Гренада 1983 Многосторонний Достигнут 
5. Камбоджа 1970–1973 Односторонний Не достигнут 
6. Южный Вьетнам 1965–1973 Односторонний Не достигнут 
7. Доминиканская респ. 1965–1966 Односторонний Не достигнут 
8. Япония 1945–1952 Многосторонний Достигнут 
9. Германия 1944–1949 Многосторонний Достигнут 
10. Италия 1944–1947 Многосторонний Достигнут 
11. Доминиканская респ. 1916–1924 Односторонний Не достигнут 
12. Куба 1917–1922 Односторонний Не достигнут 
13. Гаити 1915–1919 Односторонний Не достигнут 
14. Гондурас 1924–1925 Односторонний Не достигнут 
15. Никарагуа 1909–1927 Односторонний Не достигнут 
16. Мексика 1914 Односторонний Не достигнут 
17. Никарагуа 1909 Односторонний Не достигнут 
18. Куба 1906–1909 Односторонний Не достигнут 
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По мере усиления экономической мощи на-
блюдался рост численности и технологической
оснащенности ВС Соединенных Штатов, а также
рост расходов на вооружение. Так, в 1914 г. они
составляли только 253 млн. долл. (в текущих це-
нах). В то время как расходы ведущей державы
того времени – Британии – приближались к от-
метке 1,7 млрд. долл. Однако уже к 1945 г. ситуа-
ция кардинально изменилась (см. табл. 2). В этой
сфере США сохраняют лидерство на протяжении
более полувека.

По данным SIPRI6, в 2007 г. доля США в миро-
вых военных расходах составила 45% (547 млрд.
долл.). На рынке вооружений доминируют амери-
канские концерны: Lockheed Martin, Boeing,
Northrop Grumman Corp., Raytheon, General
Dynamics, United Technologies, DynCorp, Oshkosh7.
Например, ведущий подрядчик министерства обо-
роны США Lockheed Martin поставляет продукцию
в 32 страны мира, включая Россию8.

Америка также лидирует по показателям экс-
порта вооружений. В ближайшие годы Соединен-
ные Штаты сохранят этот статус благодаря солид-
ной базе клиентов. Так, в 2006 г. США заключили
новых контрактов с развивающимися странами
на общую сумму 10,3 млрд. долл.9 (рост 66,1% по
отношению к предыдущему году). При этом в ос-
новном контракты заключаются на модерниза-
цию и поставки вооружений Пакистану, Саудов-
ской Аравии, Израилю, Греции, Южной Корее
(противокорабельные ракеты).

Данное лидерство обусловлено последствия-
ми первой волны научно-технической революции
(конец 1940-х гг. – 1970-е гг.), одним из которых яв-
ляется создание сети Интернет, ставшей неотъем-
лемой частью нашей повседневной жизни. Изна-
чально она разрабатывалась в рамках министер-
ства обороны США, и только в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х гг. стала общедоступной.

В настоящее время основным инструментом,
применяемым США для проекции силы в глобаль-

ном масштабе, являются силы и средства дальне-
го радиуса действия (главным образом, ВВС).
Модернизация военно-воздушных сил обеспечи-
вает дальнейшую основу доминирования Аме-
рики в воздушном и космическом пространстве.
Основной акцент направлен на реализацию кон-
цепции бесконтактной войны и, следовательно,
разработку таких автоматизированных систем,
как БЛА (беспилотные летательные аппараты).

Так, начиная уже с 2002 г. американские БЛА
могли выполнять не только разведывательную
функцию, но и наносить удары по территории и
объектам (включая людей), что и было продемон-
стрировано в Ираке и Йемене (спецоперация
ЦРУ)10. С течением времени масштаб использо-
вания таких дистанционных средств нанесения
ударов только возрастал, а сами БЛА совершен-
ствовались, требуя особой подготовки операто-
ров11. Так, в июле 2007 г. США уже обладали воз-
можностью переброски своих БЛА на заморс-
кие ТВД12. 20 апреля 2009 г. была представлена
последняя разработка – новый БЛА Predator С
Avenger, первый испытательный полет которого
прошел 4 апреля 2009 г. в Калифорнии13. БЛА при-
меняются и для других задач – в качестве составля-
ющих ПЮ и для охраны военно-воздушных баз14.

В 2009 г. президент США Б.X. Обама принял
решение об увеличении интенсивности исполь-
зования БЛА для нанесения ударов15. В 2008–
2009 гг. американская сторона наносила удары не
только по территории Ирака и Афганистана, но и
Пакистана16. Так, в последнем случае, по данным
открытых источников, с августа 2008 г. по конец
марта 2009 г. США нанесли около 35 ударов по
территории страны17. Кроме этого, власти Паки-
стана предоставили США (ЦРУ) право использо-
вания своей территории для дислокации и исполь-
зования беспилотных летательных аппаратов18.

Военные кампании США (война во Вьетна-
ме, Ираке, Югославии) со второй половины ХХ
века подтверждают уникальную роль ВВС как

Таблица 2
Военные расходы ведущих стран мира, 1914–2000 гг. (млрд. долл. в текущих ценах)5

Страна/год 1914 1929 1940 1945 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
США 0,253 0,701 1,657 90 14,6 45,4 77,8 144 290 303,1 
Великобритания 1,679 0,5347 9,948 17 2,37 4,63 5,87 26,75 38,5 35,65 
Германия 1,785 0,164 21,2 10,648 Н.д. 2,9 6,1 26,7 37,2 28 
Франция 1,235 0,378 5,7 1,230 1,49 3,9 5,94 26,4 34,8 34 
Япония 0,108 0,228 1,863 4 Н.д. 0,5 1,65 9,3 28,7 45,3 
Россия 0,857 2,799 6,145 8,589 15,51 37 77,2 201 128,8 9,62 
КНР Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 2,6 6,73 23,78 28,5 6 42 
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основы проведения военных операций. При этом
необходимость в переброске сил и средств в рай-
он более чем одного ТВД19 остается главной со-
ставляющей американского военного планиро-
вания. И ВВС призваны решать в том числе и дан-
ную задачу. Так, численность парка ВВС США
в 2000 г. составляла 5300 летательных аппаратов,
в то время как ВВС Британии – только 429, а Ки-
тая – более 3,5 тыс.20

Отдельно следует отметить финансирование,
направленное на развитие перспективных воен-
ных разработок и развитие океанского флота.
Акцент сделан на строительстве перспективных
авианосцев. В 2007 г. их число составило 11.
В 2006 г. был спущен на воду авианосец «Джордж
Буш» (CVN-77). Уже идет процесс создания авиа-
носцев нового поколения класса «Джеральд
Форд», первый из которых должен вступить
в строй уже в 2015 г. Помимо этого, в октябре
2004 г. в состав ВМС США вошла первая АПЛ
класса «Вирджиния», а в 2005 г. – вторая. 19 фев-
раля 2005 г. в состав ВМС США введена новая
АПЛ SSN-23 «Джимми Картер». Учитывая дина-
мично изменяющуюся обстановку новых вызо-
вов и угроз, можно говорить о снижении эффек-
тивности прямого военного вмешательства и бо-
лее активном использовании таких методов вме-
шательства (что влечет за собой принципиальное
изменение функций ВС), как:

– выделение финансовых средств на закупку
американской техники (программы FMF, CTFP,
INC). Так, только в рамках FMF в период 1950–
1997 гг.21 всем странам мира было выделено
94,6 млрд. долл. (в ценах 2002 г.), при этом такие
программы носят глобальный характер и распро-
страняются на страны, расположенные на всех
континентах планеты (кроме Антарктиды);

– командирование военных советников, инст-
рукторов, гражданских (инженеры, врачи) и иных
специалистов в различные точки планеты (Сома-
ли, Афганистан, Ирак);

– военно-техническое сотрудничество (в т.ч.
продажа и лизинг ВВТ). Только за период 1998–
2007 гг. другим государствам планеты было пере-
дано вооружений, оборудования и снаряжения
на сумму около 121 млрд. долл.22 Америка рас-
сматривает военно-техническое сотрудничество
с зарубежными странами в качестве важного
фактора, обеспечивающего вовлечение госу-
дарств планеты в сферу американского влияния
и закрепления доминирования в мире. Следует

отметить, что из 25 ведущих импортеров амери-
канского ВВТ в 2006–2007 годах в 13 странах либо
присутствуют антидемократические режимы,
либо происходят серьезные нарушения прав че-
ловека (Пакистан, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,
Кувейт, Египет, Колумбия, Иордания, Бахрейн,
Оман, Марокко, Йемен, Тунис)23. В начале XXI
века США являются основным поставщиком во-
оружений странам региона Латинской Америки
за исключением Чили, Венесуэлы и Бразилии –
не говоря уже о таких государствах, как Тайвань,
Египет, Турция (США поставят ВС Турции удар-
ные вертолеты AH-1W «Супер Кобра»), Израиль,
Великобритания, Саудовская Аравия, являющих-
ся важными плацдармами в соответствующих
регионах планеты. Так, США могут поставить
Израилю перспективные F-22, несмотря на то что
в настоящее время его продажа зарубежным за-
казчикам запрещена американским законодатель-
ством, а также до 75 ЛА F-35. Интерес к ЛА F-22
проявляют также Австралия и Япония, при этом
основной ударной силой первой составляют аме-
риканские истребители F-1824. При этом все бо-
лее тесным становится сотрудничество США
и Индии – в марте 2009 г. администрация США
одобрила продажу ВМС Индии 8 самолетов P-8I
«Посейдон» (сумма сделки 2,1 млрд. долл.)25,
а 31 января 2009 г. между сторонами было под-
писано соглашение о закупке Индией самолетов
C-130J (1 млрд. долл.)26. 28 февраля 2005 г. Вашин-
гтон объявил о возобновлении военно-техничес-
кого сотрудничества с Джакартой, «заморожен-
ного» в 1990-х гг. в знак протеста против вторже-
ния индонезийской армии в Восточный Тимор.
В августе 2008 г. было принято решение о прода-
же Южной Корее стратегических RJ1A RQ-4 «Тло-
бал Хок» (Global Hawk)27;

– обучение и подготовка подразделений мес-
тных вооруженных и полицейских сил (програм-
ма МЕТ), проведение учений, визиты кораблей,
обмен офицерами, стажировки в США военнос-
лужащих других стран, включая постсоветское
пространство. Например, в период 2000–2001 гг.
американские военные советники осуществляли
подготовку трех батальонов колумбийских сил.
США также проводили обучение представителей
ВС стран бывшего ОВД и постсоветского про-
странства, включая Киргизстан, Туркменистан,
Узбекистан. По программе IMET только в пери-
од 1998–2007 гг. подготовку прошли более
85,7 тыс. служащих из разных стран, включая по-
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стсоветское пространство28. Отдельно следует от-
метить роль военных учений, которые впервые
начали проводиться с 1960-х гг. (Южная Корея).
При этом их роль и масштаб постоянно росли.
Так, в 1980-е гг. их активным участником стали
Филиппины и Египет, с 1995 г. – остальные госу-
дарства Юго-Восточной Азии, а с конца 1990-х гг.
США начали проводить учения с Индией на по-
стоянной основе. Всего, в период с января 2004 г.
по март 2009 г., по данным открытых источников
(РИА «Новости»), американской стороной было
проведено 86 крупных военных учений, при этом
более 94% из них носили многосторонний харак-
тер. Их проведение способствовало росту про-
даж военной техники производства американс-
ких компаний;

– развертывание за рубежом ограниченных
контингентов войск и техники, создание и расши-
рение собственных (а также использование ино-
странных) военных баз на территории других го-
сударств, позволяющих осуществлять проекцию
силы в глобальном масштабе. Данный процесс
был начат в конце XIX века с развертыванием ВС
на Гавайях и Самоа. К 1967 г. американские воен-
нослужащие были дислоцированы в 46 странах
мира. По состоянию на 2007 г. Америка обладала
сетью в 5311 военных баз как внутри страны, так
и в других государствах (823), многие из которых
располагались в непосредственной близости от
стратегических ресурсов29. В настоящее время
Америка осуществляет реорганизацию имею-
щейся сети военных баз;

– использование спецслужб, организация
и проведение государственных переворотов, тай-
ных и специальных операций в других странах,
в том числе и силами других стран (например,
спецоперация по освобождению заложников
в американском посольстве в Тегеране в 1979 г.,
операция по захвату генерала Норьеги, спецопе-
рация в Сомали 3 октября 1993 г., спецоперация
ЦРУ по уничтожению высокопоставленных пред-
ставителей «Аль-Каиды» в Йемене 3 ноября
2002 г., государственный переворот в Чили
в 1973 г.). Наиболее ярким примером является со-
здание ЦРУ после Второй мировой войны
(1947 г.), проведение этой структурой различных
миссий и операций, а также создание так называ-
емых «секретных армий НАТО» в государствах
Европы30. После событий 11 сентября 2001 г. было
создано министерство национальной безопасно-
сти (Department of Homeland Security), обладаю-

щее широкими полномочиями. Далеко неполный
список включает следующие операции: сверже-
ние правительства Ирана (1953 г.), участие в вой-
не в Корее, деятельность в Северном Вьетнаме
(с 1954 г.), в Южном Вьетнаме (с 1955 г.), на мате-
риковой части КНР (с 1952 г.), в Тибете (с 1956 г.),
в Ливане и Ираке (с 1958 г.), Италии (1948 г.), а так-
же Австрии, Египте, Индонезии, Японии, Филип-
пинах, Боливии, Уругвае и др. Начиная с 1960-х
гг., следует отметить особые успехи ЦРУ в СССР
и наличие американской агентуры в высших эше-
лонах власти Советского Союза и Российской Фе-
дерации31. Всего за время существования струк-
туры была проведена по меньшей мере 71 опе-
рация. Отдельно следует отметить деятельность
спецтюрем ЦРУ в различных точках планеты32;

– создание военных блоков (АНЗЮС, НАТО,
СЕАТО) и использование сил и средств союзни-
ков для проведения операций (бывшая Югосла-
вия в середине 1990-х гг., Сомали, Афганистан,
Ирак). В общем и целом деятельность таких бло-
ков, за исключением НАТО, оказалась низкоэф-
фективной: СЕАТО был распущен в 1977 г.,
а СЕНТО – в 1979 г., что было связано с неблагоп-
риятными последствиями американской внешней
политики (революция в Иране) и разногласиями
между участниками. В целом, то же самое мож-
но утверждать и в отношении АНЗЮС. Факти-
чески НАТО в настоящее время является един-
ственным действующим военно-политическим
блоком, при этом выполняющим операции на
значительном удалении от национальных границ
стран-членов (Афганистан), что свидетельствует
об изменении его задач и расширении его гео-
графического охвата по сравнению с периодом
«холодной войны». При этом операция в Афга-
нистане, несмотря на имеющиеся разногласия,
до сих пользуется поддержкой союзников;

– привлечение частных компаний (не требует
одобрения со стороны Конгресса), которые вы-
полняют наиболее рискованные операции. Ши-
рокое распространение это явление получило
в Ираке33. Также американские компании полу-
чали контракты на подготовку сил армии и поли-
ции других государств. Например, MPRI получи-
ла контракты на подготовку ВС в Анголе и Либе-
рии, а также Хорватии34. Кроме этого, частные
военные компании осуществляли подготовку ВС
и их реорганизацию в Нигерии, Болгарии, Тайва-
не. При обслуживании ВС США в Ираке и объек-
тов гражданской и военной инфраструктуры в ос-
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новном контракты заключались с американски-
ми компаниями – Halliburton (во второй полови-
не 1990-х гг. ее исполнительным директором был
вице-президент США Р. Чейни), Blackwater
Security, ArmorGroup International PLC, DynCorp,
Triple Canopy, Inc. и др. Это свидетельствует о
тесной связи между экономическими и полити-
ческими инструментами продвижения американ-
ских национальных интересов в различных точ-
ках планеты и использовании военных инстру-
ментов для расширения рынка для американских
фирм. По данным из открытых источников, в на-
стоящее время в рамках контрактов, заключен-
ных с МО США, в Ираке действуют более 100 тыс.
американских компаний35;

– разработка и испытание новейших и перспек-
тивных систем вооружений, а также их демонстра-
ция на различных выставках (например, Ле Бурже,
Фарнборо и др.), применение в боевых условиях
(например, атомная бомба, высокоточное оружие,
ЛА пятого поколения, БЛА36 и др.). Так, в апреле
2009 г. были проведены испытания новой модели
БЛА Predator С Avenger, в третьем квартале 2008 г. –
вертолета UH-60M37. В США также разрабатывают-
ся две системы лучевого оружия, предназначенные
для перехвата артиллерийских снарядов и баллис-
тических ракет (программа лазера воздушного ба-
зирования (ABL, США) и программа высокоэнер-
гетического мобильного лазера для театра военных
действий (М-THEL, США-Израиль)).
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В языке существуют слова, понятийные
значение которых трансформируются
во времени в зависимости от происхо-

дящих исторических событий и изменяющихся
обстоятельств. С некоторыми из понятий проис-
ходят удивительные метаморфозы с впаданием
в крайности и проявлением полярных реакций
восприятия. Особенно интересно наблюдать за
одними и теми же словами, содержащимися
в разных языках и приобретшими отличные друг
от друга оттенки за счет различия политических
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В данной статье рассматривается американский образ жизни, а также отражающая его
американская система ценностей, сформированная в ходе исторического развития США. Про-
анализированы базовые ценностные установки, такие как свобода личности, равенство возмож-
ностей, устремленность в будущее, чувство независимости и самодостаточности, упорный труд
и эффективность, материальное благополучие и патриотизм как национальная религия.
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ный труд, эффективность, патриотизм, свобода.

режимов или культурных традиций. Вышесказан-
ное хотелось бы проиллюстрировать на слове,
которое используется в России как орудие борь-
бы для одних, печать клеймления – для вторых,
символ преданности общественной идее для тре-
тьих, оправдание агрессивности для четвертых,
определение чувства гражданской идентичности
для пятых. Слово это – ПАТРИОТИЗМ.

Патриотизм (от греческого patriots – сооте-
чественник) – чувство любви к Родине, идея, со-
знание гражданской ответственности за судьбы
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Отечества, выражающиеся в стремлении служить
ради своего народа, защиты его интересов. Пат-
риотизм сплачивает соотечественников перед
лицом внешнего врага – чужеземных захватчи-
ков, а также объединяет в борьбе за процветание
Отечества, свободу народа, прогресс культуры.

«I am proud to be American» – фраза, за кото-
рой стоят любовь и уважение к своей стране и ко-
торая впитывается американцами с младенчес-
кого возраста.

Американская демократия – это свобода, ог-
раниченная рамками общественного мнения.
А общественное мнение – важная сила, поддер-
живающая стабильность общества. Патриотизм
начинается с дома. Как только человек реализует
свою «американскую мечту» и становится соб-
ственником, его патриотические чувства обрета-
ют реальную основу и усиливаются естествен-
ным желанием улучшать и защищать дом. Но
одновременно человек оказывается вовлеченным
в сложную систему взаимоотношений с окружа-
ющими его людьми. Хотя американцы и называ-
ют себя свободными индивидуальностями, не
считаться с мнением соседей они не могут.

Это совсем не значит, что нельзя совершать
поступки вопреки массе, однако при соверше-
нии таких поступков начинают действовать соци-
ально-экономические рычаги прямого и косвен-
ного давления общества и составляющих его об-
щин на личность.

Взаимосвязь между людьми в пределах общин
самая разнообразная, но именно на этом уровне
образуются те культурологические связи, кото-
рые формируют сознание и мировосприятие.
Чтобы не выбиться из привычной жизненной схе-
мы, люди начинают действовать в соответствии
с общественным мнением, подчиняя свою инди-
видуальность общепринятым нормам, становясь
сторонниками и защитниками этих норм. Таким
образом, проявление чувства патриотизма, на-
чинаясь с дома, улицы, района проживания, фир-
мы, в которой человек работает, переносится на
город, штат и в конечном итоге охватывает все
американское государство. Американцы веруют
в непогрешимость и правильность собственных
идей демократии и пытаются распространять эти
идеи по всему миру, искренне полагая, что это
и есть единственно верный путь и иначе быть не
может. Средний американец не подвергает сомне-
нию правильность проводимой внешней поли-
тики, он убежден, что она идет на благо не только

Америки, но и тех государств, на которые эта по-
литика направлена, да и всего мира в целом.
Ближний Восток, Сомали, Югославия, Гаити –
перечень стран, где в последнее время американ-
цы пытались выступать миротворцами, будучи
при этом всегда полны патриотических чувств.

Понятие «патриотизм» – составляющее зве-
но жизни, элемент восприятия окружающей дей-
ствительности и поведения. Американцы, похо-
же, даже не задумываются о значении этого сло-
ва. Патриотизм психологически удобен, он по-
зволяет человеку сбалансированно жить в окру-
жающем его обществе, склеивать социальные
связи, если угодно, сглаживать конфликтные си-
туации. Государство вносит свой вклад в укреп-
ление и развитие патриотических чувств через
прямую и косвенную пропаганду, средства мас-
совой информации, школьное воспитание. Все
это кажется удивительно знакомым. Да, проходи-
ли, так почему же столь различен результат? При-
чину полярного различия следует искать в ста-
бильности (в первую очередь экономической)
американского общества. Именно этот фактор
укрепляет веру простых американцев в демокра-
тическую защищенность, праведность и непог-
решимость идей, правильность проводимой по-
литики. В таких условиях общество становится
более идеологически управляемым, что часто
используется властями в собственных интересах.
Но это уже тема другого разговора. В целом же
патриотизм дает положительный эффект в под-
держании государственной стабильности столь
необходимой обществу.

Что объединяет нацию с формальной точки
зрения? Флаг и Гимн.

Американский флаг для американцев, выра-
жаясь фигурально, – мера всех вещей.

В Штатах флаги везде – в библиотеках, в офи-
сах, в учебных заведениях. Легко представить себе
лекционный зал с американским флагом в одном
углу и флагом штата в другом.

«God Bless America» – гимн, символ нации.
С первыми аккордами гимна все встают, и даже
подпевают. Где его играют? Крупные развлека-
тельные мероприятия обычно начинаются с гим-
на; если это концерт, то он может открываться
исполнением гимна музыкантами.

И ещё хотелось бы добавить один факт, кото-
рый говорит о многом. Выступая в конгрессе
США с ежегодным посланием «О положении
в стране», президент Буш представил перед теле-
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камерами школьницу, которая прислала ему пись-
мо с вопросом: «Что я могу сделать для своей
страны?» Пресса оценила это как «домашнюю
заготовку» президентских имиджмейкеров, хотя
и признала её весьма удачной. Как бы там ни
было, письмо эта девочка написала президенту
не случайно. Воспитание патриотизма в США –
дело общегосударственное, там на это брошены
большие силы и средства. А вот в России стала
все более заметной утрата нашим обществом
традиционно российского патриотического со-
знания. В молодежной среде распространяются
равнодушие, неуважительное отношение к госу-
дарству, армии. Мы столкнулись со сложнейшей
проблемой определения духовных ценностей,
и, если не позаботиться о систематическом, глу-
боко продуманном воспитании у нашей молодё-
жи чувства патриотизма, особенно у тех, кому
предстоит быть в будущем защитниками нашей
Родины, это может обернуться подлинным на-
циональным несчастьем.

С годами американская нация становится все
более и более многообразным народом, объеди-
няя людей различных рас, национальностей, язы-
ков и вероисповеданий. Американское культур-
ное наследие отличается таким же многообрази-
ем, как и сам американский народ. Но полити-
ческое наследие США есть не что иное, как пред-
ставление жизни людей только по законам свобо-
ды, справедливости и равенства, как было указа-
но в Декларации независимости и Конституции
два столетия назад.

Положив в основу этот принцип, Томас Джеф-
ферсон создал систему образования не для избран-
ных, а для всех граждан, «чтобы дать возможность
любому гражданину самому судить, что будет яв-
ляться защитой или угрозой для его свободы».
Через поколение Алексис де Токвиль напомнил,
что первоочередный долг – это «обучение прин-
ципам демократии». Он верил, что политический
процесс есть не что иное, как отражение «идей
и мнений, преобладающих среди людей». Он счи-
тал, что эти мнения и идеи являются «истинной
причиной всего остального». Идеи, хорошие или
плохие, оказывают влияние на все сферы жизни
нации. Американцы придают положению де Ток-
виля огромное значение. Они боятся, что молодое
поколение американцев растет без такого обуче-
ния, которое необходимо для развития привержен-
ности «взглядам и идеям», лежащим в основе де-
мократического государства.

«Обучение для демократии» – это совместный
проект Американской федерации учителей (The
American Federation of Teachers – AFT), Сети по
повышению преподавательского мастерства (The
Educational Excellence Network), а также Дома Сво-
боды (Freedom House). Они выступают за вклад
особых усилий в повышение уровня преподава-
ния основ демократического гражданского обще-
ства. Принимая во внимание трудности, стоящие
перед современным обществом, необходимость
повышения этого уровня становится очевидным.

Они призывают современные школы пытать-
ся обеспечить такое образование для своих уче-
ников, которое бы развивало в них преданность
идеалам свободного общества. Их призыв осно-
вывается на следующих трех убеждениях.

Во-первых, демократия является наиболее
оправданной формой человеческого правления,
когда-либо созданной.

Во-вторых, не следует принимать распрост-
ранение демократии, ее борьбу за выживание или
ее несовершенность на практике как что-то само
собой разумеющееся. Борьба за установление,
сохранение и распространение демократии как
в Америке, так и за границей, до сих пор остается
основной драмой современной истории. Еще
очень многое предстоит сделать, чтобы достичь
справедливости и равноправия в обществе.

В-третьих, они убеждены, что выживание де-
мократии зависит от способности передать но-
вому поколению те политические идеи свободы
и равенства в обществе, которые объединяют их
как американцев. Для сохранения и развития де-
мократии следует передать будущему поколению
глубокую преданность политическим институ-
там, созданным основателями США для претво-
рения этих политических идей в жизнь. Как ска-
зал Джек Беатти (Jack Beatty) в статье «Новая рес-
публика», американский патриотизм основыва-
ется «не на крови и земле, а на ценностях, и эти
ценности являются свободными и гуманными».

Такие ценности не являются ни ясными исти-
нами, ни естественными традициями. Необходи-
мо учить таким понятиям, как человеческое дос-
тоинство и свобода, равные права, социальная
и экономическая справедливость, главенство за-
кона, правда, лояльность к культурному и этни-
ческому многообразию, взаимопомощь, личная
и гражданская ответственность, самообладание
и самоуважение, то есть формировать личность
посредством обучения гражданственности.
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В рамках проекта «Обучение для демократии»
были разработаны основные направления про-
цесса повышения уровня обучения граждан-
ственности в США.

Во-первых, гражданам следует знать осново-
полагающие политические идеи, на основе кото-
рых построено многонациональное общество.

Для более глубокого понимания основопола-
гающих идей студентам необходимо знать, как эти
идеи зародились, кто являлся основоположником
и кто повлиял на их создание, какие историчес-
кие условия побуждали людей так мыслить и бла-
гоприятствовали созданию этих идей, какие ус-
ловия оказались неблагоприятными, какие тео-
рии о природе человека господствовали в те вре-
мена, какие существовали религиозные теории и
теории о зарождении человеческого общества,
каково значение и направление человеческой ис-
тории. Такой курс обучения просто необходим.
Без него невозможно адекватно понять принци-
пы управления государством.

Во-вторых, следует обратить внимание на
факты современной истории: как демократичес-
кие идеи развивались и применялись на практи-
ке; историю происхождения и развития демокра-
тического общества на Земле, его прошлое и на-
стоящее; как оно смогло выжить; кто защищал
его и почему; кто хотел его разрушить; какие эко-
номические, социальные, культурные, религиоз-
ные и военные условия способствовали продви-
жению демократии; какие условия делали разви-
тие демократического общества трудным, иног-
да невозможным.

В-третьих, гражданам общества необходимо
осознавать состояние современного мира и быть
готовыми к борьбе с трудностями, стоящими пе-
ред демократией сегодня, откуда исходит угроза
современной демократии и какой выбор пред-
стоит сделать.

Для развития грамотного политического
мышления, способности каждого гражданина
самому судить о моральной ценности вещей,
необходим системный подход к изучению пра-
вительства и общества, сравнительного анализа
идеологий и политических, экономических и со-
циальных устройств, религиозных убеждений, ко-
торые сформировали общественные ценности и
культуру.
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Искусство современности предполага-
 ет отсутствие границ между стилями,
 жанрами, направлениями. В течение

века художники отвоёвывали себе абсолютную
свободу творчества, переходя и ломая границы не
только внутри искусства, но и наряду с такими по-
литически важными событиями, как разрушение
Берлинской стены, падение «железного занавеса»,
объединение Европы, была разобрана ещё одна
стена, аннулирована ещё одна граница – граница
между искусством и повседневной жизнью. Ору-
жием этой революции стали такие формы твор-
ческой активности, как перформанс и хэппенинг.

На сегодняшний день перформанс и хэппенинг
сами претерпели диффузию, поэтому в данной
статье мы выступим в роли пограничника, остав-
шегося на чисто номинальной границе и отстаи-
вающего чистоту жанра, если это вообще возмож-
но, ведь американский художник Р. Раушенберг ещё
в 1966 году настаивал на отсутствии каких-либо
критериев новых художественных форм, отмечая,
что «незаконнорожденная эстетика даёт нам мак-
симальную свободу и гибкость. Наша изменчи-
вость подкреплена неизменным отказом удовлет-
вориться каким-либо одним значением, методом
или средством выражения» [3, с. 222].

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 008(1-6)
Д.Ф. Булычёва

ПЕРФОРМАНС И ХЭППЕНИНГ: ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ

Определение черт перформанса и хэппенинга, общего и частного, даёт возможность более
внимательно разобрать эти понятия, проследить их значимость, функцию и роль в современном
обществе. Для современного искусства свойственно переходить границы жанра. Слияние пер-
форманса и хэппенинга – идеальная точка соприкосновения художника и зрителя, шоу и реально-
сти, искусства и жизни.

Ключевые слова: перформанс, хэппенинг, зрелищность, публика, художник.

Чёткое определение черт перформанса и хэп-
пенинга, общего и частного, поможет не только
более внимательно разобрать эти понятия, но
и проследить их значимость, функцию и роль каж-
дого из этой пары феноменов в современном
обществе. Для более точной фиксации определя-
ющих моментов как для перформанса, так и для
хэппенинга следует поместить их в одну систему
координат. Сравнить феномены поможет табли-
ца. Таблица составлена на основе определений
[1, с. 146–147; 3, с. 223; 5, с. 120, 341; 6, с. 911; 10,
с. 186–187; 11; 12; 13; 14; 15].

Таким образом, благодаря таблице мы можем
видеть, что, несмотря на общую форму выраже-
ния, по многим позициям перформанс и хэппе-
нинг расходятся. Следует подчеркнуть, что основ-
ная из них – это отношения «зритель – творец».
В перформансе зритель является только сторон-
ним наблюдателем, которому художник откры-
вает переживания эстетического опыта через свои
действия. В хэппенинге зритель становится пол-
ноправным творцом художественной реальнос-
ти, её демиургом.

Сближающим основанием для перформанса
и хэппенинга служит их зрелищность, прибега-
ние к театральным приёмам работы со зрителя-

Рис. Проявление зрелищности в перформансе и хэппенинге
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ми, публичность, использование эффектных де-
талей. В перформансе и хэппенинге внешний ком-
понент, форма, является такой же значимой, как
и содержание, она выражает идеи, подобное по-
рождает двоякое понимание ценности этих двух
видов творчества (см. рис.).

Зрелищность перформанса и хэппенинга спо-
собствует тому, что искусство становится эле-

ментом индустрии развлечений, аттракционом,
забавляющим зрителя. Один из первых шагов
в этом направлении сделал художник Ив Кляйн,
который осуществлял «живое искусство»: ис-
пользуя обнажённые тела девушек в качестве ки-
сти, он создавал отпечатки их тел на холсте, при
этом важны были не только получившиеся кар-
тины, но и сам процесс их создания, так как на

Таблица
Сравнительные характеристики перформанса и хэппенинга

Сопоставляемые понятия Хэппенинг Перформанс 
Общее определение Неизобразительное художественное процессуальное творчество 

Время появления Конец 50-х XX в. 60-е – 70-е XX в. 
Направление, в рамках которого 

появился Поп-арт Концептуализм 

Нацеленность на результат или на 
процесс действия Творческий опыт более важен, чем конечный продукт 

Возможность фиксации 

Отсутствие какой-либо 
фиксации, действие стремится 
раствориться во времени, не 

воспринимается как действие, 
стоящее фиксации 

Фото- и видеофиксация, 
составление описания самим 

художником-автором 

Характер совершаемых действий 

Отсутствие сценария, 
планируется только начало 

действия, спонтанность, 
случайность, интерактивность, 

импровизация 

Проработанная драматургия 
событий 

Техника воплощения Соединение движения, жестов, звука, изображения, запаха, иногда 
вкуса и осязания 

Возможность копирования, 
повтора Неповторяемость, ситуативность, невоспроизводимость 

Отношение ко времени Недолговечность, эфемерность, искусство мгновения 
Зрелищность Эпатажность, важность игрового момента 

Роль автора Нет персонажности и авторства 
Персонажный автор играет 

основную роль, важен творческий 
жест автора-художника 

Роль зрителя 
Зритель вовлекается в событие, 

становится основным участником 
и соавтором 

Стремление невовлечённости 
зрителя в процесс действия 

Главный объект действия Зритель, его ответная реакция, 
его эмоции 

Художник, его перевоплощение и 
его высказывание 

Цель действия Взаимоотношение со зрителем 
Творческая реализация 

художника, воплощение его 
позиции 

Отношение к повседневности Вводит повседневность в поле 
искусства 

Не дублирует обычные 
повседневные действия 

Значение 
Утверждение абсолютной 

свободы творчества для любого 
человека 

Утверждение идентичности 
творца-художника и свободы 

самовыражения для него 

Сферы обращения Действие, балансирующее на 
грани искусства и жизни 

Действие, балансирующее на 
грани бытия и небытия, 

сакрального и обыденного, 
реальности и инореальности 

Понимание тактильности 
Возможность для зрителя 

непосредственного участия в 
произведении 

Демонстрация телесных или 
духовных страданий художника, 

исполняющего действие 
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данную художественную церемонию рассыла-
лись приглашения. Процесс создания художе-
ственного произведения постепенно перешёл
в разряд светских мероприятий, доступных толь-
ко «избранным, высшим и званым» [2, с. 93]. В ис-
тории классического искусства процесс творче-
ства никогда не превращался в праздник – при-
сутствовала модель художника, если это был пор-
трет; могли присутствовать ученики и подмасте-
рья, так как создание произведения искусства для
всех воспринималось как работа, а церемонией
было публичное представление результата этой
работы. И. Кляйн переворачивает, меняет места-
ми одно с другим.

Если И. Кляйн делает эксклюзивное, закрытое
мероприятие, то художница Ханна Уилки танцует
стриптиз на общедоступной выставке. В случае
Ханны Уилки подобное «развлечение» зрителей,
пришедших на выставку, было выражением про-
теста. Как художница, она сделала для этого всё
возможное: использовала в качестве площадки для
перформанса пространство искусства – галерею,
её действия не были согласованы с организатора-
ми выставки и носили неофициальный характер, и
если зритель не понял этот жест, то в этом скорее
его вина. И И. Кляйн, и Х. Уилки предлагают нам
художественный эксперимент, но в конце XX века
внешние эффекты перформанса и хэппенинга
в некоторых случаях не только преобладают над
смысловым содержанием, но единственный
смысл их проведения – развлечение. Перформан-
сы и хэппенинги приобретают характер шоу, их
организовывают на светских мероприятиях, вече-
ринках, презентациях. В этом отказе от радикаль-
ности видится снижение роли этих видов искусст-
ва, приобретение ими налёта салонности.

Вторая тенденция воплощения хэппенинга
и особенно перформанса – это сближение искус-
ства и сектантства. Перформансы напоминают
мистерии, ритуалы; художник, осуществляющий
действие, воспринимается как жрец или шаман.
Примеры таких перформансов можно найти
в творчестве Й. Бойса, венских акционистов, ху-
дожественной группы Гутай. Это «некое восхо-
дящее за скобы повседневной жизни нерацио-
нальное и непрагматическое действие, воскреша-
ющее ситуацию первораны, первоболи, первого
сдавленного культурой крика и жеста» [8, с. 58].
Художник, подобно шаману, путешествующему
по мирам, переводит себя и зрителей в «сакраль-
ное пространство-время» [8, с. 58], и, в отличие

от хэппенинга, не искусство сближается с повсед-
невностью, а, наоборот, повседневность перехо-
дит в другой мир, мир искусства.

Перформанс воспринимается как форма слу-
жения художника. Герман Нитш, лидер венского
акционизма, называл перформанс «эстетическим
способом молиться» [2, с. 158], современная ху-
дожница Марина Абрамович сравнивает твор-
ца, осуществляющего перформансы, с послуш-
ником в монастыре, она и её студенты, прежде
чем сочинить перформанс провели пять дней
в лесу, при этом они не ели и не разговаривали
друг с другом [4, с. 39]. В перформансе художник
играет главную роль, зрители лишь прослежива-
ют его творческий путь, в подобных перформан-
сах-ритуалах творец самоуничижает себя, он пол-
ностью раскрывается перед зрителем, отдаёт дей-
ству не только душу, но и тело, распиная, кусая,
калеча себя, оставаясь на растерзание зрителям,
представляя утрированную модель поведения.
В обществе всегда были «определённые утриро-
ванно-перформансные роли» [7, с. 187]. Для их
выполнения требовалось «определённое откло-
няющееся поведение» [7, с. 187], роль юродиво-
го, шута. Художники, работающие с перформан-
сами, и становятся своего рода юродивыми со-
временности, через свои действия транслируя
проблемы всего мира, так как издавна считалось,
что через юродивого говорит Бог.

Исследователь современного искусства
Е. Андреева отмечает, что «главная интрига акту-
ального искусства – борьба дизайнеров с юроди-
выми» [2, с. 373], борьба шоу с ритуалом, аттрак-
циона с высказыванием. На поле визуальных ви-
дов искусства, особенно таких, как перформанс
и хэппенинг, и ритуал может толковаться как раз-
влечение и представление; а в виде аттракциона
могут выступать мистерии. Интерпретация зави-
сит от публики, уровня её образованности и по-
свящённости в процессы современного искусст-
ва. Именно публика является главным законода-
телем в развитии актуального искусства и неизоб-
разительных видов творчества. Борьба между
идеей и формой, внешними эффектами и смыс-
лом, развлекающим и открывающим новые го-
ризонты перформансом и хэппенингом проис-
ходит внутри зрителя. Поэтому важным для ху-
дожника является воспитание зрителя, способно-
го разглядеть многосложность и глубину в зре-
лищных действиях, насладиться и тем и другим,
не потеряв ни одной из составляющих.
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Это, на наш взгляд, проявляется в творчестве
Риркрита Тираваниджа, который совершает пер-
формансные действия в рамках хэппенинга, под
своим руководством осуществляет спектакли,
в которых и участники, и зрители – одни и те же
лица, привлечённые им. Он переносит в галерею
часть своей комнаты, устраивает кабинет и при-
сутствует на выставке на протяжении всего сро-
ка её действия, так что зритель может почувство-
вать себя у него в гостях, а заодно задать вопросы
или просто поболтать. В совместных действиях
в рамках перформанса-хэппенинга зритель про-
ходит уровни от простого прохожего, через по-
свящённого до творца, Р. Тираваниджа создаёт
для себя своего идеального зрителя, воспитывает
его, для него это абсолютно равный ему. В по-
добном совмещении теряется разделение на пуб-
лику и творца, так как сам творец, создатель дей-
ствия, отсутствует. Совместное недолгое прожи-
вание нескольких людей, среди которых, больше
по традиции, выделяют художника и публику, ста-
новится произведением искусства. И художник,
и зритель отказываются от притязаний на роль
творца, на несколько мгновений их общения ис-
кусство и жизнь стали едиными, искусство пре-
одолело границу простого подражания и копи-
рования жизни.

Таким образом, несмотря на особенности
перформанса и хэппенинга, представленные
нами в таблице, сближение этих двух видов ис-
кусств может дать компромиссный вариант, в ко-
тором будет преодолена излишняя дидактичность,
символичность перформанса и бесконтроль-
ность, развлекательность хэппенинга. Слияние
перформанса и хэппенинга – идеальная точка

соприкосновения художника и зрителя, шоу и ре-
альности, искусства и жизни.
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Наряду с королевской властью с конца
 XI и в XII в. все сильнее в качестве стро-
 ителей замков выступает региональ-

ная знать. Там, где это было облегчено рельефом
местности, возводятся видимые издалека, опти-
чески господствующие над округой высотные
замки. При этом не редко было одновременное,
спланированное и увязанное возведение сосед-
ствующих монастырей и замков, как светской зна-
тью, так и духовными феодалами, например, ар-
хитектурные пары – монастырь Райнхаузен и за-
мок Гляйхен, монастырь Штайна и замок Хар-
денберг. Борьба за укрепленные пункты, несом-
ненно, оставалась в центре средневековой воен-
ной истории, но это была в основном (если не
рассматривать колонизационные, гарнизонные
замки и города) в меньшей степени борьба за
опорные пункты и в большей – за права на тер-
ритории и земельные владения. Захват и разру-
шение замков в случае конфликта наносил урон
управленческой, социальной и экономической
структурам, базирующимся вокруг замков. Кро-
ме этого, разрушение замка носило символичес-
кий характер – как памятник победе и собствен-
ной силе, что также не следует недооценивать.
Подобные акты разрушения часто имели своей
причиной и иррациональную, инстинктивную
жажду славы, добычи средневекового воинства,
его определенную тягу к террору и вандализму.
Несмотря на свое небольшое военно-стратеги-
ческое значение в крупных военных конфликтах,
замки все же обладали индивидуально различной
оборонительной ценностью. При этом замок, как
постройка с особым общественным и правовым
статусом, определялся набором оборонительных
элементов. Рыцарские замки в Европе в период
Средневековья, если они не служили охране гра-
ницы, образовывали своеобразный региональ-
ный политический центр с различными функци-
ями:

Е.В. Килимник

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАМОК X–XV ВВ.
КАК СИМВОЛ РЫЦАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В данной статье на основе широкого анализа средневековых источников центральных и
южных княжеств Священной Римской империи, данных, полученных в ходе археологических раско-
пок, делается попытка анализа европейской рыцарской культуры на примере сеньорального замка
как центрального оплота феодализма.

Ключевые слова: рыцарская культура, замок, символ; домен, замок, и феодал как единая сущ-
ность; властная функция; экономическая функция; оборонительная функция; бытовая функция.

– властная функция – замки являются местом,
из которого зримо и осязаемо управляется опре-
деленная территория; а также местом, где вершит-
ся суд и откуда следят за выполнением приговора;

– экономическая функция – замки являются
местом, в котором сосредоточивается служба
и сборы зависимого населения, т.е. они служат
центром хозяйственного объединения;

– оборонительная функция – благодаря свое-
му архитектурному устройству и прочности кон-
струкции (целиком из камня строили в тот пери-
од времени, как правило, только церкви) – замки
служат защите управляющего рода и одновремен-
но политической стабильности региона, а в ши-
роком смысле – и безопасности населения;

– бытовая функция – замки прямо демонст-
рируют в буквальном смысле возвышенное со-
циальное положение своих обитателей, связан-
ное со специфическим благородным образом
жизни. Историческое значение этого многообра-
зия функций связано с тем, что тогда не было ли-
ний границ и пограничных столбов, разделявших
те или иные территории. То, насколько успеш-
ным было развитие и политическая интеграция
определенной территории, в значительно боль-
шей степени зависело от того, удавалось ли рас-
пространить на нее политическую, юридическую
и экономическую власть. И для этого господству-
ющий над местностью замок был идеальным ин-
струментом: средневековая территориальная по-
литика – это политика замков. Феодальные замки
были не просто инженерными сооружениями,
которые были предназначены для защиты жизни
и имущества своего владельца, это скорее архи-
тектура, выражавшая идеи силы, власти и могу-
щества. Но их важность заключалась не только
в том, что они были резиденциями крупных
и средних земельных правителей, наделенных ог-
ромными полномочиями и привилегиями. Эти
сила и власть были столь тесно связаны с замком,
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что трудно определить, кому они принадлежали
– самому замку или его хозяину. Феодальный за-
мок и власть в сельской местности или городе
были одно и то же. Административным и юриди-
ческим центром было жилище феодала, которое
могло быть не только замковым комплексом, но
и сельской фермой, аббатством или городским
дворцом. Приобрести замок означало получить
вместе с ним привилегии, даже если он был куп-
лен у другого феодала, унаследован, подарен ко-
ролем или захвачен более расторопным соседом.
Обычно новый хозяин брал себе титул приобре-
тенного владения, наследуя, таким образом, пре-
емство власти. В результате домен, замок и фео-
дал были единой сущностью, элементы которой
невозможно отделить друг от друга.

Правовые рамки, указывающие на особое
значение замков, мы находим в числе прочего
в Саксонском Зерцале (Sachsenspiegel), относя-
щемся к 20-м годам XIII в. и являющемся старей-
шим всеобъемлющим известным сводом зако-
нов на немецком языке: «Без разрешения (упол-
номоченного королевского) судьи не может быть
ни построен замок, ни город укреплен забором
или стеной, ни в пределах деревни насыпан вал
или возведена смотровая башня… Можно (одна-
ко) без его разрешения строить в три этажа один
над другим из дерева или камня, один в земле,
а два сверху, при условии, что на нижнем этаже
имеется дверь не выше колена над уровнем зем-
ли. Можно беспрепятственно укрепить двор за-
бором, или частоколом, или стеной такой высо-
ты, что человек на коне достать может. Но зубцов
и бруствера быть на ней не должно». Из этого
видно, что укрепленная постройка могла считать-
ся замком в том случае, если она имела стену
такой высоты, что всадник не мог достать до вер-
ха, если она имела главную башню (бергфрид,
донжон) с высоко расположенным входом или
если стена имела зубцы или бруствер. Четко ука-
занное в Саксонском Зерцале королевское пре-
имущественное право на строительство замков
в ходе XIII века переходит в руки князей, без не-
обходимости подтверждения разрешения коро-
лем в каждом отдельном случае. Живопись той
эпохи наглядно демонстрирует, как средневеко-
вый человек представлял себе замок, абстрактно
отображая при этом его главные элементы – рас-
положение на возвышении, увенчанную зубца-
ми крону высокой стены и еще более высокую
башню. Это подтверждает так называемое «Сак-

сонское зерцало» (Sachsenspiegel), созданное
между 1224 и 1231 гг. Этот документ является пра-
вовой рукописью рыцаря Айке фон Репгова, со-
держание которой взаимно перекрывается со
«Швабским зерцалом» (Schwabenspiegel). В нем
точно определено, что делает замок замком, ка-
кие постройки подпадают под законы об укреп-
лениях, а потому требуют разрешения на строи-
тельство. Этими признаками были:

1. Любые башни, замковый холм, замковый
остров.

2. Любая стена, возведенная выше, чем спо-
собен достать всадник своим мечом.

3. Любая стена, имеющая зубцы или бруствер.
4. Любая постройка из дерева или камня, под-

нимающаяся над углубленным первым этажом
больше, чем на два этажа, и чей вход расположен
выше уровня колена.

5. Любой ров, выкопанный так глубоко, что
удаление земли уже невозможно без дополни-
тельной рабочей площадки.

В списке отсутствуют эркеры, опускающие-
ся решетки, подъемные мосты и бойницы. Если
эркеры, подъемные мосты и бойницы получили
распространение лишь в это время или позже, то
вызывает удивление в документе отсутствие опус-
кающихся решеток. Важно сначала дать опреде-
ление этим оборонительным элементам и про-
анализировать их, чтобы понять, насколько обо-
роноспособным был замок на самом деле, на-
сколько высоко в действительности было его во-
енно-стратегическое значение. Картина, склады-
вающаяся для Франции и Англии, справедлива
и для замков немецкоязычного пространства.
Многочисленные искусно, как раньше предпо-
лагалось, размещенные бойницы в замковых ком-
плексах оказываются при ближайшем рассмот-
рении ввиду своей строительной планировки
лишь ограниченно или вообще непригодными.
Многие опускающие решетки, подъемные мос-
ты и эркеры были, несомненно, не вполне функ-
циональны для активной обороны. Они, как ат-
рибуты замка, стали атрибутами благородного
сословия и как таковые быстро приобрели само-
стоятельное значение. Если в построенной в 1590 г.
замковой резиденции Кирхензиттенбах обнару-
живаются старомодные бойницы в форме «за-
мочной скважины» и миниатюрный ров, то ее
хозяин, скорее всего, демонстрирует этим те же
старинные привилегии на строительство укреп-
лений, что, например, и аббаты Зелигенштадта,
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создавшие в 1705–1708 годах постройку, по свое-
му внешнему виду напоминающую средневеко-
вый анахронический для этого времени замок,
окруженный водяным рвом. Функциональность
часто отступала на второй план по отношению
к символике, что было вполне привычно для лю-
дей средневековья. Это особенно справедливо
для построек, устремленных вверх, что хорошо
демонстрируется родовыми башнями таких тос-
канских и ломбардских городов, как Сиена, Фло-
ренция, Пиза, Болонья, Павия, или башнями пат-
рициата Регенсбурга. С увеличением высоты эти
постройки существенно теряли обороноспособ-
ность, так как неблагоприятный угол паления
и большая мертвая зона делали проблематичной
оборону основания башни. Особенно интересен
феномен зубцов. Уже ранним культурам Египта
и Месопотамии они служили как элемент и укра-
шения, и защиты. В средние века зубцы были си-
нонимом обороноспособности и, соответствен-
но, привилегией. Некоторые замки, башни, воро-
та, стены имели иногда зубчатые венцы даже там,
куда вообще не было подхода, но тем самым ото-
бражался общественный ранг постройки (Эйзен-
берг, Рохсбург). Во многих итальянских городах
зубчатые венцы ратуш служили инструментом и
знаком независимости города. Зубцы и бойни-
цы, как символы принадлежности к знати, вскоре
появляются и на печных трубах, кафельных пе-
чах, стенных шкафах, каретах, кубках, светильни-
ках и даже цветочных горшках. Изучение памят-
ников военного зодчества, в частности феодаль-
ных замков XI–XII вв., дает возможность отме-
тить процесс развития того архитектурного прин-
ципа, который был кратко назван «обособлени-
ем», нарушением органической связанности зда-
ния. Происходит обрастание донжона башенка-
ми, пристроями, службами, что проводит к дроб-
лению архитектурного комплекса. При этом пре-
вращение донжона из прямоугольного в круглый
вело к усилению его обороноспособности.

Идеализированные описания в рыцарских
романах, так же как и ностальгия по прошлому,
проецируют на средневековый период образ
жизни аристократии раннего Нового времени.
Ситуация, описанная Стумпфом, подтверждает-
ся археологической работой, которая проводит-
ся в последние годы. В большинстве случаев за-
мок был домом не более 10-ти человек, и все они
должны были трудиться и трудиться, чтобы зара-
ботать на жизнь. В эпоху Средневековья крупные

феодалы и землевладельцы проживали в своих
сельских имениях. Здесь они жили и управляли
своим хозяйством. Имение обеспечивало выжи-
вание семьи и поддерживало ее сносное суще-
ствование, являясь основой ее силы и власти.
Возраставшие доходы от уплаты налогов в день-
гах или крестьянской продукции давали возмож-
ность феодалам реконструировать свои укреп-
ленные жилища. Замковые постройки, поднятые
на вершины холмов и символизирующие превос-
ходство правящего класса, сделали очевидным
различие в статусе феодалов и крестьян. В пери-
од, когда практика кровной вражды продолжалась
и развивалась, улучшение осадной техники и фор-
тификации шло рука об руку с экономическими
и социальными переменами, что было совершен-
но необходимо для развития замка. Каждому зам-
ковому комплексу нужны были земля и титул –
то есть имение, которым феодал лично управлял
и за которым ухаживали по его распоряжению
крестьяне. При замке был огород с овощами, тра-
вами и цветами. Средневековая поэзия часто упо-
минает «cад с деревьями, которые летом дают
прохладу». В литературе такие сады служат еще
и местом для куртуазных бесед и шалостей. Те-
нистый сад был подходящим местом для любов-
ных свиданий, как можно видеть в поэме про
Тристана и Изольду, где Изольда стелет постель
в саду, перед тем как послать за своим любимым.
Даже учитывая обязательную дань с крестьян,
усилия феодала по содержанию своей семьи были
намного значительнее, чем это обычно призна-
ется исследователями. Налоги с крестьян были
правилом, но они всегда были недостаточными.
В результате феодал был зависим от хорошего
состояния и плодоносности своих садов и огоро-
дов. Поля, фруктовые сады и луга были настоль-
ко важны, что для того, чтобы разбить врага и на-
нести ему значительный урон, не нужно было
разрушать его замок. Так, в 1309 г. небольшая
группа солдат атаковала замок Грамоглиано (Се-
верная Италия). Они срезали все виноградники
вокруг и разрушили все сады, без всякой осады
продемонстрировав свою воинскую доблесть.
Вся феодальная экономика базировалась, по су-
ществу, на домашнем скоте и зерне, продажа ко-
торого в городе обеспечивала важнейший источ-
ник дохода. Экономика замка зиждилась на са-
модостаточности. В ней было необходимое чис-
ло людей, производящих ремесленные изделия
и орудия труда для повседневных нужд (плотни-
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ки, прядильщики, кожевенники и ткачи). В замках
мелкой знати с населением около 20 человек каж-
дый житель, включая детей, должен был прини-
мать участие в сельхозработах. Иначе обстояло
дело в резиденциях земельной знати. Члены пра-
вящих семей не привлекались к работам и совер-
шенствовались только в военном деле. Географи-
ческое расположение замковых объектов пока-
зывает, насколько важны были для феодалов до-
ходы от сельского хозяйства. Местоположение
замков находилось в прямой зависимости от пло-
дородности сельскохозяйственной земли, которая
приносила основной доход их владельцам.

«Жизнь, полная удовольствий, какой я однаж-
ды жил и по которой я теперь плачу. Я живу про-
тив моей воли в моем замке, что усиливает мое
одиночество. Мое единственное развлечение –
это крики осла и павлина». Это автобиографи-
ческая хроника Освальда фон Волькенстейна –
феодала из южного Тироля, умершего в 1445 г.
Она, бесспорно, является одним из ранних источ-
ников, создающих довольно реалистическую кар-
тину повседневной жизни обитателей замков,
и служит прямым контрастом сложившемуся сте-
реотипу утонченного, экзальтированного и ве-
ликолепного мира средневековой литературы,
в которой представлен величественный рыцарс-
кий идеал. Скудность информации о повседнев-
ной жизни в Средневековье и начале Возрожде-
ния всегда поощряла историков давать достаточ-
но вольную оценку информации, почерпнутой
в средневековой литературе. Вопрос о ценности
литературных примеров как исторических дока-
зательств не может быть решен только теорети-
чески. Разумнее было бы признать, что теорети-
ческие умозаключения не дают нам возможнос-
ти делать прямые выводы по поводу средневеко-
вой жизни только на основании примеров из ис-
кусства и художественной литературы. Кроме
того, такие вопросы методологии абсолютно иг-
норируются до сих пор при описании придвор-
ной культуры XII–XIII вв. Неизвестно, могут ли
литературные свидетельства служить приемле-
мыми источниками информации о придворной
жизни, но верно то, что реалистического описа-
ния повседневной жизни небольших замков в по-
добных источниках практически нет. Принципи-
альной ошибкой прежних историков при описа-
нии средневекового общества и его культуры
было то, что все попадали в эти поэтические кон-
струкции и принимали их за реальность». Так же

и жизнь в замке Cвященного Грааля, описанная
Вольфрамом фон Эшенбахом, есть, по сути, сво-
бодное поэтическое превращение своих средне-
вековых идеалов. Его роскошные замки с огром-
ными залами, сотнями рыцарей и изысканной
обстановкой в реальности никогда не существо-
вали. Наиболее цитируемые описания стекол
в оконных проемах и восковых свечей в канде-
лябрах показывают, что эти аспекты повседнев-
ной жизни были чаще только выражением того,
чего в реальности люди не имели. Чтобы освобо-
диться от тяжести экономических трудностей, фе-
одалу нужно было поступить на службу к сеньо-
ру или нести военную службу. Типичный при-
мер – жизнь Вилвольта фон Шаумберга, описан-
ная около 1500 года. Не имея наследства, Вилвольт
представился ко двору маркграфа Бранденбург-
ского, известного своим царственным великоле-
пием. Здесь он проявил себя военачальником
с блестящими способностями и заслужил звание
верховного главнокомандующего. В конечном
итоге он с почетом уволился с военно-админист-
ративной службы. Приобретя таким образом со-
стояние, он выкупил у кредиторов фамильный
замок и построил на его руинах новую резиден-
цию. Его биограф рассказывает о прекрасных
стенах, башнях, рвах с водой, крепостных валах,
больших натопленных залах и о часовне, посвя-
щенной его предкам, память о которых должна
была храниться до тех пор, пока стоит замок. Та-
ким образом, несмотря на отработки и дань
с крестьян, феодал был вынужден работать, если
хотел выжить. Правда, чтобы защитить благород-
ство своего звания, он мог не выполнять ручную
работу и не заниматься ремеслом, зато мог иметь
интерес к купеческому делу и продавать продук-
цию, произведенную в замке, – скот, овощи, вино,
зерно, воск, кожи, ремесленные изделия. Сельс-
кое хозяйство играло столь решающую роль в вы-
живании феодала, что, несмотря на близость вра-
га, рыцари в ополчении часто вынуждены были
просить у своего предводителя позволения вер-
нуться домой, чтобы возделывать свои поля.
Даже в то время современники отмечали суще-
ствование необычайной пропасти между идеа-
лизированной жизнью рыцарей в литературе
и реальностью.
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Распространение и совершенствование
 винтажной культуры сегодня становит-
 ся влиятельным фактором модной ин-

дустрии, обнаруживая также глубокие связи
с иными сферами, выражающими сознание со-
временного общества: искусством, архитектурой,
дизайном, музыкой, кинематографом, литерату-
рой, которые не могут развиваться без реминис-
ценций прошлых десятилетий, неизбежно нахо-
дясь «в поисках утраченного времени». Огляды-
ваясь назад, мы видим, что ретро является одной
из самых важных стилистических особенностей
эпохи постмодернизма. Элементы стилизации

Е.Э. Козлова
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и иронии, соединение дисгармонирующих моти-
вов характерны для эстетики конца ХХ века.

Архитектор Джио Понти – автор фасада не-
боскреба Пирелли, витражей Домской церкви
в Милане и знаменитого Музея Денвера в штате
Колорадо – в 1932 году написал: «У нашего вре-
мени нет стиля, нет закрепленного языка формы.
Наша эпоха является величайшей в истории че-
ловечества; это эпоха, когда все меняется и дела-
ется заново. Сегодня раскрывается такой спектр
форм, который кажется беспрецедентным отка-
зом от канона» [2, с. 19]. Художник Марсель Дю-
шан, культовая фигура искусства ХХ века, еще
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в 1913 году отправился на блошиный рынок в Па-
риже, нашел там сушилку для бутылок, подписал
ее своим именем и представил на выставке под
лозунгом readymade как новейшее достижение
художественной мысли. Дюшан считал, что мо-
мент творческой находки заключается в умении
видеть новые нюансы в старых вещах, а точнее,
в создании из них новых комбинаций. С появле-
нием винтажа цель этой постмодернистской по
своим правилам игры – аллегории, реминисцен-
ции, интерпретации и «прочтения» образа зано-
во – в моде конца ХХ столетия становится окон-
чательно достигнутой.

Винтаж в контексте постмодернистской тео-
рии подразумевает собой реакцию, направлен-
ную против безликости, ассоциирующейся с мас-
совой модой и технической воспроизводимостью
ее произведений. Он также является попыткой
создать вариабельный по содержанию образ, не
подразумевающий раз и навсегда установленных
деталей и предполагающий смену составляющих
в расчете на индивидуальность, что напоминает
постмодернистские понятия символичности, ас-
социативности, многозначности и взаимоподста-
новки. Игровое начало, отказ от единого образа,
эстетические мутации, диффузия стилей, смеше-
ние художественных языков – все эти признаки,
приписываемые состоянию постмодерна, приве-
ли к возникновению и распространению особо-
го кода – винтажной моды, которую можно рас-
сматривать как законченное воплощение стиля
и построений постмодерна в модной индустрии.

При всей распространенности термина, мод-
ным аналитикам и культурологам еще предстоит
раскрыть, насколько тесно и глубоко идеи вин-
тажной моды связаны с сегодняшними культур-
ными и социальными процессами. Несомненно,
что эти процессы отражают нарастающую тен-
денцию индивидуализации. Аналитик моды Пол-
ли Вернон из «Observer» уверена: «Будущее
моды – за блошиными рынками. Многие круп-
ные бренды не чувствуют, что мода – это игра,
импровизация, ироничное цитирование. Они
диктуют, давят, и мы из чувства протеста отправ-
ляемся в винтажные бутики» [3, с. 73]. Хотя вин-
таж уже превратился сам по себе в брэнд, он не
диктует, не ставит жестких рамок, а, напротив,
свободным заимствованием, цитированием раз-
личных модных стилей и десятилетий он уравни-
вая их, позволяет создать единый уникальный
образ в рамках модного пространства, наполнен-

ного рекламой и трендами. Таким образом, вин-
таж означает умножение выборов.

Следует отметить и другие причины, по кото-
рым винтаж прочно занял свое место в индуст-
рии моды. Во-первых, винтажные наряды не столь
дороги, хотя также принадлежат известным мод-
ным домам. Но главная причина, по которой век-
тор сместился в сторону винтажных нарядов, –
отсутствие кардинально новых идей, вырабаты-
ваемых модой. Директор Лондонского музея ди-
зайна Эллис Ростон уверена, что период иннова-
ций в моде давно завершился, она попросту воз-
вращается в прошлое, вводя эпохи в резонанс,
и в наши дни новаторский подход возможен толь-
ко в новых высоких технологиях: хирургически
сложный крой одежды, прогрессивные материа-
лы и фактуры. Что касается формы, то дизайне-
ры разных поколений неизменно находятся во
власти воспоминаний истории костюма или моды
собственного детства. Это объясняет, почему
каждый сезон на подиумах мы имеем целый
спектр образов 1950-х – 1980-х годов, а тенденции
сегодняшней моды называются «нео-хиппи»,
«нео-панк», «нео-гранж».

Историк начала XX века Джеймс Лавер пер-
вым обратился к теории «Мода как власть воспо-
минаний». В наши дни его поддерживает кура-
тор отдела текстиля и костюма Музея Виктории и
Альберта Клэр Уилкокс, а также ее сторонники,
известные в Британии и Америке аналитики
моды – Юан Фергюсон и Колин Макдауэлл. Фер-
гюсон использовал термин «комплекс Орфея»,
как метафору, объясняющую ситуацию в моде,
которая подобно Орфею не может идти вперед
без оглядки через плечо на свою возлюбленную
Эвридику.

Воспоминания и заимствования свойственны
не только нашей эпохе. Начиная с французской
Революции, возрождение западной модой стилей
«ретро» происходило весьма регулярно. В 1790-ые
годы большой популярностью пользовались ими-
тации древнегреческого и римского стилей. Де-
сятилетие 1820-х годов обратилось к Ренессансу.
1870-ые годы детально повторили моду 1770-х.
«Прерафаэлиты и движение «Искусство и ремес-
ла» в Англии, соединив в своем искусстве реми-
нисценции Средневековья и Возрождения, сде-
лали данную тенденцию господствующей на про-
тяжении целой эпохи с 1860-х по 1910-ые годы.
1920-ые вводят в моду платья-паннье (pannier)
эпохи Рококо, а вечерние наряды 1930-х годов
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возрождают ампирный силуэт» [4, с. 288]. К 1939
году парижские дизайнеры даже решаются вер-
нуть корсет, как демонстрирует знаменитая фо-
тография Хорста, и только начало войны воспре-
пятствовало распространению тенденции. Одна-
ко корсеты все-таки стали послевоенным новше-
ством, когда Кристиан Диор, создав «New Look»,
полностью повторил моду Belle époque в память
о своей матери.

Показы последнего десятилетия напоминают
ретроспективу модных стилей XX века, их вре-
менную и пространственную деконтекстуализа-
цию. Однако в конце XX столетия развитие техни-
ческого прогресса позволило документировать
и архивировать создание модных объектов, что,
следовательно, облегчило процесс идентифика-
ции их происхождения. Сегодня дизайнеры, вы-
нужденные придумывать более изощренные спо-
собы заимствований, стали обыскивать блоши-
ные рынки, благотворительные магазины и вин-
тажные бутики в надежде на обнаружение наря-
да, который они могут представить как собствен-
ное творение. Дизайнер Антонио Маррас каж-
дое воскресенье отправляется на миланский бло-
шиный рынок Сан-Донато, чтобы пополнить
свою обширную винтажную коллекцию, храня-
щуюся в доме на Сардинии. Жан-Поль Готье не-
редко заглядывает на Клинянкур, который пари-
жане называют Фобур Сен-Онор де Пюс (Faubourg
Saint Honore de Puces) – по имени самой роскош-
ной улицы, где расположены дома мод. Дизайне-
ры Вивьен Вествуд, Марк Джейкобс, Пол Смит,
Сэди Фрост, Джулиен Макдональд, Александр
Маккуин – частые гости винтажных бутиков, и ни
один сезон их коллекции не обходятся без элемен-
тов винтажа. Винтажные дилеры в свою очередь
утверждают, что не приобретения голливудских
стилистов и консультантов по винтажу составляют
их основную прибыль – 60% покупок в их бутиках
совершают дизайнеры, становящиеся ключевыми
фигурами винтажного рынка.

Явление обрело столь массовый характер, что
аналитики и критики моды стали упрекать кутю-
рье в их «ретрофилии»** и «людоедском разграб-
лении прошлого» [6, с. 65], как характеризовал
данный процесс заимствований Фредрик Джей-
месон (Fredric Jameson). Робин Гивэн из
Washington Post отмечает, что дизайнеры в сво-
их новых коллекциях даже не повторяют формы и
силуэты прошлого, а просто копируют старую
одежду, немного модернизируя пропорции, что-

бы винтажная вещь все же выглядела современно.
Это 1960-е, 1970-е 1980-е годы, «отредактирован-
ные» новым тысячелетием, с его современным
высокотехнологичным кроем, способным осве-
жить любой, самый старый архивный материал.

Сегодня достаточно сложно определить гра-
ницы между поиском вдохновения и плагиатом.
На протяжении всего ХХ века поднимался воп-
рос о дизайнерском пиратстве и проблемах пере-
смотра и расширения юридической защиты ав-
торских прав, как одного из самых существенных
и неотложных пунктов модного бизнеса. К сожа-
лению, законодательство пока предусматривает
защиту только для товаров, а не для дизайнерских
идей. «Бюро регистрации авторских прав» до сих
пор продолжает исключать из рассмотрения мно-
жество аспектов в определении оригинальности
и новизны дизайна, в том числе и прямые цитаты
образов, заимствование кроя и стилизацию со-
временными дизайнерами винтажной одежды.

В 1994 году Ив Сен-Лоран предъявил иск и вы-
играл у модного дома Ralph Lauren, обвиненно-
го в плагиате и копировании платья-смокинга,
изобретенного Сен-Лораном в 1970 году. Данный
процесс отчасти определил границы недозволен-
ного, однако, если более детально рассмотреть
данную ситуацию, источником вдохновения для
создания самим Сен-Лораном знаменитого жен-
ского смокинга в 1966 году стал смокинг Мэгги
Руф (Maggy Rouf), придуманный еще в 1930-х
годах специально для Марлен Дитрих.

Ив Сен-Лоран боготворил Пруста. Все ком-
наты в его доме в Нормандии носили имена ге-
роев романа «В поисках утраченного времени».
По сути, именно он породил само понятие «рет-
ро» в моде, представив коллекцию «Liberation»
1971 года, созданную по образам и настроению
военной эпохи 1940-х годов. Критики писали, что
сожгли эти вещи еще в 1944 году, однако, пройдя
через скандал, Сен-Лоран открыл в моде новую
эпоху ностальгии, смешения старого и нового,
высокой моды с вещами блошиного рынка. Как
заявил сам дизайнер, это была одна из самых
молодых его коллекций, ставшая результатом вос-
поминаний. 1970-е пройдут под знаком воспоми-
наний, и все последующие десятилетия ретро
будет влиять на моду.

Воспоминания всегда имели власть в обще-
стве потому, что людям не хватает оптимизма
смотреть в будущее. По мнению психологов и со-
циологов, дизайнеры обращаются к винтажу, вос-
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станавливают старые технологии и портновские
приемы, подсознательно желая создавать наря-
ды, которые ждала бы долгая жизнь и признание
грядущих модных поколений. Итальянский дизай-
нер Роберта Фурланетто (Roberta Furlanetto),
осуждая одноразовую моду, признается, что, со-
здавая платье, думает о том, как оно будет смот-
реться в бутике винтажной одежды. «Если вы
обнаружили свою марку на блошином рынке,
такое свидетельство вашей славы дороже целой
полки монографий» [5, с. 162], – подводит итог
Том Форд.

У спорной тенденции заимствований есть
и свои защитники, которые, напротив, относятся
к росту популярности винтажа среди дизайнеров
как к здоровой прививке для организма моды.
Известный историк моды Валери Стил отмечает:
«Если воспринимать моду как язык, то «Сreateur
de mode» неизменно вынуждены использовать
старые слова для создания нового предложе-
ния» [8, с. 8]. И для дизайнера не оглядываться на
историю костюма – то же самое, как для писателя
пытаться написать книгу, не прочитав классики.
Переводя десятилетия моды на современный
язык, дизайнеры добиваются того, что многие
исторические стили сейчас воспринимаются как
свежие и радикальные идеи. Главный парадокс
развития сиюминутной моды состоит в том, что
ей необходима «подпитка от корней» [7, с. 176], –
утверждает Вивьен Вествуд, также отмечая, что
не состоялась бы как дизайнер без обращения
к истории костюма.

Винтаж интересен с точки зрения технологий,
так как многие из них сегодня забыты и их необ-
ходимо открывать заново, отмечает один из пос-
ледних приверженцев Высокой моды Оскар де ла
Рента (до того как создать свою марку, маэстро
проработал много лет в кутюрном ателье
Balmain). Наряд, над которым работали как над
скульптурой, тратя часы кропотливого труда,
приобретает статус произведения искусства, что
ставит такую вещь выше трендов. Тренд исчез-
нет, пройдет, в то время как творение кутюрье
отправится в гардероб и через двадцать лет ста-
нет гениальным винтажным образцом для выхо-
да в свет. Поэтому-то винтаж так популярен и ва-
жен сегодня, – заключает дизайнер.

Вивьен Вествуд, увлеченная модой XVIII века,
годами изучает крой, изнанку и обработку швов
старинной одежды. Жан-Поль Готье – с особым
интересом исследует корсеты и крой платьев

1950-х. Джон Галльяно – обращается к конструк-
ции и декору, заимствуя идеи, к примеру, у моде-
лей Поля Пуаре. Один из самых радикальных мо-
лодых дизайнеров, японец Джун Такахаши
(Undercover) цитирует парижских модисток на-
чала прошлого века. Мистер Перл (Mr.Perl) шьет
корсеты так, как их шили в XVII–XVIII веках, на их
изготовление уходит несколько месяцев, а порой
один корсет делают около двух лет. Это полнос-
тью ручная работа, утраченное искусство, по-
настоящему кутюрные вещи.

Заимствованиями лучших образцов из про-
шлого дизайнеры возвращают в моду забытые
имена и позволяют по-новому взглянуть на тво-
рения знаменитых кутюрье прошедших десяти-
летий. Показателен пример возрождения брэнда
Ossie Clark, первый показ которого прошел в рам-
ках Лондонской Недели моды (осень-зима 2008/
2009). Предприниматель Марк Уорт, основатель
модного информационного портала
www.wgsn.com, вложил в реинкарнацию люксо-
вого бренда три миллиона фунтов, заинтересо-
вавшись историей наиболее копируемого сегод-
ня дизайнера, короля английской моды 1970-х –
Оззи Кларка, винтажные наряды которого явля-
ются обязательной составляющей гардероба лю-
дей, разбирающихся в моде, и знаменитых мод-
ниц, таких как Николь Кидман, Сиена Миллер
и Хлое Севиньи.

Однако многие эксперты в области моды уве-
рены, что коллекции возрожденных домов моды,
как и коллекции prêt-a-porter, использующие вин-
таж для вдохновения, никогда не смогут создать
конкуренцию последнему, ведь настоящие цени-
тели предпочтут вещи, отмеченные духом вре-
мени, а не их новую имитацию. Цитирование, как
основной принцип формообразования совре-
менной моды, приводит к тому, что возвращение
на подиумы, к примеру, восьмидесятых, опять же
провоцирует потребителя на поиск винтажных
нарядов данного десятилетия. Выводя на подиум
образы прошлых десятилетий, современная мода
тем самым еще больше увеличивает популяр-
ность и цену винтажной одежды.

Ведущие модные дома принялись за решение
возникшей проблемы, возвращением своих же
культовых образцов – созданием линий модерн-
винтаж. В 2001 году марка Sonia Rykiel запустила
проект Modern Vintage: избранные вещи из кол-
лекций 1965 – 1998 годов. Модный дом Ив Сен-
Лоран стал снова создавать знаменитые смокин-

Винтаж – основной стиль постмодернистской эпохи воспроизводства модных образцов
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ги и костюмы в стиле сафари ограниченными
сериями по специальному заказу. В 2002 году
Доменико Дольче и Стефано Габбана
(Dolce&Gabbana) повторили «сицилийские» пла-
тья с корсетами из черного шифона (коллекция
весна-лето 1998 года). В том же году в нью-йоркс-
ком бутике Prada в продаже появились одежда и ак-
сессуары, скопированные с образцов 1980-х –
1990-х годов. Еще в 2001 году Дом Valentino, по
случаю своего сорокалетия, выпустил лучшие
модели вечерних платьев прошлых лет. В 2006
году Лагерфельдт расширил коллекцию Chanel
ограниченной линией «Cinq a Cept», куда вошли
вещи, практически полностью выполненные
вручную по винтажным лекалам, сохранившим-
ся в архивных ателье.

Следующим этапом успешного маркетинга
стало выступление дизайнеров в качестве винтаж-
ных дилеров, представляющих в своих бутиках
винтажные вещи наравне с новыми коллекция-
ми. В бутике «RRL» Ральфа Лорена, расположен-
ном в нью-йоркском районе Нолита (NoLita), вин-
тажные наряды дизайнера соседствуют с новы-
ми коллекциями и винтажными «репликами».
Единственным отличием подлинных винтажных
экземпляров является текст лейбла, гласящий:
«Винтажный образец, подобранный как уникаль-
ное сопровождение новой коллекции Ральфа
Лорена», год создания и краткий сопроводитель-
ный текст о фактах истории конкретной вещи.
Такой подход напоминает опись музейных экс-
понатов с инвентарным номером и записью в ре-
естр. Однако данная тактика виртуозной интегра-
ции винтажа в окружение последних коллекций
призвана, в первую очередь, сосредоточить вни-
мания потребителя на новых нарядах – как буду-
щих предметов коллекционирования.

XXI век в моде наполнен ремиксами и римей-
ками, поэтому вполне закономерно, что мода
приходит из магазинов винтажной одежды, а но-
вые коллекции отчасти теряют свою популяр-
ность. Использование винтажа в качестве вдох-
новения для новых коллекций, запуск модными
домами линий «Modern Vintage», представление
в бутиках дизайнерских винтажных экземпляров
или «реплик», формирование архивов и органи-
зация фэшн-экспозиций неизбежно выводят вин-
таж в авангард, постоянный «вектор» моды. С за-
метным постоянством и не менее заметным ус-
пехом модные Дома, дизайнеры вчерашних дней

и их винтажные наряды вырываются в авангард
современной моды благодаря современным ди-
зайнерам.

«Мода умирает молодой, и не что иное, как
обреченность, придает благородство ее обли-
ку» [1, с. 454], – сказал некогда поэт и кинорежис-
сер Жан Кокто, однако ценные вещи-символы
должны существовать вне времени. В эпоху гло-
бализации и информатизации обращение к исто-
рии, наследственность идей и взгляд в прошлое
с целью восстановления исторических связей
стремительно развиваются в модной индустрии
ХХI века. Одним из ключевых феноменов этих
процессов является винтажная мода, вклад кото-
рой в развитие становления исторического созна-
ния позволяет нам рассматривать винтаж как важ-
ный компонент культурной памяти и сохранения
истории.

Примечания
* Термин ввела Трейси Толкиен, владелица

лондонского винтажного бутика на Кингс-Роуд
«Steinberg&Tolkien».

** От англ. Retrophilia – термин, придуманный
модной прессой для ироничного обозначения
любви дизайнеров к ретро-моде.

Библиографический список
1. Моруа А. Литературные портреты. – М.:

Прогресс., 1970. – 454 с.
2. Casciani S., Spinelli L. DOMUS. Vol. 5. 1960–

1964. Design goes pop. – Taschen, 2008. – C. 19.
3. Dubin T., Berman A.E. Vintage Style: Buying

and Wearing Classic Vintage Clothes. – Harper
Collins., 2000. – С. 73.

4. Eden D., Lintermans G. Retro Chic: A Guide to
Fabulous Vintage and Designer Resale Shopping in
North America and Online. – Really Great Books.,
2002. – 288 с.

5. Ford Т. – NY.: Rizzoli International Publica-
tions, 2004. – C. 162.

6. Jameson F. Postmodernism, or the Cultural
Logic of Late Capitalism. New Left Review (147):
1984 – С. 65.

7. Murray M.P. Changing Styles in Fashion. Who
What Why. – NY.: Fairchild Publications, 1989. – С. 176.

8. Steele V. Fashion: Yesterday, Today and
Tomorrow // The Fashion Business. Theory, Practice,
Image. Ed. by N. White and I. Griffiths. Oxford –
N.Y., 2000. – С. 8.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 207

Концепция культурных архетипов была
 основана на идеях «аналитической пси-
 хологии» К. Юнга, культурно-истори-

ческой теории Л.С. Выгодского и «символичес-
кого итеракционизма» Дж.Г. Кули и интегриро-
вана представлениями о культуре как ценностно-
символической и духовной интенции жизнедея-
тельности людей.

Центральным моментом «аналитической
психологии» является положение о том, что по-
мимо индивидуального подсознательного суще-
ствует также коллективные подсознательные как
отражение опыта предыдущих поколений, воп-
лощенного в архетипах – общечеловеческих
первообразах.

По мнению С.Л.Франка, духовная жизнь как
интегральный момент коллективной человечес-
кой жизни, «…творится самими людьми, вырас-
тает из их совместной, коллективной жизни и уко-
ренена в ней, потому и живет во времени, рожда-
ется, длится и исчезает, подобно иной жизни на
Земле. Эта связь с человеческой жизнью и зави-
симостью от нее нисколько не отменяет индиви-
дуальной и сверхпсихической объективности об-
щественного бытия, подобно тому, как, напри-
мер, человеческое происхождение творений ис-
кусства – статуи, картины, поэмы не уничтожает
их объективного бытия всей человеческой пси-
хической жизни и не противоречат ему; но в от-
личие от творений искусства явления обществен-
ной жизни не только в своем рождении, но и во
всем своем дальнейшем бытии приурочены к че-
ловеческому сознанию, их порождающему, су-
ществуют в связи с ним, в отношении к нему и ис-
чезают, растворяются в ничто, как дым, если эта
внутренняя нить окончательно обрывается».

Согласно теории К. Юнга, архетипы были на-
делены самостоятельным существованием, «ана-
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логичным миру идей Платона, выполняя одно-
временно функции первооснов мира и функци-
ональных структур психики».

Архетипы задают общую структуру личнос-
ти и последовательность образов, всплывающих
в сознании при пробуждении творческой актив-
ности или попадании человека под влиянием не-
преодолимых жизненных препятствий в ситуацию
внутреннего конфликта. Исходя из этого архети-
пы могут рассматриваться содержательно – как
архаические образы и переживания, а функцио-
нально – как первичные формы адаптации чело-
века к окружающему миру.

Согласно утверждению Юнга, единственно,
что доступно при изучении архетипов, – это опи-
сание, истолкование и незначительная типизация.

В результате критического обобщения опыта
гештальтпсихологии была создана культурно-ис-
торическая теория. Согласно данной теории, глав-
ная закономерность онтогенеза психики человека
состоит в итериоризации структуры его внешней,
социально-символической (т.е совместно с дру-
гими и опосредованной знаками) деятельности.
В результате чего «натуральная» структура пси-
хических функций, опосредованная интериори-
зированными знаками, становится «культурной».
В качестве универсального орудия, измеряюще-
го психические функции человека, в культурно-
исторической теории выступает языковой знак –
слово. Таким образом, механизм социализации
связывался преимущественно с усвоением зна-
ково-символических (языковых) форм.

В ХХ веке Э. Кассирером была создана тео-
рия символов, где символы (миф, язык, наука)
исследовались как формы внешней манифеста-
ции и самопознания человеческого духа.

Одновременно исследовалась взаимосвязь
культуры с прошлым, представляющая собой

© К.С. Москвин, 2010
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«негенетическую» коллективную память, сохра-
нение предшествующего духовного опыта, непре-
рывность нравственной и интеллектуальной жиз-
ни людей.

В результате синтеза идей «культурно-исто-
рической теории», «аналитической психологии»,
«символического интеракционизма» складывает-
ся определение культурных архетипов – архаи-
ческих культурных первообразов, представлений,
символов о человеке, его месте в мире и обще-
стве; нормативно-ценностной ориентации, зада-
ющей образцы жизнедеятельности людей.

Архетипы функционально рассматриваются
как первичные, архаичные формы адаптации че-
ловека к окружающей реальности. Поэтому изу-
чать культурные архетипы можно путем рекон-
струкции влияния этой реальности (географичес-
кой, геополитической, хозяйственной, социаль-
ной, политической, религиозной, культурной и т.д.)
на их формирование.

В процессе коллективного творчества людей,
по мнению К. Поппера, возникает «третий мир» –
мир культуры. Духовная культура как объектив-
ное ментальное образование оказывает воздей-
ствие на людей, в значительной мере определяет
их ценностно-мыслительные ориентации. «Тре-
тий мир, – пишет К. Поппер, – в значительной
степени автономен, хотя мы постоянно воздей-
ствуем на него и подвергаемся воздействию с его
стороны. Он является автономным, несмотря на
то, что он есть продукт нашей деятельности и об-
ладает сильным обратным воздействием на
нас...». Автономный характер мира культуры,
духовности проявляется в способности к регене-
рации, самовосстановлению. Г. Лебон писал, что
народ может потерять очень многое, претерпеть
катастрофы и быть еще в состоянии подняться.
Но им все потеряно, и ему уже никогда не под-
няться, если он потерял свою душу.

Осмысление культуры как системы объектив-
ного духа приводит к выводу о ее трансцендент-
ном характере. Это означает, что культура как
духовное целое никогда никому не открывается
полностью не столько по причине невозможнос-
ти охватить бесконечное множество явлений куль-
туры и их связей, сколько в силу ее трансценден-
тности, несоизмеримости природы ее духовнос-
ти с индивидуальным человеческим бытием.

Н.А. Бердяев трактует душу России, ее духов-
ность, как некий интегральный образ психологии
русского народа и его выпуклых черт характера.

По Бердяеву, именно «душевный склад народа»
определяет позицию русского человека в отно-
шении к морали и праву, к искусству и повсед-
невной этике, к государству вообще и даже детер-
минирует всю культуру. Душа культуры конден-
сирует в себе специфику национального миро-
чувствования, мироощущения, мировосприятия,
миросозерцание, самосознание народа, раскры-
вает психологию, этнокультурные общности.

Сфера ценностных ориентаций восточных
славян ограничивалась горизонтом мира приро-
ды, ненатуралистических ценностно-мыслитель-
ных ориентаций просто не существовало. Исполь-
зуя терминологию Ф. Ницше, можно сказать, что
языческая культура древних славян была чисто
дионисийской культурой. «Натурализм» язычес-
кого славянского духа проявляется в образе жиз-
ни, носит всеохватывающий характер. Этим
объясняется широта натуры, бесстрашие, упор-
ство и другие особенности национального харак-
тера. Псевдо-Маврикий в «Страгегиконе» пишет
о славянах: «Они многочисленны, выносливы,
легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недо-
статок в пище…».

Климатические особенности в местах про-
живания восточных славян, повторяемость при-
родных циклов, а также первообразов поведе-
ния как эталонов, восходящих к божественному
прототипу; встроенность в настоящее из про-
шлого и будущего, его «вневременность».
«Здесь нет ясного различия между прошедшим
и настоящим, – пишет А.Я. Гуревич, – ибо про-
шлое вновь и вновь возрождается и возвращает-
ся, делаясь реальным содержанием настояще-
го. Но, утрачивая самостоятельную ценность,
настоящее вместе с тем наполняется более глу-
боким и непреходящим содержанием, посколь-
ку оно непосредственно соотнесено с мифичес-
ким прошлым, с минувшим, которое вечно длит-
ся. Жизнь лишается характера случайности
и быстротечности. Она включена в вечность
и имеет более высокий смысл».

Человеческая жизнь так же бескрайне широ-
ка, как природа, окружающая племена, огром-
ное пространство, включающее леса, степи,
реки, горы. «Личное» пространство у восточ-
ных славян сводилось к минимуму – примитив-
ная утварь жилища (полуземлянки или мастерс-
кой). Равнодушие к накопительству и презрение
к богатству заложены в характере народа тыся-
челетиями.
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Пространство древних славян, главным обра-
зом, сакрально. Все оно оказывается заполнен-
ным богами и злыми духами. Славянин не был
потребителем в бескрайнем пространстве (в от-
личие от Западной Европы), для него природа –
источник духовных ценностей.

Духовное развитие восточных славян всегда
отличалось своей самобытностью. И, как впос-
ледствии отмечал Ф. Достоевский, духовное на-
чало развивается независимо от «экономической
силы». Без этого нельзя понять Россию, ее исто-
рию. «Основные нравственные сокровища духа, –
писал он, – в основной сущности своей, по край-
ней мере, не зависят от экономической силы».
Д. Андреев в «Розе мира» также утверждает, что
духовные богатства находятся отнюдь не в пря-
мой зависимости от богатства материального.

В русском человеке изначально, тысячелети-
ями на генетическом уровне формировались
ценности, которые называют «базовыми», закла-
дывался нравственно-культурный геном, челове-
ческая природа. Чарльз Кули так говорил о чело-
веческой природе: «Под человеческой природой,
по моему мнению, можно подразумевать те чув-
ства и импульсы, которые свойственны человеку
и недоступны животным, а также принадлежат
человечеству в целом, а не отдельным его расам
и эпохам. Это, в частности, симпатии, бесчислен-
ные чувства, в которые симпатии входят состав-
ной частью, например любовь, самолюбие, оби-
да, тщеславие, героизм и ощущение социальной
правды и неправды. Человеческую природу
в этом смысле правильнее всего рассматривать
как сравнительно устойчивый элемент в обще-
стве». И далее он поясняет: «Человеческая при-
рода – это не что-то существующее отдельно, в ин-
дивиде, это групповая природа или первичная
фаза общества». Из сказанного следует очень
важный вывод: человек не рождается с этой при-
родой, ее прививает ему общество, в частности,
первичная группа. В первичной группе форми-
руется индивид, человек, в ней он проходит «пер-
вичную фазу общества».

Связь восточных славян с природой безуслов-
на: климатические, географические, ландшафт-
ные и другие природные факторы отложили яр-
кий отпечаток на духовность восточных славян.
Суровый климат Русской равнины, открытой се-
верным ветрам, лес, степи и реки, бескрайние
поля создали особое мироощущение, широту
русской души, ее высокую чувствительность. Они

наложили отпечаток на мировоззрение народа,
народную философию, народное искусство, от-
ношение к социальной жизни и т.д.

Это позволило Н.А. Бердяеву сказать, что пей-
заж русской души соответствует пейзажу русской
земли, та же безграничность, бесформенность,
устремленность в бесконечность, широта. Что
в душе русского народа остался сильный природ-
ный элемент, связанный с необъятностью рус-
ской земли, с безграничностью русской равни-
ны, порождающей присущий лишь ей космизм.

Отсюда следует, что культура, духовность воз-
никают как форма определенного социоприрод-
ного гомеостаза, как форма определенной устой-
чивости социоприродной эволюции, как форма
социоприродной гармонии. Если культура эту
функцию не выполняла, то она трансформиро-
валась в «анти-культуру», приводящую к гибели
племен и народов. Социоприродная функция
культуры – одна из самых древних и сущностных
ее функций. Именно через эту функцию прояв-
ляется географический детерминизм в истории,
который связывает культуру с ее «этническими
корнями». Этнос, по Л.Н. Гумилеву, предстает
как своеобразный трансформатор воздействий
ландшафтно-географических, климатических ус-
ловий жизни, космических воздействий на соци-
альную субстанцию поведения человека.

Одной из специфических черт, определяющих
русскую духовную культуру, является погранич-
ное положение России между двумя континента-
ми и цивилизационными типами – Европой
и Азией, Западом и Востоком. Это промежуточ-
ность отчетливо видна в лингвистических особен-
ностях языка, религиозном пантеоне славян,
в складывании отдельных центров субкультуры,
в самом духовном складе русского человека. Вза-
имодействие этих начал привело к глубокой
противоречивости русского культурного архети-
па, его раздвоенности. Это выражается в антино-
миях: индивидуализм – коллективизм; смирение –
бунт; природная стихийность – монашеский ас-
кетизм; мягкость – жесткость; самоотвержен-
ность – эгоизм; элитарность – народность.

Определяющим истоком духовности было
христианство. После крещения Руси два проти-
воположных начала легли в основу формирова-
ния русской духовности: языческая дионисийс-
кая стихия и аскетическое монашеское правосла-
вие. Распространение христианства в Киевской
Руси есть процесс расширения, развертывания
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христианской субкультуры, наложение его на
языческую ментальную систему. Поскольку пол-
ное уничтожение одной тематической системы
другой практически невозможно, то иерархичес-
ки упорядоченное ментальное пространство
культуры будет иметь неоднородный характер:
две крайне отличные тематические структуры
и смешанную форму.

Е.Н. Трубецкой отмечал, что русское нетож-
дественно с христианством, а представляет собой
чрезвычайно ценную национальную и индиви-
дуальную особенность среди христианства, ко-
торое имеет, несомненно, универсальное вселен-
ское значение. То есть без России мир не полон,
не универсален. А национальное – необходимый
элемент всемирного универсального. Россия –
уникальное, общинная, евразийская цивилизация.
Суровые условия воспроизводства жизни на ев-
разийском континенте, большое количество аг-
рессий, которые пришлось пережить русскому
народу, породили ценностный архетип русской
культуры, в котором высоким приоритетом об-
ладали ценности Родины – Отечества, служения
(народу, стране, государству), общности, коллек-
тивизма (клич Александра Невского «За други
своя»), братство взаимопомощи дружбы, семьи,
заботы о родителях («…гостеприимство и попе-
чение о родителях занимают у славян первое ме-
сто среди добродетелей» – Прокопий Кесарийс-
кий»), социальной справедливости. У славянских
племен отсутствовали: жестокий культ вождей,
кастовая система, воинственный характер, жест-
кая система табу, обычаи умерщвления увечных
новорожденных детей и престарелых родителей,
относительная свобода женщины и т.д. Можно
сказать, что Россия была цивилизацией «цивили-
зационного социализма», Лосский ввел специ-
альный термин – «крестьянский социализм».
К данному определению наиболее близки запове-
ди: «Не убий», «Не укради», «Возлюби ближнего
своего, как самого себя», «Не завидуй». Именно
потому что ценностный архетип православия, со-
хранившего догматы «христианства Христа», был
наиболее близок к ценностному архетипу дохрис-
тианской Руси, восточного славянства, русичей,
было принято христианство на Руси именно в Ви-
зантийском православном варианте, наиболее
древнем и догматически «истинном».

Без этого синтеза новая вера не смогла бы
прижиться у славянских народов. Именно этим
и объясняется уникальность Русской православ-

ной церкви. Многие древние славянские верова-
ния вошли на Руси в христианский канон. На уров-
не обыденных двоеверных представлений проис-
ходила перестройка общественного сознания.
Карташев, в частности, считал, что православная
церковь не породила культуру, а лишь сформи-
ровало характер народа. «…Культура и религия –
понятия соотносимые: творец культуры – душа
человеческая, а душа формируется под сильней-
шим влиянием сложившейся религии». Русско-
му человеку в идеале свойственно гармоничное
и целостное видение мира, в вере, в духовном
звании, высшем по отношению к разуму. Это глу-
бинный нравственный архетип русской культу-
ры. Именно православие способствовало усвое-
нию русским народом системы духовных ценно-
стей, их приоритета.

Постоянным архетипом русского человека
является также учительство – как проповедь нрав-
ственного обновления. Это соответствует теории
В. Шубарта, согласно которой мессианский че-
ловек чувствует себя призванным создать на зем-
ле высший божественный порядок, восстановить
ту гармонию, которую он ощущает в себе, его
двигает некое чувство космической одержимос-
ти. Он ищет разобщенное, чтобы его воссоздать,
осветить и освятить. Русская цивилизация сохра-
нила генетическую память тысячелетий, элемен-
ты древних, органических представлений, кото-
рыми духовно жили люди. Идея высших древних
ценностей человека воплотилась в таких поняти-
ях, как истина, добро, красота, вера, надежда,
любовь. Со времен Киевской Руси господство-
вал соборно-нравственный тип культуры.

В архетипическом пространстве русской куль-
туры отсутствует архетип хомоцентризма, инди-
видуалистические ценностно-мыслительные
ориентации. Как отмечал Ф.М. Достоевский, «все
народные начала, которыми мы восхищаемся,
почти сплошь выросли из православия». Русское
православие составляет сокровенную часть «рус-
ской души».

Среди генетически заложенных основ русской
духовности имеются не только достоинства, но
и недостатки. А. Солженицын перечисляет неко-
торые из них: всеизвестное (худо знаменитое) рус-
ское долготерпение, поддержанное телесной и ду-
ховной выносливостью; неразвитое правосозна-
ние, заменяемое тягой к живой справедливости
(«Хоть бы все законы пропали, лишь бы люди
правдой жили»); отсутствие стремления к влас-
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ти: русский человек сторонился власти и прези-
рал ее как источник неизбежной нечистоты; со-
блазнов и грехов; в противоречие тому – жажда
сильных и праведных действий правителя, жажда
чуда; отсюда – наша губительно малая способ-
ность к объединению сил, к самоорганизации.
«Так создается беспомощность и покорность судь-
бе, превосходящая все границы».

В этом смысле интересны слова Еп. Феофана:
«Дело не главное в жизни, главное – настроение
сердца, к Богу обращенное». В этом вся непости-
жимость и двойственность русского характера.

Религиозный фактор является определяющим
для славянского культурно-исторического типа,
а специфика православия раскрывает особенно-
сти проявления фундаментальных свойств куль-
туры во всех сферах социальной жизни: полити-
ке, праве, экономике и др. Фундаментальные
свойства православия – соборность, духовность,
стремление к равенству людей – в наибольшей
степени соответствуют чертам русского нацио-
нального характера, российскому менталитету. На
православии основан русский национальный дух,
уважение и любовь ко всем народам, нацио-
нальная нравственность. Н.Я. Данилевский писал,
что сам характер русских, и вообще славян, чуж-
дый насильственности, исполненный мягкости
и покорности, почтительности, имеет наибольшую
соответсвенность с христианскими идеалами.

«К числу первичных, основных свойств рус-
ского народа принадлежит выдающаяся доброта
его, – пишет Н.О. Лосский. – Она поддерживает-
ся и углубляется исканием абсолютного добра
и связанной с нею религиозностью народа». Пра-
вославная церковь овладела внутренней жизнью
русского общества, соединяя древние языческие
ценности, заложенные в генах народа, и ценнос-
ти, выработанные христианской мудростью.
Было создано высокое нравственное начало, фи-
лософия души, основанная на идеях бессмертия
и бесконечного нравственного совершенствова-
ния. Эти черты присущи русскому человеку
и в наши дни. Выработанные веками ценности –

наиболее консервативный элемент в психологии
культуры, ее так называемый «цивилизационный
код». Поколения приходят и уходят, а культура, ее
ценности остаются более или менее неизменны-
ми. Именно приверженность традиционной мо-
рали помогла людям выжить, добиться успехов
в хозяйственной культурной деятельности, одер-
живать победы на полях сражений. Православ-
ные ценности, относясь к эмоциональной и прак-
тической деятельности, сформировали нрав-
ственные нормы, которые отложились в созна-
нии народа как устойчивые архетипы.
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В широком понятийном смысле хеппе-
 нинг – вид театрального представления,
 в котором события и действия являют-

ся самоцелью, а не частью какого-либо драма-
тургически выстроенного сюжета. Поскольку
хеппенинг является разновидностью акционизма,
главной его чертой становится сочетание в нем
основных закономерностей разных видов искус-
ства. Акция – ключевой выразитель хеппенинга –
может «вбирать» в себя использование слова,
пантомимы, мимики, других театральных эффек-
тов, акробатики, графики, музыки и т.д.

Зародился хеппенинг в рамках популярнейше-
го на Западе в 1950–1960 гг. концептуализма, про-
являющегося, например, в живописи таким об-
разом, что «художник начинает мазать не по хол-
сту, а по зрителю» (И. Клебанов). Концептуализм
наиболее характерен для театрального и изобра-
зительного искусств, но также весьма четко обо-
значил свои позиции и в музыке. Произведения
концептуалистов (например, картины Д. Кошута,
Р. Раушенберга, Д. Грэхема, музыкальные сочи-
нения Д. Кейджа, М. Кагеля, К. Штокхаузена,
Э. Брауна) перечеркивают стандартное восприя-
тие, традиционные эстетические оценки, во мно-
гих случаях показывают современную жизнь с ее
беспорядочностью, сиюминутностью, спонтан-
ностью. Особенность произведений, представля-
ющих это направление, – наличие концепции, как
правило, глобальной, без четкой художественной
реализации. Автор предстает здесь как генера-
тор идей, а не создатель произведений.

В. Турчин отмечает, что хеппенинг является
ответвлением поп-арта: «хеппенинг – определен-
ная форма действий, акций, поступков, когда ху-
дожники стремятся завлечь зрителей в хитроум-
ную игру, контуры сценария которой намечены
приблизительно. Хеппенинг включает удивитель-
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ные импровизации… Все это продолжение си-
мультанных декламаций дадаистов, скандальных
выступлений футуристов, эпатирующих выходок
сюрреалистов… А хеппенинг на самом деле –
стихия, непредсказуемость, импровизация. Тут
соединены пантомима, клоунада, приемы эксп-
рессионистического театра, восточный символи-
ческий ритуал… Для всех – это выход энергии,
пробуждение неожиданных эмоций, проверка
своей реакции на непредсказуемые события» [9,
с. 218–219]. К основным идейным ориентирам кон-
цептуалистов можно причислить абсурдность,
импровизационность, спонтанность выражения,
направленные, однако, на конкретный смысл, пус-
кай даже зачастую и отрицающий сам смысл.

Хеппенинг появился в художнической сре-
де. Название «хеппенинг» пошло от представле-
ния, показанного Алланом Капровым «18 хеппе-
нингов в шести частях» в октябре 1959 года в США.
Суть происходящего достоверно описывает
М. Переверзева: «Капроу разделил пространство
зала на 3 “комнаты”, поставив прозрачные плас-
тиковые панели. Посетители, переходя в опреде-
ленное время из одной комнаты в другую, стано-
вились свидетелями следующих событий: в од-
ном помещении танцоры исполняли хореогра-
фическую композицию, в другом – молодой че-
ловек рисовал картины и зажигал спички, в тре-
тьем – оркестр играл музыку на игрушечных ин-
струментах. В хэппенинге участвовали Р. Раушен-
берг, Дж. Джонс, А. Лесли, Л. Джонсон и другие;
актеры импровизировали воображаемую пьесу,
художники разбрызгивали краску на стены, а за-
водные куклы двигались и танцевали. В действе
Капроу не было ни сюжета, ни программы, ни
запланированной последовательности событий,
но смысл его хэппенинга состоял в том, чтобы
посетители галереи видели и слышали все проис-
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ходящее одновременно благодаря прозрачным
стенкам и хорошей акустике» [6, с. 457–458].

Вслед за этим хеппенингом Капроу последо-
вал ряд других – «Двор» (1959), «Творе-
ния» (1959), «Весенний хеппенинг» (1961), «Вы-
зов» (1962), «Слова» (1962), четырехдневный хеп-
пенинг «Газ» (1966). Основное значение в этих
театральных действах отдавалось не образам
и формам, а идее, концепции. Немаловажную
роль в этих хеппенингах играло музыкально-зву-
ковое оформление, пусть и состоящее из ряда
шумов, воя сирен, гула транспорта и т.п. Кроме
того, Капроу стал идейным лидером американс-
кого акционизма, написав и издав несколько книг,
статей, посвященных теории хеппенингов и ак-
ций [10; 11]. В своих многочисленных манифес-
тах акционизма он приводит шесть обязательных
пунктов-условий существования хеппенинга:

1) соответствующая окружающая обстанов-
ка, в которой возникает и воплощается замысел;

2) неотделимость зрителей от происходяще-
го, их соучастие в процессе;

3) непосредственность событий;
4) отсутствие заранее обдуманной сюжетной

линии и четкого плана;
5) фактор случайности, определяющий харак-

тер действия;
6) кратковременность и неповторимость хеп-

пенинга, возникающего в процессе создания и за-
вершающегося с его окончанием.

Основные закономерности концептуализма
проникают и в хеппенинги более позднего време-
ни. В мире достаточно известным является искус-
ствовед и художник Маурицио Каттелан, совер-
шивший в 1996–1997 годах несколько акций: 1) «Вос-
кресенье в Риваре» – накануне своей персональ-
ной выставки он проник в помещение, где она дол-
жна была состояться, оставил следы «убегающего
человека» от ботинок, перепачканных перед этим
краской и свисающие из окон связанные просты-
ни; 2) «Амстердам» – ночью художник взломал
известную в Голландии картинную галерею Блум,
вынес оттуда все вещи, перенес в другое помеще-
ние, где на следующий день должна была состо-
яться его выставка, и выдал все предметы за свои
собственные, сконструировав из них «единую свал-
ку»; 3) на крыше центра искусств в одном из фран-
цузских городков М. Каттелан сконструировал
маленькую копию колокольни, стоящей напротив
этого здания и в течение следующего дня позво-
лил все желающим отслужить собственную мес-

су. Известен и другой хепенинг-акция, проделан-
ная группой «Радек» во Франкфурте-на-Майне в
2002 году: лидеры этой группы читали лекцию
«Новая коллективность», а другие участники хо-
дили между зрителями и обматывали их скотчем.
В конечном итоге все присутствовавшие в зале
оказались спаянными в единый клубок – символ
«новой коллективности». Именно таким образом
была достигнута авторская идея, выраженная
средствами хеппенинга.

Хепенинги также охотно используются в те-
атральной сфере такими, например, режиссе-
рами, как Л. де Берардинис, Р. де Симоне, М. Пер-
лине, Л. Ронкони. Вот описание одного из теат-
ральных хеппенингов: «…Исполнение шло таким
образом, чтобы создать у зрителя ощущение со-
участия, сопричастности происходящему. Акте-
ры обращались прямо, непосредственно к зрите-
лям, как бы ожидая от них ответной реакции…
Зрители незаметно для самих себя втягивались
в действие, невольно становясь соучастниками
событий, которые в итоге и приводили к траги-
ческому финалу… Только тогда, когда все закан-
чивалось, общая картина событий выстраивалась
в нечто цельное, да и то в результате определен-
ной интеллектуальной работы каждого зрителя
по сведению воедино разрозненных событий,
фактов, явлений, представленных в сценах этого
спектакля» [8, с. 121] (о спектакле «ХХ» в «Casa-
Teatro» режиссера Л. Ронкони, 1970). В современ-
ной России существует театр «Тень», специфи-
кой которого является вовлечение в театральное
действо графики, музыки (исполнение и пение),
естественно, литературного слова и театральной
игры. Наиболее примечателен в этом отношении
их спектакль «Метаморфозы».

Помимо художнической и театральной среды
хеппенинг стал неотъемлемой частью музыкаль-
ного искусства второй половины ХХ столетия.
Музыкальный хеппенинг, впрочем, как и хеппе-
нинг вообще, появился в то время, когда в обще-
стве установилась неприязнь деления искусства на
массовое и элитарное. В музыке хеппенинги пред-
ставляют собой, согласно высказыванию С. Летова,
«некую активность с ограниченным количеством
запланированного материала, в которой значи-
тельная часть носит непредсказуемый характер.
Показательно, что хеппенинг и перформанс рож-
даются в западной композиторской среде. Имен-
но в западной музыке сложилось положение, при
котором автор-композитор составлял задание
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(партитуру) музыкантам, осуществлявшим испол-
нение» [4]. Причем составление программы не
предполагает создания единой партитуры, выпи-
санного музыкального и немузыкального текста.
Вся работа исполнителей на сцене подчинена воп-
лощению театрализованного действа.

Среди истоков музыкального хеппенинга со-
временные исследователи называют алеатори-
ку, ярко представленную во второй половине
ХХ столетия. Так, С. Савенко отмечает, что «имп-
ровизированные опыты поставангарда, чисто му-
зыкальные или театрализованные, абсурдистские
действа-хэппенинги несомненно выросли из але-
аторических приемов, сформировавшихся в глу-
бинах авангардного мышления» [7, с. 105]. Близ-
кую Савенко точку зрения высказывает Т. Кюре-
гян, считая, что хеппенинг в музыке – «некая але-
аторная акция (курсив мой. – В.П.), так или ина-
че инициируемая в изначально заданном направ-
лении, но с непредсказуемым течением событий
и с обязательным участием присутствующих. Это
своего рода “движущееся произведение”, где ок-
ружающая среда и предметы (в том числе музы-
кальные инструменты, трактуемые часто лишь
как предметы) играют не меньшую роль, чем
живые участники, свободно ими манипулирую-
щие. Цель хэппенинга – помочь “раскрепостить-
ся” в процессе импровизации и дать выход бес-
сознательным побуждениям “сопричастных”
ему. Допуская подчас немалую долю юмора, хэп-
пенинг вместе с тем выражает серьезную (и от-
нюдь не случайную) тенденцию к слиянию ис-
кусства с течением самой жизни» [3, с. 422–423].

Как известно, каждое искусство имеет свои
смыслы. Сочетание искусств дает сочетание смыс-
лов, принадлежащих каждому из них. В такого рода
синтезе «произведение… рождается на основе
сочетаний элементов, принадлежащих разным ко-
дам (смысл любого искусства имеет свой код. –
В.П.). Эти элементы, хорошо известные и привыч-
но воспринимаемые в традиционном контексте,
решительно не соотносимы вне данной конструк-
ции, а возникающие при этом смыслы специфич-
ны именно для этой художественной структуры.
Включенные художником в произведение, такие
элементы не отменяют базовых значений друг дру-
га, а вступают с ними в новые отношения и выяв-
ляют в них черты, прежде не читаемые… В такой
форме угадывается и некоторая риторическая
упорядоченность, и ритмы в проявлении смыслов,
но все это мерцает в бесконечном наложении фраг-

ментов различных кодов, отсылающих к разным
сферам смыслов. Сменяясь и поддерживая друг
друга, они рождают ощущение ландшафтности ху-
дожественной мысли – и в целом составляют раз-
вернутое многоплановое художественное про-
странство» [1, с. 58–59].

Таковое пространство могло возникать где
угодно и как угодно. В творчестве известных ком-
позиторов ХХ века есть и «произведения», «ис-
полнение» которых могло происходить в любом
месте земного шара. При этом от принимавших
участие в этих акциях людей не требовалось ника-
кой подготовки. Таких примеров достаточно мно-
го в творчестве Д. Кейджа. Его хеппенинги могли
проводиться на городских улицах («Демонстрация
звуков окружающей среды» (1971) – 300 человек
ходили в окрестностях Висконсинского универси-
тета и слушали звуки природы), в парках («En-
vironne METZment» (1981) – люди ходили по парку
французского городка Метц и воспроизводили
любые звуки, прислушиваясь к общему стояще-
му в эти минуты гулу), в поездах («Il treno» (1978),
во время которого люди должны ехать на поезде
и на каждой станции слушать определенную му-
зыку), в радиостудии («Воссоединение» (1968) –
Д. Кейдж и М. Дюшан в течение шести часов игра-
ли в шахматы на звуковой доске – каждая клеточка
доски имела свою высотность, благодаря чему
создавалась некая звуковая комбинация). Хеппе-
нинг является основной константой и известней-
шего кейджевского цикла «Европеры».

Зачастую музыкальный хеппенинг называют
коллективной импровизацией. Так, Ю. Давыдов
отмечает, что в данном случае искусство музици-
рования рассматривается «уже не в познаватель-
ном, “гносеологическом”, а в “онтологическом”
аспекте: как едва ли не космический акт “самораз-
вертывания” бытия – единого целого, состоящего
из музыки, неотрывной от поведения людей, и на-
оборот, – поведения людей, неотделимого от му-
зыки… Процесс коллективной импровизации ока-
зывается тождественным – в своей “бытийствен-
ности” и “онтологичности” – реальному процес-
су жизни» [2, с. 48]. Огромной ролью импровиза-
ционности отличаются музыкальные хеппенинги
европейских композиторов М. Кагеля («Матч»,
«Финал»), С. Буссотти («5»), Д. Крама («Черные
ангелы»), Ф. Ржевски («Дорога»), К. Вульфа. Пос-
ледний являлся также и ученым, разрабатывавшим
теорию хеппенинга. Вульф следующим образом
формулировал его творческие принципы: 1) ком-
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позиция хеппенинга должна предоставлять свобо-
ду исполнителю; 2) она допускает как сознатель-
ные, так и бессознательные творческие действия;
3) любой звук или шум равноправен с остальны-
ми; 4) слушатели, так же как и исполнители, долж-
ны быть свободными [об этом: 5, с. 131].

Если в мировой музыкальной практике хеп-
пенинги появились еще в 50-х гг. ХХ столетия, то
в России (СССР) – лишь в начале 70-х гг., благода-
ря инициативной группе в составе В. Мартыно-
ва, А. Любимова и М. Пекарского. Так, в творче-
стве Мартынова появляются первые подобные
опусы – «Варианты» для скрипки и фортепиано,
«Музыка для фортепиано и ударных» (1974)
и «Музыка для фортепиано, двух скрипок и удар-
ных» (1974). Все эти произведения – в духе акцио-
низма раннего М. Кагеля. В сотрудничестве
с М. Пекарским, известным широкой публике
«музыкальным провокатором», были также со-
зданы «Иерархия разумных ценностей» (1976),
«Распорядок дня» (1978) и «Обретение абсолют-
но прекрасного звука» (1993) В. Мартынова.
С именем Пекарского связана и череда произве-
дений, написанных в духе хеппенинга, С. Губай-
дулиной – «Юбиляция» (1979) для четырех удар-
ников, «В начале был ритм» (1984) для ансамбля
ударных с семью исполнителями.

Примеры хеппенингов в русском музыкальном
искусстве второй половины ХХ века весьма мно-
гочисленны и разнообразны как по содержанию,
так и по способам своего воплощения. Среди них –
Композиция 14 («Balletto», 1974) для дирижера
и любого ансамбля В. Екимовского. Почему для
дирижера и…? Ответ – в эпиграфе к сочинению:
«Дирижер – главная фигура любого концерта. Он
трудится аки пчела, выбиваясь из сил, в отличие от
автора, который преспокойно сидит в зале, лишь
созерцая его мучения… И вот, каденция дириже-
ра solo, его агония и последний вздох…». В парти-
туре не обозначена звуковысотная организация
материала; исполнители играют, что хотят и как
хотят, однако повинуясь воле дирижера. Сама
партитура представляет собой линии движения
частей тела дирижера. Дирижер, в свою очередь,
при помощи активной жестикуляции и мимики
(его движения рук и ног, головы, глаз, локтей, плеч
выписаны Екимовским в отдельную строку парти-
туры при помощи специальной графической сим-
волики). В «Balletto» Екимовского нет музыки, нет
формы, нет динамики, есть только идея, как
и в вышерассмотренных хеппенингах Капроу.

Хепенинги не изжили себя как вид искусства
и в начале ХХI века; до сих пор являются весьма
популярной формой выражения акционистских
идей во всех сферах искусства, у многих совре-
менных авторов. Интертекстуальность хеппенин-
гов предполагает, что их авторы не просто сочи-
няют музыку, пишут тексты или рисуют полотна,
но и создают особое поле для межличностных
общений. На этом и базируется успешное суще-
ствование данного явления акционизма.
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В современном городе прячутся остат-
 ки прежних культур, по своему проис-
 хождению тяготеющих к традицион-

ным или даже архаичным.
Носители этих культур объединяются в сооб-

щества, противостоящие целевым, функциональ-
ным группам. В этих сообществах воспроизводят-
ся черты так называемых мужских союзов. В ста-
тье представлено сообщество рыбаков, которое
может быть рассмотрено в двух плоскостях: 1) как
деятельностная форма; 2) как мужской союз.

Настоящее исследование построено на фоку-
сированных интервью, проведённых с рыбаками
в 2008–2009 годах. Было отобрано три интервью,
а также одно вербальное сопровождение рыбал-
ки. Все источники пронумерованы. Интервью
проводились на территории г. Перми, интервью-
ерами выступали мужчины в возрасте 30–55 лет,
которые идентифицировали себя с рыбаками.
Каждое интервью продолжалось в течение 30–40
минут, запись производилась на диктофон, рас-
шифровывалась и авторизовывалась. Задачи ста-
вились следующие: выявить культурный смысл
акции, темы общения, характер сообщества.

Одной из характеристик данного сообщества
является «закрытость», отделённость от окружа-
ющего мира. В этот мир вхожи только «свои»:
«езжу только с теми, кого хорошо знаю», «с ры-
баками с работы»*,«езжу с друзьями» (интер-
вью 1, 2, 3). Это можно объяснить тем, что отды-
хать лучше с теми, кого знаешь, чтобы не испы-
тывать скованность, чтобы расслабиться («ездят
некоторые отдыхать», «не поймал рыбы – отдох-
нул», «вырвался на природу от своих семейных
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проблем», «вот для меня рыбалка – это хобби, не
то, чтобы от жены убежать, – просто я балдею»).

Сообщество рыбаков является специализиро-
ванным видом проведения досуга, об этом мо-
жет свидетельствовать терминология рыбаков, её
можно представить в виде таблицы.

Из таблицы видно, насколько специфичен язык
рыбаков: он непонятен горожанину, не вовлечён-
ному в процесс рыбалки.

Для рыбалки необходимы специальные при-
надлежности: удочка, лодка, специальная одежда
и т.д. Зимняя одежда состоит из головного убо-
ра – шапки, верхней одежды – бушлата и обуви
(бахил).

Рыбалка происходит в три этапа, которые раз-
личны по временным рамкам:

1. Подготовка включает в себя поход по мага-
зинам, подготовка снастей, наживки: «если на ночь,
то еду с собой обязательно, котелок»; «Собрать-
ся – на какую рыбу поедешь, взять какие-то опре-
делённые снасти», оговаривается место рыбалки.

2. Сам процесс рыбалки состоит из двух эта-
пов: доехать до места, порыбачить.

3. Этого этапа может не быть, если рыба не
поймана, в противном случае – обработка рыбы,
обмен, продажа.

В действиях данного сообщества наблюдают-
ся черты обрядности. Рыбалка предполагает по-
вторение одних и тех же действий, наличие опре-
делённой одежды («По одежде надо одеваться
зимой… если у тебя нет – специально покупать»).
Есть определённое место, с которого можно
уехать, «куда хочешь» – «пятак у рынка». Суще-
ствует специальная еда летней рыбалки – уха,

Таблица
Название рыбацких 

аксессуаров, видов рыб Действия на рыбалке Виды наживки Виды удочек 

Хищники, белая рыба,  
сорога 

Играть, тёхать, Мотыль, опарыш Донная, электроудочка 

Поклёвка, седуха,  Обуривать,  
рыбачить на глазок 

Чернобылка, блесна Спиннинг 

бур, черпак Закидывать, искупаться Железо, балансир Телескопическая удочка 
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наличие костра тоже обязательное условие лет-
ней рыбалки. («Ну, за день какие обряды… поры-
бачил, собрался, домой поехал, т.е. ничего не ус-
певаешь, а вот, допустим, с ночевой едешь – не
знаю, как можно без ухи на костре»). Существу-
ют также рыбацкие ночёвки – летом у костра, а зи-
мой у обитателей близлежащих к водоёму дере-
вень («Договариваемся с местными жителями,
пускают же… если далеко едешь…»). Обилие
примет подчёркивает связь современного досу-
га с архаичной культурой:

Нельзя брать с собой рыбу.
Чтоб под руку никто ничего не говорил.
С женой нельзя грешить перед рыбалкой.
Нельзя перешагивать удочку.
Если женщина попала пустая, всё – клёва не

будет.
Некоторые рыбаки пользуются приметами, что-

бы определить, какой будет улов, а другие обраща-
ют внимание на погодные условия: направление
ветра, давление («Самое лучшее – это западный
ветер, юго-западный ветер, когда восток – на ры-
балку можешь не ходить», «некоторые люди при
ветре поплавка просто не видят: клюёт, либо нет…»).

Для этого сообщества также характерен осо-
бый вид коммуникации, включающий ненорма-
тивную лексику, мужские шутки, разговоры с на-
личием специальной терминологии (запись с ры-
балки №1).

Существуют рыбацкие темы: «о рыбалке»,
«про баб», кроме этих тем есть и про работу, про
природу, даже пение песни (запись с рыбалки №1).

Есть у рыбаков и свои анекдоты, в которых упот-
ребляется своя терминология (опарыш, мотыль),
темы анекдотов – интимные отношения с проти-
воположным полом, взаимодействие между ры-
баками, семейные проблемы (это несколько по-
вторяет темы разговоров на рыбалке). Рыбацкие
байки также составляющая отдыха – темы те же,
что и в анекдотах, байки презентуются, как быль,
но при беседе рыбаков между собой может рас-
крываться отсутствие подлинности, на первый
взгляд, правдивой истории (запись с рыбалки №1).

Отношения на рыбалке между людьми регу-
лируются «рыбацкой» этикой (нельзя бурить лун-
ки близко к другим рыбакам, «рыбачить на гла-
зок», браконьерничать). В зависимости от цели
рыбалки эта этика может нарушаться.

Достаточно велика экологическая культура
рыбаков, она выражается в том, что они против
использования методов, губящих рыбу, также есть

экологические запреты – не рыбачить в нерест,
на три удочки («рыбу такими варварскими мето-
дами не уничтожали – брали только на еду»).

Рыбалка не может быть названа инсцениров-
кой, однако существуют люди, которые инсцени-
руют этот процесс. Люди едут отдохнуть, ставят
сети и отдыхают, с точки зрения «заядлых рыба-
ков» – это браконьерство, и рыбаки с сетью «не-
настоящие», на наш взгляд – это культурная инс-
ценировка [3]. Рыбалка также содержит в себе
элементы играизации, по словам Роже Кайуа,
даже самая «антисоциальная» игра служит для
окультуривания, ассимиляции того энергетичес-
кого потенциала, который возникает в любом со-
циальном образовании [2].

Таким образом, исходя из вышесказанного,
можно обозначить следующие культурные фун-
кции. Функция трансляции помогает новоиспе-
чённым рыбакам овладеть рыбацкими приёма-
ми, манипуляциями («Дед у меня заядлый рыбак
был, частенько ходили.», «учил меня дядька ры-
бачить»). Экономическая функция проявляется
в двух направлениях: с одной стороны – это зат-
раты на рыбалку: покупка снастей, затраты на
бензин, на наживку, с другой стороны – продажа
рыбы, ловля рыбы для домашнего хозяйства. Со-
хранение традиций выражается в том, что рыбаки
следуют приметам, рассказывают анекдоты. По-
знавательная функция помогает рыбакам с науч-
ной стороны посмотреть на своё хобби (просмотр
передач, чтение газет о рыбалке). Специфичной
является коммуникативная функция: для этого со-
общества характерен особый её вид, общение про-
исходит и между малознакомыми людьми.

На основе интервью можно сделать следую-
щие выводы. Мы можем утверждать, что сооб-
щество рыбаков образует сплочённую группу,
скреплённую актуальными совместными пере-
живаниями и непреложными обстоятельствами.
Добровольность вступления в данное сообщество
является альтернативой трудовой сфере. Лидер-
ство в сообществе может переходить от одного
участника сообщества к другому, и оно опреде-
ляется зачастую степенью опытности рыбака.
Рыбалка – это мужской мир, с языком, обряда-
ми, инструментами. Мужской мир дополняет
индустриальный и коммерческий мир большого
города. Рыбалка – это коммерческая операция
(съём дома для ночёвки, покупка снастей, нажив-
ки), предполагающая элемент домашнего хозяй-
ствования (рыбу ловят для приготовления дома).

Сообщество рыбаков в контексте современной городской культуры
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Рыбаки занимаются натуральным обменом (об-
менивают рыбу), что в некоторой степени отри-
цает городскую культуру, но, с другой стороны,
проявление архаичной культуры является в дан-
ном случае элементом городской культуры.

Примечания
1. Запись рыбалки от 27 сентября 2008г.
2. Интервью с рыбаком №10 от 20.07.08, Д.В.

40 лет, столяр.

3. Интервью с рыбаком №17 от 13.10.08, Н.С,
56 лет, оператор.

4. Интервью с рыбаком №18 от 28.10.08, В.В,
30 лет, сварщик.
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Режиссеры раннего отечественного ки-
 нематографа при павильонных съемках,
 как правило, строили мизансцену по

законам театрального зрелища. Живописную
композицию кинематографисты брали за осно-
ву лишь в случае натурных съемок. Таким обра-
зом, термин «мизансцена» кинематограф унас-
ледовал от театра. Мизансценирование является
и по сей день одной из главных составляющих ма-
стерства театрального режиссера. Именно в ме-
тоде построения мизансцены выявляются твор-
ческая индивидуальность, своеобычность того
или иного режиссера, принципы, свойственные
разным режиссерским школам или определен-
ным театральным направлениям, поэтому счи-
тать мизансцену только технологическим поня-
тием представляется ошибочным.

«Как наивно выглядели с горы, на которую
привел нас Мейерхольд, наши провинциальные
увлечения, ну хотя бы проблема места актера на
сцене. Оказалось, что… слагаемые для этого по-
иска – драматург, режиссер, актер, образ, его
выразительность, его воздействие на зрителя. Те-
перь сценическая площадка воспринималась как
сложнейшая клавиатура, где каждая клавиша сце-
нического пола представляла собою задачу, ре-
шить которую призваны актер, режиссер, деко-
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ратор, костюмер – весь ансамбль этого коллек-
тивного труда» [1, с. 61], – писал замечательный
мейерхольдовский актер Э. Гарин.

Вс. Мейерхольд воспитывал своих актеров, по
свидетельству Э. Гарина, увлекая их кропотли-
вой работой над композицией каждого эпизода
и спектакля в целом, так как отдельный образ, со-
зданный актером, может быть ярким и вырази-
тельным, но завершенным и до конца убедитель-
ным он будет только в системе окружающих, до-
полняющих и контрастирующих с ним образов.

Пластическая композиция фигуры отдельного
исполнителя, т.е. мизансцена тела, строится режис-
сером в зависимости от расположения связанных
с ней фигур других актеров, участвующих в этом
эпизоде. Если же актер на сцене находится в одино-
честве, то и в данном случае эта одна фигура долж-
на быть композиционно и ритмически увязана с ар-
хитектурными строениями, окружающим про-
странством и близко расположенными объемами:
лестницей, окном, колонной, дверью, деревом и т.д.

В теории и практике «условного» театра ми-
зансцена служила преимущественно для «обога-
щения» драматургического материала, для само-
выявления постановщика, его самораскрытия.

«Когда он (режиссер) изощрится в примене-
нии движения, слова, линий, красок и ритма, тог-
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да он может стать и художником, тогда мы боль-
ше не будем нуждаться в содействии сочинителя
пьес, так как наше искусство сделается самодов-
леющим» [2, с. 102], – провозглашает в своей кни-
ге «Искусство театра» Гордон Крэг.

Современные режиссеры также зачастую
вольны в своих трактовках как классической, так
и современной драмы. Многие творцы, подвер-
гая сомнению определяющую роль драматургии
в театре, любят с некоторым апломбом небреж-
но бросить фразу:

– Я могу поставить на сцене все, что угодно,
даже меню из театрального буфета или, допус-
тим, телефонную книгу!

Да, действительно, на первый взгляд, предло-
женная к постановке «литературная подоснова»
уныла, прозаична и лишена всякого драматизма.
Но впечатление это обманчиво. Откроем самую
первую страницу телефонного справочника, где
указаны телефоны скорой помощи, милиции,
пожарной команды. Стоит только задуматься на
минутку – и на вас обрушивается такой поток
ассоциаций, драматических ситуаций, эмоцио-
нальных потрясений; в памяти всплывают удиви-
тельные характеры и образы, и за каждой циф-
рой бурлит реальная жизнь в ее поразительном
жанровом разнообразии – от трагедии до фарса!

Бездарная пьеса с ее безжизненным текстом
и бездействующими лицами подобных ассоциа-
ций не вызывает. Ее, конечно, можно постарать-
ся переписать, но тогда это будет уже хорошая
драматургия, которая родит и свое пластическое
воплощение на сцене или на экране.

К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Дан-
ченко в свое время теоретически и практически
переосмыслили и расширили понятие мизансце-
ны, бытовавшее на современных им театральных
подмостках. Весомый вклад в разработку теории
и практики мизансценирования внесли Вс. Мей-
ерхольд и А. Таиров, Е. Вахтангов и К. Марджа-
нов, Н. Евреинов и М. Чехов, а также многие дру-
гие отечественные режиссеры. В кинематографе
первенство принадлежит С. Эйзенштейну:

«Я работал в театре и научился выделять удар-
ные вещи, характерные моменты; те вещи, на ко-
торых должно быть сконцентрировано внимание
зрителей; те вещи, которые наиболее полно от-
крывают смысл данного места пьесы.

Перейдя в кинематограф, я стал снимать эти точ-
ки, эти детали, эти частности крупным планом, зная
заранее, откуда они берутся… Если от театра идти

«вверх» – попадешь в кинематограф, если «вниз» –
остается только природа. То, что мы подаем в теат-
ре, мы берем из действительности. И, по-видимо-
му, обучение кинематографу нужно начинать
с умения видеть, разбирать и осваивать то, что про-
исходит в действительности» [6, т. 4, с. 18].

Учитель С. Эйзенштейна Вс. Мейерхольд на
лекциях по «Сценометрии» призывал слушате-
лей ощутить и полюбить «разговор человечес-
ких фигур» в классических произведениях живо-
писи и скульптуры, в рисунках О. Домье и П. Га-
варни. Действительно, в рисунках этих наглядно
представлено все многообразие выразительных
средств, которыми владеет тело человека. Домье,
например, виртуозно выводит на поверхность
человеческие чувства и страсти, доводя их до ги-
перболы в изображении. О своем увлечении ли-
тографиями О. Домье С.М. Эйзенштейн упоми-
нает в мемуарах [5, т. 2, с. 106], а также в многооб-
разных материалах, охватывающих широкий круг
вопросов эстетики кино, над которыми он рабо-
тал в 1923–1940 гг. [6, т. 2, с. 68, 286, 351, 379–380,
394, 396, 404]. В мемуарах также есть рассказ ма-
стера о своей «тетеньке» А.В. Бутовской, которая
владела уникальной коллекцией гравюр. В «пре-
лести и тонкости» работ Калло, Хогарта и других
художников посвящала Эйзенштейна, по его при-
знанию, именно Бутовская [5, т. 1, с. 56–57]. В 1944
году Эйзенштейн записал в «Дневнике»: «Сдир.
с картинок. Гениально это делал Мейерхольд
с Домье. Брал у меня монографию, а затем по
игре в «Бубусе» я мог по каждому жесту восста-
новить гравюру, откуда взято» [3, л. 48–49].

Говоря о композиции и мизансцене тела акте-
ра, Вс. Мейерхольд подчеркивал, что бессмыс-
ленно их лепить только ради внешней красивости
и визуальной эффектности в отрыве от действия,
от психофизического состояния актера, темпо-
ритма данной сцены и всего спектакля в целом.
Одно обусловливает другое.

При парных мизансценах в сценических диа-
логах каждый ракурс отдельной фигуры, каждый
ее поворот, жест, любое самое выразительное дви-
жение «работает», только будучи композиционно
увязанным с пластикой партнера. И здесь хоро-
шим примером компоновки могут послужить ри-
сунки П. Гаварни. На одном из этих рисунков изоб-
ражены две фигуры, сидящие на подоконнике. Еще
две – стоят у двери. Каждая из этих выразительных
фигур как бы произносит свой «внутренний мо-
нолог». Если прикрыть листом бумаги одну из
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фигур, в любой из этих компоновок, то оставшая-
ся вдруг становится маловыразительной.

Кинематографисту особенно увлекательно
разгадывать, какими средствами художники со-
здают впечатление, например, тесноты при по-
мощи всего нескольких голов зрителей, сидящих
в ложе театра. Или как они добиваются ощуще-
ния движения при изображении пассажиров в ва-
гоне поезда. Ведь точно таким же образом люди
могли расположиться на скамьях в зале ожида-
ния. Но пассажиры на гравюре О. Домье именно
едут. Может быть, вагонные окна создают эту
иллюзию? Наверное, да. Изображение вагона,
конечно, наводит на мысль о дороге. Но выраже-
ние лиц и постав фигур пассажиров куда больше
говорят о людях едущих. У сидящих на вокзале
пассажиров была бы иная пластика, другой ритм
жизни и другое выражение лиц.

В первые десятилетия двадцатого века наш
театр отличался высочайшей культурой сцени-
ческого движения. Причиной тому была ошелом-
ляющая пластическая фантазия деятелей русско-
го, а потом и советского театра. И это не случай-
но – вся, сегодняшняя практика говорит о том,
что именно с режиссеров начинается театраль-
ный ренессанс, в том числе и в области движе-
ния, а значит, и актерского мастерства.

«В те дни, когда мы сидели на школьных ска-
мьях ГВЫТМа, Мейерхольд задал своим учени-
кам по классу режиссуры решить сцену из «Мас-
карада», когда Арбенин подсыпает яд в мороже-
ное, принесенное им Нине. Среди вороха инте-
ресных разработок мастер выделяет работу Эйзен-
штейна. А спустя некоторое время мастер с увле-
чением говорит о спектакле Театра Пролеткульта
«Мексиканец», где тот же студент режиссерского
факультета Сергей Эйзенштейн является автором
оформления. И, видимо, как догадывается Мейер-
хольд, не только автором оформления, но и чело-
веком, сильно влиявшим своим пониманием теат-
ра на постановщика спектакля Смышляева» [1,
с. 78], – читаем дальше у Э. Гарина.

Э. Гарин с восхищением описывает мастер-
ство исполнителей в пролеткультовском «Мекси-
канце». Их хорошую актерскую школу и отлич-
ную спортивную подготовку. Кульминационная
сцена боя, рассказывает знаменитый актер, была
разыграна «с подлинным драматическим напря-
жением» и предельно реалистично. Э. Гарин
высказывает предположение, что именно эта сце-
на боя явилась отправной точкой для С. Эйзенш-

тейна в формировании его оригинального виде-
ния будущих спектаклей и кинокартин. Метод
этот, как известно, Эйзенштейн назвал «монта-
жом аттракционов». Венцом этой теории стал зна-
менитый спектакль театра Пролеткульта «На вся-
кого мудреца довольно простоты» по пьесе
А. Островского. В своем знаменитом манифесте
С. Эйзенштейн провозгласил идею аттракциона,
понимая под ним всякий «агрессивный момент
театра», то есть компонент, подвергающий зри-
теля чувственному или психологическому воздей-
ствию, которое можно и нужно уметь математи-
чески точно рассчитывать [6, т. 4, с. 13].

Эйзенштейн в своих работах ставил знак равен-
ства между словами «аттракцион» и «воздействие».
Однако воздействие может быть достигнуто только
путем определенного построения действия. Здесь
речь идет вовсе не о трюках («аттракцион ничего
общего с трюком не имеет», по словам Эйзенштей-
на), а о системе изображаемых страстей и взаимо-
отношений персонажей, пластически выстроенной
и способной возбудить ответную реакцию у зрите-
ля [6, т. 4, с. 13]. Эти искания С. Эйзенштейна пере-
кликаются с открытиями К. Станиславского, еще
в театральной юности постигшего, что «для успеха
пьесы и ее исполнителей необходимы ударные ме-
ста, соответствующие кульминационным момен-
там пьесы» [4, с. 192]. Станиславский самым под-
робным образом описывает те приемы, которыми
он добился невероятного воздействия на зрителя
при постановке «Уриэля Акосты»:

«…Есть два момента, которые непременно
должны запечатлеться в памяти зрителей. Пер-
вый из этих моментов – проклятие Акосты, во
втором акте, во время праздника у Манассе. Вто-
рой – отречение Акосты в синагоге, в четвертом
акте… Когда во втором акте пьесы открылась де-
корация сада с массой нагороженных площадок…
и зритель увидал целый букет красавиц и красав-
цев в великолепных костюмах, зрительный зал ах-
нул. Лакеи разносили вина и сласти, кавалеры
ухаживали за дамами с чопорными поклонами
эпохи, дамы кокетничали, закатывали глазки
и прикрывались веерами, музыка играла…

Вдруг, в разгар веселья, вдали послышался
гнусавый зловещий трубный глас, писклявые
рожки и пение басов. Праздник замер на мгнове-
ние, потом все спуталось в беспорядке – нача-
лась паника. Тем временем снизу, на задней пло-
щадке балкона, появились страшные, черные рав-
вины…» [4, с. 192].
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Все это можно с уверенностью определить,
как «монтаж аттракционов».

Впоследствии С. Эйзенштейн, так же как
и К. Станиславский, изучил труды И. Павлова
о сигнальных системах и раздражителях. Проана-
лизировал колоссальный теоретический матери-
ал, связанный с проблемой эстетического воздей-
ствия. Но и до этого мастер полемически заост-
рял внимание именно на «агрессивной» сущно-
сти театрального действия, его способности вы-
зывать у зрителя самостоятельную эстетическую
реакцию на изображаемое действо.

Эти настроения С. Эйзенштейна начала двад-
цатых годов перекликаются также с более поздни-
ми театральными экспериментами Б. Брехта. Меж-
ду ними не стоит ставить знак равенства. Но харак-
терно, что и Брехта, и Эйзенштейна увлекали воз-
можности более действенного влияния на аудито-
рию и повышение эстетической самостоятельно-
сти как художника в процессе созидания, так и зри-
теля в процессе восприятия произведения.

Позднее, получив уже признание всей миро-
вой кинематографии, разрабатывая теорию ре-
жиссуры, С. Эйзенштейн писал:

«Если все вопросы, связанные с композицией,
до тончайшей степени изучены в музыке, в гро-
мадной степени в литературе и живописи, то в деле
режиссерской композиции на театре работ почти
нет. А по кинорежиссуре и подавно. Я имею в виду
именно непосредственно композиционную,
шире – композиторскую работу режиссера над со-
зданием своего произведения» [6, т. 4, с. 13].

Общеизвестно сравнение литературного обра-
за с айсбергом в океане, сделанное Хемингуэем:
вершина выступает, но большая его часть остается
под водой. Было время, когда думали, что к кинема-
тографу такое сравнение не относится, что кинема-
тограф искусство прямое и примитивное. Эйзенш-
тейн опроверг эти представления и в своих работах
применил методы, действительные и для литерату-
ры, и для театра, и для кинематографа.

Искусство мизансцены заключено в особой
способности режиссера мыслить пластическими
образами, когда он как бы видит все действия пье-
сы выраженными графически, через актеров.
Режиссеры «условного» театра искали ярких
мизансцен, эффектных и декоративных. Мизанс-
цена служила для украшения. Мизансценой зри-
тель должен быть поражен, удивлен и восхищен.

Хорошим примером может послужить описа-
ние одной из блистательных мизансцен, сочиненной

Вс. Мейерхольдом в легендарном спектакле «Вели-
кодушный рогоносец» по пьесе Кроммелинка.

«Великолепно было начало спектакля: изда-
лека раздавался ликующий голос, полный жизне-
радостной силы, любви и счастья, и по боковой
лестнице на самый верх конструкции стремитель-
но взлетал, именно взлетал Брюно – Ильинский,
не останавливаясь, подхватывал к себе на плечо
бегущую ему навстречу жену Стеллу – Бабано-
ву, несказанно молодо, упруго спортивно расста-
вив циркулем прямые ноги, соскальзывал вниз по
натертому до блеска спуску и легко и незаметно
опускал на пол сцены свою невесомую ношу.
Продолжая эту по-детски чистую любовную игру,
Стелла убегала от него, он бежал за нею, догонял
ее у края скамейки, где они оказывались лицом
друг к другу, взволнованные и счастливые оттого,
что опять вместе, от ощущения радости бытия.
Я никогда не видел такого совершенства в выра-
жении тончайших оттенков чистого и прекрасно-
го чувства, какое давала эта сцена» [1, с. 84].

Самое понятие мизансцены с течением вре-
мени стало вполне применимо и к кинематогра-
фу, тоже столкнувшемуся с потребностью про-
странственного и пластического выявления «жиз-
ни человеческого духа» (пользуясь терминоло-
гией К. Станиславского) перед кинокамерой.

Тот факт, что киноактеры действовали не на
ограниченной порталом сценической площадке,
имеющей лишь одну точку восприятия из зри-
тельного зала, а в реальном пространстве город-
ской улицы, сельского пейзажа или кинематогра-
фической декорации, где точки зрения не ограни-
чены (так как камера может выбирать любую из
них), внесло не принципиальную, а лишь техно-
логическую разницу в разработке мизансцен.

В силу исторически сложившихся обстоятельств,
отечественные кинорежиссеры начала ХХ в., как
правило, имели дело с несовершенными или неза-
вершенными литературными сценариями. Зако-
ны кинодраматургии открывались и утверждались
уже по ходу съемки картин, попутно формирова-
лись приемы и методы кинорежиссуры. Техни-
ческое оснащение кинематографа сложнее теат-
рального, что ставило перед кинорежиссурой
и исполнителями все новые и новые задачи.

На ранних этапах разработки кинематографи-
ческой теории, в полемическом задоре отвергалось
все, что было, так или иначе, связано с театральной
терминологией. Так, в частности, отрицалось и са-
мое понятие мизансцены. Когда, наконец, практика
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ясно дала понять, что вопреки всем «левацким за-
гибам», в центре кинопроизведения все равно бу-
дет стоять человек, с его психологией (которая ни-
чуть не изменилась со времен Аристотеля) и его
поступками, а поведение актера перед кинокаме-
рой так же, как и в театре, обусловлено известными
закономерностями, – возникла необходимость чем-
то заменить театральный термин.

С. Эйзенштейн предложил заменить слово «сце-
на» понятием «кадр» и ввести новый термин – «ми-
занкадр», который станет, по мнению Эйзенштейна,
следующим шагом, более высоким и более слож-
ным по отношению к театральной мизансцене. Та-
ким образом, будет осуществляться перевод дей-
ствия в систему кадров – в монтаж [6, т. 2, с. 156–274].

Но практика показала, что «мизанкадр» не в пол-
ной мере раскрывает существо процесса работы
режиссера с актером перед кинокамерой. Этот тер-
мин в большей степени отвечал индивидуальности
творческого метода самого Эйзенштейна. В начале
тридцатых годов немое кино с его стройной монтаж-
ной системой, как известно, переживало существен-
ную ломку. Актер заговорил, и это стало серьезной
проблемой для мастеров немой режиссуры. Сразу
же с заговорившим актером в кино утвердились по-
нятия и реального течения времени, и непрерывно-
сти актерского действия. То есть были привнесены
те составляющие, в противостоянии которым и про-
исходило становление режиссерского искусства
С. Эйзенштейна периода немого кинематографа.

Если в живописи термин «композиция» объе-
диняет все компоненты замысла и его воплоще-
ния, то в кинематографе – искусстве динамичес-
ком – эти элементы вполне автономны, поэтому
здесь приходится разделять два понятия – компо-
зицию кадра и мизансцену в кадре.

«Композиция кадра в кинематографическом
понимании – это обрез рамки кадра, то есть вы-
деление изобразительными средствами смысло-
вого и эмоционального значения происходяще-
го в данном кадре. Ограничение пространства,
пластическое соотношение в нем света и цвета,
объема и плоскости» [7, с. 235–236].

Но мизансцена, то есть пластическое выра-
жение психологии и поступков героя, его антаго-
ниста и других персонажей, в киноискусстве стро-
ится не только по законам композиции кадра.

Вариативность компоновки одной и той же
мизансцены в кадре очевидна. Снимать ее мы
тоже можем в разных ракурсах, с разных точек
зрения, разной крупности. В результате мы полу-

чаем очень разнообразные композиции кадра при
неизменной композиции самой мизансцены.

Введенный С. Эйзенштейном термин «мизан-
кадр», по сути, определял превосходство компози-
ции кадра, куда уже по законам этой композиции
включаются действующие лица, а вернее – «без-
действующие», так как они в таком случае являют-
ся вторичным элементом, лишь одной из частей
этой композиции. Кадр, выстроенный таким обра-
зом, при всей своей изобразительной остроте выг-
лядит статичным, «картинным», так как доминиру-
ет изобразительная композиция, а не актер.

Надо полагать, подобный метод был продик-
тован теорией и практикой режиссерской дикта-
туры на первых этапах развития киноискусства
20-х годов. С. Эйзенштейн, впоследствии отказав-
шись от этого термина, как, впрочем, и частично
от этого же творческого метода, совмещал в бо-
лее поздних работах всю мощь своего изобрази-
тельного мышления с естественными законами
поведения актера перед камерой.

Таким образом, дело, в сущности, не в терми-
нологии, и менять ее необязательно. Главное же
заключается в том, что многие выдающиеся дея-
тели театра и кинематографа пытались, и по сей
день пытаются, вместе с терминологией отменить
и самое понятие мизансцены.

Но искусство не терпит случайности. Только
жесткий отбор реальных фактов, пропущенных
сквозь «магический кристалл» восприятия их ху-
дожником, может стать произведением искусст-
ва. Проблемы стиля кинофильма или спектакля –
это проблемы, прежде всего, композиционных
решений, проблемы мизансценирования.
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Интерес к феномену гламура в россий-
 ских интеллектуальных кругах очеви-
 ден. За гламуром видится серьезный

культурный проект, задающий ценностную сис-
тему и даже идеологию нынешней России. Гла-
мур, объявленный универсальной характеристи-
кой современного общества, требует изучения
его как социокультурного явления XX века через
постижение его истории и культурной сферы его
бытования.

В современный русский язык слово «гламур»
вошло сравнительно недавно. Обозреватель га-
зеты «Ъ» Ирина Кулик отмечает, что оно появи-
лось в русском языке еще до эпохи глянцевых
журналов в России и встречается, по крайней
мере, уже в рецензии на первую российскую
выставку фотографа Хельмута Ньютона, состо-
явшуюся еще в 1989 году [4]. Однако широкое
распространение это понятие получает в 1990-х –
2000-х гг. За последние годы вышло огромное ко-
личество публикаций, посвященных гламуру, в ко-
торых он мыслится как явление современной
российской действительности. В начале XXI века
в периодических изданиях регулярно появляются
статьи, посвященные гламуру: публикации в жур-
налах и интернет-изданиях «Новый мир», «Непри-
косновенный запас», «Критическая масса», «Рус-
ская жизнь», в газетах «Независимая газета», «Ъ»,
«Московский комсомолец» и т.д. Выходят номе-
ра, целиком посвященные гламуру, например
журнал «Искусство кино» №11 за 2006, или с те-
мой недели, как, например, «Алкоголики гламу-
ра» в журнале «Огонек» №12 за 2007. На телеви-
дении выходят программы А. Архангельского
«Тем временем» (эфиры от 10.12.07, 31.03.08), на
канале «Культура», «Гордон Кихот» (эфир от
20.02.09) на «Первом», на радио «Эхо Москвы»
вышла передача «Лукавая цифра» (эфир от
21.10.2008), в которых гламур в качестве реалии
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российской культуры осмысляется с разной сте-
пенью критичности.

Однако в различных дискуссиях, предметом
которых становится гламурная культура, суще-
ствует методологическая проблема: отсутствие
единого понимания гламура как культурологи-
ческой категории. Во многом это связано с тем,
что гламур – явление для российской культуры
новое, проявившееся неожиданно, не возникшее
с нуля, но экспортированное с Запада вместе с по-
током периодических изданий, которые принято
именовать модными или – чаще – глянцевыми.
В 90-е годы XX века в России начинают издавать-
ся журналы «L’Officiel» (1997), «Vogue» (1998),
«Men’s Health» (1998) и т.д. Слово «гламур» по-
степенно входит в языковую практику. В 2004 г.
выходит первый номер журнала «Glamour», окон-
чательно легитимизируя использование данного
неологизма в русском языке. В контексте глянце-
вых журналов, в которых гламур осуществляет
свою практику, он рассматривается скорее как
культурная универсалия. Гламур – это эстетика
бытия у А. Долецкой (глав. ред. «Vogue») [2], ат-
рибут культуры элиты у Н. Ускова («GQ») [6].

Однако в интеллектуальных кругах гламур уже
не мыслится исключительно как эстетическая
категория или художественное явление. Это по-
нятие обретает онтологический статус, перерас-
тает в социокультурный феномен, расширяя свое
смысловое поле.

Идеология гламура, используемые им техно-
логии, ценности и механизмы воздействия на по-
требителя, выработанные глянцевыми журнала-
ми, экстраполируются на современное обще-
ство, политику, экономику, культуру. Отсюда
и сам гламур становится новой идеологией или
характеристикой целой эпохи в истории совре-
менной России. По замечанию социолога
Д.В. Иванова, гламур – уже не только стиль жиз-
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ни потребителей, которым он собственно адре-
сован: «В массмедиа и в обыденном общении…
слово «гламур» превращается в универсальную
эстетическую характеристику общества начала
XXI века» [3, с. 7].

Для того чтобы дать сущностную характерис-
тику гламуру как феномену культуры XX века,
необходимо проследить историю самого поня-
тия и очертить пространство, в котором он осу-
ществляет свою практику.

В книге «The Fashion Business» Н. Уайта
и Я. Грифитса содержится глава «Мода и гламур»,
написанная С. Гандлом, В. Река, С. Бакли, в кото-
рой приводится замечание лексикографа Э. Парт-
риджа: он включил гламур в список понятий
моды, причем для Э. Партриджа слово «гламур»
не имело собственного лексического значения,
а связывалось с миром моды и употреблялось
журналистами и авторами просто как коннота-
ция высокого статуса [9, p. 37]. Понятие гламура,
таким образом, становится несколько размытым.
Подобное происходит сейчас и в русском языке.
Поэтому значение слова «гламур» требует уточ-
нения. Гламур в современном английском языке
означает «очарование, шарм». Существует
и форма слова «glamorous» в значении «чарую-
щий», оно, на наш взгляд, и является смыслооб-
разующим для феномена гламура в целом и не
отождествляется, таким образом, со словом «рос-
кошь». В этом значении гламур входит в тезаурус
моды, где получает собственное инерционное
движение.

История гламура как культурного явления свя-
зана с историей моды и на Западе традиционно
рассматривается скорее как особый художествен-
ный стиль. Его история начинается в XVIII–XIX
веках в Британии и Франции. Здесь важно учиты-
вать социальные и культурные реалии того вре-
мени. Общепризнано, что развитие и функцио-
нирование моды в широких социальных масшта-
бах было обусловлено такими факторами, как
промышленная революция и возникновение мас-
сового производства, ломка феодальных сослов-
ных барьеров, рост культурных контактов, урба-
низация, развитие средств связи, транспорта, мас-
совой коммуникации.

Для общества того времени характерна, с од-
ной стороны, географическая, а с другой – соци-
альная мобильность. Под социальной мобильно-
стью понимаются процессы в западноевропейс-
ком обществе, связанные с развитием буржуаз-

ных отношений. В теоретических работах, касаю-
щихся феномена моды, подчеркивается особое
значение элитарных слоев как объекта подража-
ния для остального населения. По словам С. Ганд-
ла, гламур как культурная идея появляется в ре-
зультате демократизации общества в середине
XIX века, когда символический капитал аристок-
ратии был заменен массовым потреблением зна-
ков «высокой культуры» [8, p. 43–45].

В определении гламура для С. Гандла, прежде
всего, важно его свойство преобразовывать,
трансформировать образ человека. Этот образ
становится иллюзией, замещающей реальные
качества объекта, причем иллюзия оказывает ви-
зуальное воздействие, вызывая возбуждение
и удовольствие от визуального образа. Для гла-
мура существенным оказывается элемент теат-
ральности, развлечения. Воздействие на аудито-
рию с помощью визуальных образов или созда-
ния имиджа, безусловно, не является изобрете-
нием современной культуры.

Однако в полной мере гламур проявляется
в XX веке с развитием современных технологий,
вырабатывая свою собственную стилистику.
Причин этого, на наш взгляд, несколько. Для на-
чала обратимся к понятию географической мо-
бильности, отмеченной ранее. Под географичес-
кой мобильностью С. Гандл подразумевает по-
ток европейских эмигрантов, приезжавших
в Америку [7, p. 28]. Здесь гламурный стиль тво-
рится бывшими европейцами, ориентированны-
ми на европейские вкусы и стандарты, которые
гламур имитирует посредством пастиша, напол-
ненного ностальгическим настроением.

Продолжая европейскую традицию, гламур
получает новое развитие благодаря Голливуду,
приобретя полный набор привычных характери-
стик: эффектность, яркость, внешняя привлека-
тельность.

В XX веке гламур окончательно складывается
уже как особое художественное явление. Это
обусловлено тем значением, которое в этот пе-
риод приобретает визуальная культура, которая
быстро становится ведущим средством массовой
коммуникации. Модный журнал становится глав-
ным транслятором моды, где она получает свое
визуальное воплощение и массовое распростра-
нение. В Европе модные журналы начинают из-
даваться еще в XVII–XVIII вв. Но во второй поло-
вине XIX в. выходят первые номера журналов,
существующих и по сей день, которые сейчас
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принято называть глянцевыми: «Harper’s Ba-
zaar» (1867) – первый американский журнал о мо-
де, «VOGUE» (1892), «Esquire» (1932). В 1939 году
основан журнал «Glamour of Hollywood», ныне
известный как «Glamour». По замечанию Д.В. Ива-
нова, именно благодаря этому журналу в созна-
нии публики гламур закрепляется как особый
стиль подачи образа, выработанный, прежде все-
го, в Голливуде 30-х годов ХХ века, где фотогра-
фы и репортеры создавали культ кинозвезд.

Сформировавшись в Голливуде как большой
стиль, гламур утверждается в индустрии моды
и красоты. Специфика этого стиля в гипертрофи-
рованной яркости и прямолинейных ассоциаци-
ях с роскошной и богемной жизнью, сексом и эк-
зотикой [3, с. 53]. Здесь же формируется его эсте-
тическая программа, которая манифестируется
через рекламу и СМИ. В этом пространстве гла-
мур расширяет свой ассоциативный ряд. Суть
этой программы в том, что с визуальной точки
зрения гламур исключительно красив, при этом
лишен этического наполнения. Эта установка за-
дает определенную логику гламурного стиля. Хотя
он и ассоциируется с роскошью, статусом, это
не означает, что гламур – культура элиты, арис-
тократии. Он не отображает жизнь верхов, не
транслирует картинки из жизни высшего класса;
не синонимичен роскоши, скорее роскошь – это
атрибутивная характеристика гламура. Гламур
скорее творит миф, создает прекрасную иллю-
зию. Приобщение к этой иллюзии происходит
через приобретение дорогой вещи, санкциони-
рованной модой, или просто через наслаждение,
получаемое при созерцании прекрасного. Не
будем забывать, что гламур может быть выра-
жен только визуально.

Глянцевый журнал вырабатывает свою мане-
ру подачи информации или образа. В интервью,
опубликованном в журнале «Критическая Мас-
са», А. Долецкая, главный редактор журнала
«Vogue», отмечает, что любой предмет в их жур-
нале подается особо, «по-воговски». В качестве
примера можно привести статью об А. Ахмато-
вой в «Vogue», которая в контексте глянцевого
журнала выступает как икона стиля. Основания
подобного подхода понятны, если вспомнить сло-
ва той же Долецкой: «Создаваемый (журналом
«Vogue». – Е.С.) миф надо было преподнести на
страницах журнала, как миф, которому следует
верить. Одновременно – не превратить миф
в эфемерную бессмысленность и сделать так,

чтобы этот миф (он же журнал) покупали не толь-
ко те, кто может позволить себе покупать вещи,
составляющие этот миф, но и те, кто далек от того,
чтобы купить, говоря фигурально, одну десятую
страницы «Vogue» [2].

Действительно, гламур существует только
в соотношении с потребителем. Главной состав-
ляющей глянцевых журналов является реклама.
Реклама в культуре общества потребления игра-
ет важнейшую роль. Она сращивается с СМИ, ин-
дустрией развлечения. Продвижение товара ста-
новится важной формой коммуникации. А пото-
му ценность образа исключительно в его при-
влекательности для потребителя. Задача глянце-
вой картинки развлечь, увлечь, очаровать. Эта
формула выражена словами А. Долецкой: «Со-
зерцание красоты возбуждает желание ее обрес-
ти» [2]. Прекрасное в мире гламура исключитель-
но материально, но это материальное приобре-
тает магическое и трансцендентальное измере-
ние. Предметом желания становится вполне кон-
кретная вещь, приобретение которой гарантиру-
ет удовлетворение, ощущение счастья и собствен-
ной значимости, наделяет гламурного человека
аурой загадочности, магического очарования.
Счастье равносильно обладанию какой-либо ве-
щью. Вещь в мире гламура уже не атрибут, но
эквивалент статуса. Бесконечное потребление
становится экзистенциальной категорией, озна-
чает бесконечное совершенствование человека,
критерием которого являются потребительские
изменения, конечно в качественном и количе-
ственном значении.

Проблематика глянцевых журналов выстраи-
вается вокруг вопросов карьеры, секса, шопин-
га, досуга. Актуальной становится формула «че-
ловеку стало лучше», вместо «человек стал луч-
ше». Хотя и это не исключается, но приобретает
свой особый смысл. Человек становится здоро-
вее, красивее, моложе. Ценностями культуры гла-
мура объявляются успех, красота, здоровье, мо-
лодость. Таков гуманистический пафос идеоло-
гии гламура, продвигаемый силами индустрии
моды и красоты в массы, раскручивая, по выра-
жению Д. Смирновой, маховик консюмеризма [5],
т.е. потребления. Говоря словами С. Гандла, гла-
мур несет обещание динамичного и коммерциа-
лизированного общества, в котором каждый мо-
жет быть трансформирован в лучшую, более
привлекательную и более состоятельную копию
самого себя [8, p. 7]. Однако технологии гламура,

Мультимедийное пространство гламура
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заданные законами рекламы, крайне агрессивны.
Жесткость гламурных конструкций выявляется
в установке, проиллюстрированной в рекламной
компании ЦУМа, проведенной в 2007 году под
лозунгом «Кто не в Prada, тот – лох». Как отмеча-
ет Иванов, толерантность чужда гламуру. Он аг-
рессивен, нетерпим и жесток. В создаваемых им
структурах царит племенной дух [3, с. 128]. При
этом мироощущение гламура может быть толь-
ко позитивным. В мире гламура нет места всему,
что вызвало бы страх, отвращение, печаль. В этой
модели бытия принципиально нет трагедии, ста-
рости, смерти. Гламур находится вне социальных,
экономических, политических проблем.

Такова эстетическая и ценностная установка
гламура, выработанная в сфере моды и рекламы,
с которой гламур связан генетически, утвержда-
ющая примат внешнего над внутренним. В гла-
мурном образе искусственность превалирует над
естественностью. Проблема его в том, о чем ска-
зал в интервью «Известиям» выдающийся сце-
нограф, художник и режиссер Роберт Уилсон:
«Гламур – это когда тайна жизни лежит не внут-
ри, а на поверхности» [1]. Красоту гламура иног-
да называют рокайльной, выхолощенной, лишен-
ной какого-либо внутреннего наполнения. Это
и является поводом для критики гламура, кото-
рый вышел за рамки моды и рекламы и начал
играть на чужом поле, проникая во все сферы
культуры и упрощая тем самым восприятие ок-

ружающего мира, выхолащивая культурные
смыслы.
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«Я люблю это таинство рода, дух семьи,
  продолжающий жить» [8, с. 88], –
   послышалось из уст поэта накануне

революции и эхом отозвалось в трагедии усадеб,
сбылось пророчеством на рыбинской коллекции
дворянских икон. Выйдя из безвременья 1920-х
годов с неизбежными потерями и пережив поло-
су музейных списаний, собрание икон Михалко-
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вых сохранило память о прежних владельцах, их
родословное древо настойчиво «проросло» в ико-
нах. В них увековечился дух этой знаменитой се-
мьи, обозначились сорванные ветром времени
листы биографий, а судьбы Михалковых во мно-
гом определили облик их икон.

Задачей статьи, помимо публикации фактов
о владельцах икон и их мастерах, стилистического
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анализа памятников, является изучение традиций
иконопочитания в семье Михалковых, среды бы-
тования икон.

Михалковские иконы, оказавшись в музее,
сменили одну музейную атмосферу на другую,
так как в имении Михалковых Петровское под
Рыбинском располагался настоящий домашний
музей. В поместье хранились [6, с. 327]: собрание
гравюр до 17 тысяч листов, библиотека около
50 тысяч томов, коллекции раковин и окаменело-
стей, мебели, хрусталя, фарфора и бронзы, одеж-
ды, оружия и марок. С.В. Михалков составлял
описи и каталоги перед открытием музея для обо-
зрения. Ревностное стремление задокументиро-
вать родовое прошлое коснулось и иконного на-
следия Михалковых. На ряде икон из Петровского
по сей день сохранились выведенные чернилами
тем же каллиграфическим почерком, что и над-
писи, номера. Собрание икон, по-видимому,
мыслилось владельцами упорядоченным в опре-
деленной последовательности. Этот «музейный»
подход и тяга к научной систематизации не под-
меняли традиционного отношения к иконе как
к моленному образу. Иконы бережно передава-
лись Михалковыми по наследству как символ не-
рушимости жизненных ценностей и родовых свя-
зей. Такие реликвии упоминаются в семейных бу-
магах Михалковых в XVII–XVIII веках – «Богома-

терь Владимирская» и «Богоматерь Неопалимая
Купина» [15, с. 30, 37]. Иконы этих сюжетов есть
среди икон с владельческими надписями Михал-
ковых в музее. Но те же ли самые это образа –
неизвестно, так как эти изводы очень распрост-
ранены. В описи комнат дома в Петровском за
1869 год значатся: «образа, вывезенные из Иеру-
салима – (2 шт.), 3 старинные иконы в серебря-
ных позолоченных рамах – (3шт.)» [10, с. 30, 37].
Идентифицировать эти иконы с музейными так-
же нет возможности.

Начало же современной музейной коллекции
михалковских икон в Рыбинске было положено
Дмитрием Алексеевичем Ушаковым (1894–1942),
в 1918–1920 годах возглавлявшим Комитет рыбин-
ского музея. Будучи агентом по охране памятни-
ков искусства, он осмотрел усадьбу и церковь
в Петровском, наметив ценные иконы к вывозу
[11, с. 221–224]. Ныне из 500 музейных икон по-
рядка 45 поступило в 1920–1921 годах из Петровс-
кого [7].

Самая древняя икона среди михалковских, как
и во всем Рыбинском собрании, – образ Архи-
стратига Михаила (РБМ 11471, илл. 1) середины
ХVI века. Он изображен в типе видения Иисусу
Навину (Нав. 5:13-15) – в латах и с мечом. Икона
была датирована и атрибутирована сотрудника-
ми Третьяковской галереи в 1960-е годы как па-
мятник ростово-суздальской школы начала XVI
века. Ее ближайшей аналогией может служить
образ архангела Михаила с бытием середины XVI
века из Сергиево-Посадского музея-заповедни-
ка – вклад в Троицкую обитель ее архимандрита
Меркурия Дмитровца (1562–1566) [2]. Иконы близ-
ки по иконографии и колориту, но на рыбинской
иконе крылья темные. Совпадают очертания рук,
линии складок плаща, рисунок пояса, хотя про-
порции фигур различны. Архангел на иконе из
Рыбинска выглядит устойчивей, благодаря его
широко распростертым крыльям. Известно, что
Михалковы в 1530-е – 1630-е годы делали круп-
ные денежные и земельные вклады в Троице-Сер-
гиеву обитель [3, с. 64]. Многие из них были воен-
ными, носили имя Михаил. Василий Михайлович
Михалков в 1544 году был воеводой третьего ар-
таульного полка в казанском походе, в 1573 году
под Казанью были убиты братья Михаил и Иван
Михалковы [4]. Возможно, Михалковы заказали
икону архангела Михаила – небесного покрови-
теля и помощника в ратных делах – в мастерской
Троице-Сергиева монастыря.

Архангел Михаил. Середина XVI века.

Небесная родословная: иконы дворян Михалковых в собрании Рыбинского музея-заповедника
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Надпись на иконе «Спас Нерукотворный»
(РБМ 4732, илл. 2) гласит о том, что образ принад-
лежал стольнику и постельничему царя Михаила
Феодоровича Романова Константину Ивановичу
Михалкову, наместнику трети Московской. В 1630
году за упокой по нему в Троице-Сергиев мона-
стырь было дано 300 рублей [3, с. 64], следова-
тельно, икона написана ранее этой даты. Легкая
асимметрия лика, тронутые киноварью уста, об-
ращенный чуть в сторону взгляд – эти черты
встречаются в московских иконах последней чет-
верти XVI века. Мастер этого изысканно-арис-
тократического образа принадлежал к элитарно-
му столичному кругу, что подтверждает и гре-
ческая надпись на убрусе. Серебряный с позоло-
той оклад иконы, вероятно, был заказан мастеру-
новгородцу. Орнамент его близок к окладу новго-
родской работы на иконе Спаса конца XVI века из
собрания П. Корина [1, №48]. В 1881 году иконой
Спаса Нерукотворного благословил 23-летнего
сына Сергея после окончания Петербургского уни-
верситета Владимир Сергеевич Михалков (1817–
1900) – коллекционер, кавалер многих орденов,
уездный предводитель дворянства (1857–1871), дей-
ствительный статский советник [14].

Икона Богоматери Владимирской (РБМ 4588)
поступила в музей из Югского монастыря под
Рыбинском, куда, по-видимому, была принесена
слугой Михалковых Фомой, в монашестве Фео-
фаном. Надпись на обороте свидетельствует:
«А написанъ оной образъ около 1650-го праде-
душкой Сергея Владимировича, Петромъ
Дмитрiевичемъ Михалковымъ». Здесь кроется
какая-то родовая тайна: сомнительно, чтобы дво-
ровому подарили столь древнюю реликвию.
Правда, абсолютно доверять этой легенде нельзя,
поскольку Петр Михалков родился много позднее
мнимой (?) даты написания иконы – в 1684 году.
При Петре I он зачислен солдатом в Семеновс-
кий полк, вышел в отставку в 1715 году в чине
подпоручика, скончался в 1743 году [14]. Если
Петр Михалков – автор иконы, то время ее напи-
сания смещается к первой трети XVIII века. В 1708
году он женился на Александре Никитичне Ух-
томской, получив в приданое за ней Петровс-
кое [14]. Изографом по роду основных занятий
он не был, но икона написана профессионально.
Редкие для списков Богоматери Владимирской зе-
леные тона и светлое личное напоминают об уша-
ковской «световидности», являя пример компро-
миссного стиля.

Тщанием Петра Михалкова в Петровском в 1730
году возводится каменная Петропавловская церковь,
скорее всего, на месте деревянной. Видимо, храмо-
вым образом, перенесенным из старой церкви,
была икона апостолов Петра и Павла (РБМ 4998). Ее
золотой фон, прозрачные изумрудные, киноварные
и густые охристые пигменты характеризуют палит-
ру местных мастеров конца XVII века. Тонкая и ла-
коничная по композиции и письму икона – перво-
классный образец ярославской живописи, ориен-
тированной на столичную традицию.

Среди михалковских икон две – местночтимо-
го святого Адриана Пошехонского (РБМ 4573,
4626). Возвеличивая страдание уже самой вели-
чиной фигуры мученика, иконописец смягчает
ноту скорби лиризмом северного пейзажа. Се-
ребро орнаментов оттеняет землистую теплоту
эпизодов иконы Рождества Богородицы (РБМ
4509). Многочастностъ, двойной ковчег, басма на
полях, венцы с гравировкой, подцветка красным
и зеленым контура, знаковость языка – таковы
особенности «крестьянских писем» ХVII века,
возможно, вышедших из мастерской в Петровс-
ком, правда факт ее существования пока доку-
ментально не подтвержден.

Подчас знание истории рода Михалковых
помогает в уточнении датировок их икон. Так, на

Спас Нерукотворный.
Последняя четверть XVI века.
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иконе «Свт. Александр Константинопольский
и муч. Анна» (РБМ 4646/1, илл. 3) к образам свя-
тых покровителей супругов Александра Петрови-
ча (?-?) и Анны Ивановны (1730–1783) Михалко-
вых на поле приписана фигура князя Владимира,
небесного патрона их сына Владимира, родивше-
гося в 1753 году. К иконе имеется оклад с клеймом
ярославского мастера Ивана Григорьевича Кочу-
рина и датой «1756 год» [5]. Следовательно, икона
была написана между 1753 и 1756 годами. Она –
пример своего рода «небесной родословной»,
когда святые соименны членам семьи заказчика,
а величина фигур отражает не духовную иерар-
хию, а возраст представителей земного семейства.

На иконе свт. Димитрия Ростовского (РБМ
4717) саккос – одеяние смиренной духовной ра-
дости – превращен художником «барокко» в буй-
но разросшийся «цветник». Из черноты фона
вызвана иллюзия светоносного горнего мира.
В книге редкая цитата из Послания апостола Пав-
ла к Евреям (гл. 5, 4-5). Из Петровского поступило
4 иконы свт. Димитрия – особо почитаемого
в семье Михалковых святого.

В иконе вмч. Параскевы (РБМ 4634, илл. 4),
близкой по уровню письма столичным памятни-

кам, «барокко» достигает зенита. Хотя зачастую
в провинции европейские изыски прочитывают-
ся «по складам», бессмысленно, подобно тому,
как дворня повторяет за барином понравившее-
ся французское словцо. Эти особенности провин-
ция окрасила поэзией усадебного ансамбля –
«города золотого» под голубым небом дворянс-
кой культуры. Автор «Четырехчастной иконы»
(РБМ 4635) явно местный художник, но, возмож-
но, выходец из Могилевской епархии, так как ис-
пользует редкий в Поволжье извод Богоматери
Рудненской, но с чтимыми на Ярославщине
преп. Адрианом Пошехонским и иконой «Бого-
матерь Прибавление ума». Икона «Явление Бого-
матери преп. Сергию» (РБМ 4616) носит патро-
нальный характер по отношению к Сергею Влади-
мировичу Михалкову. Ему же в благословение от
прихода усадебной Петропавловской церкви была
поднесена икона Благовещения (РБМ 4547), о чем
гласит торжественная надпись на обороте, дати-
рованная 13 марта 1894 года. По архивным сведе-
ниям, за два дня до этого он был назначен почет-
ным членом Рыбинского попечительства детских
приютов [13]. В августе того же года Сергей Вла-
димирович был награжден орденом святого Ста-
нислава II степени. С 1891 года он был предводите-
лем рыбинского дворянства. Умер в 1905 году.

На иконах XVIII века нередко топографичес-
ки точен пейзаж. Ключевую роль в датировке
иконы «Преп. Нил Столобенский» (РБМ 4630)
играет изображение в нижней ее части церкви
Воздвижения, сооруженной на месте часовни
в 1784–1788 годах. Позднее церковь обнесли ка-
менной оградой с угловыми башнями [12]. На
иконе ограды еще нет, что позволяет датировать
ее концом 1780-х годов. Точные аналогии этому
паломническому образу есть в Русском и Рос-
товском музее. Сообразно вкусам эпохи, ангелы,
парящие над обителью с главным храмом Бого-
явления, несут икону Богоявления как бы в фор-
ме зеркала. Имя святого написано вдоль окруж-
ности нимба светской скорописью.

Тревога за своих близких – военных побудила
Михалковых заказать в начале ХIX века икону Бо-
гоматери Боголюбской (РБМ 4639). В ней видны
отголоски барокко, но в размеренности движений
уже чувствуется легкий холодок классицизма. На
иконе представлены святой Харлампий, которому
молятся об умерших без покаяния, вмч. Варвара
и преп. Адриан Пошехонский, спасающие от вне-
запной и насильственной смерти.

Свт. Александр Константинопольский,
муч. Анна и св. князь Владимир.

1753–1756 годы

Небесная родословная: иконы дворян Михалковых в собрании Рыбинского музея-заповедника
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В иконе «Свт. Василий Великий, муч. Евгения,
вмч. Пантелеимон Целитель, преп. Елизавета»
(РБМ 9714) чувствуется стремление не отстать от
художественной моды, но классицизм в провин-
циальной транскрипции теряет строгость форм
и высокопарность. Нет картинных поз и патетики
жестов, движения святых скованны, художник
наделил их схожими грубоватыми чертами и ми-
микой. На обороте иконы надпись-«адрес»: «Ели-
завете Ивановне» Михалковой, урожденной Шу-
биной, умершей в 1834 году. У нее была сестра
Евгения (1777–?) и сын Василий (1786–1812). На
иконе изображен еще св. Пантелеимон Целитель,
причем очень нетрадиционно – в доспехах, воз-
можно, в знак молитвенной помощи больному
Василию, гвардии штабс-капитану Семеновского
полка. Отсутствие на иконе св. Владимира – по-
кровителя мужа владелицы иконы – и изображе-
ние св. Василия среди святых покровителей живых
членов семьи позволяют предположить, что ико-
на написана между 1797 годом, датой смерти Вла-
димира Александровича, и 1812 – годом кончины
Василия. Родной сестре Елизаветы Шубиной – Ека-
терине (1779–?) принадлежала икона-пядница
св. Симеона Богоприимца (РБМ 4601) «крестьян-
ского» письма. Год смерти владелицы иконы не
известен, но дата «1802 г.» продлевает дни жизни
Екатерины по крайней мере до 23 лет. Непритяза-
тельный образок согревает нежностью сокровен-

ных движений души и тишиной созерцания. Той
же любовью, достойной стать частью предания об
Арине Родионовне, дышат слова надписи на дру-
гой иконе: «Сим образом благословила княжну
Марью любезная ее нянюшка Софья Ивановна
в 1798 году в селе Ломцах» (РБМ 4629). Эта лю-
бовь все искупает, изображая рядом с Младенцем
Христом св. Марию Магдалину ребенком (!) – свя-
тым ребенком. Точно не было распутства и изгна-
ния семи бесов – кистью художника возвращено
детски невинное состояние такой же шестилетней
девочки, как и благословленная иконой, княжна
Марья Голицына (1792–1855). Брат ее Николай был
другом литератора П.А. Катенина; кузены – Лео-
нид, женатый на А.М. Толстой – внучке М.И. Ку-
тузова, и декабрист Валериан – были приятелями
Лермонтова [14].

Таким образом, отметим: у Михалковых пре-
обладают иконы патронального жанра, в чем ска-
зались осознание ими особой харизмы родовых
уз и индивидуализм мышления образованного
дворянства. Это порождало редкие и неповтори-
мые иконографии, а сама реликвия, передаваясь
по наследству, «обрастала» легендами. На одной
доске зачастую разновременные надписи сменя-
ют одна другую, точно соревнуясь в благочес-
тии и давая уникальную возможность уточнить
датировку или восполнить пробелы фамильной
биографии. Строгое документирование жизнен-
ного уклада вообще «в крови» у Михалковых (в их
архиве – свыше 10 тысяч писем). В целом, сохра-
нялось отношение к иконе как к святыне и пред-
мету поклонения. Особо почитая святых своего
края, Михалковы бывали паломниками в Адриа-
новой и Ниловой пустынях, Ростове, Ярославле,
Романове. Среди стилей приоритетом пользова-
лось «барокко», в котором очевидны элементы
низовой культуры письма. По-видимому, имен-
но в этом стиле, отзывчивом на душевные поры-
вы воспитанного на западный манер дворянства,
реализовалась потребность Михалковых в произ-
ведениях придворного «ученого» искусства.
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Во всем многообразии духовного насле-
 дия Древней Руси нелегко найти сегод-
 ня область более труднодоступную для

нашего восприятия и более не поддающуюся уси-
лиям современных методов, чем древнерусское
богослужебное пение, называемое отцами Церк-
ви «поющим богословием». Слишком отличны
цели и задачи этого пения от устремлений наше-
го современного сознания. Ведь если современ-
ный человек расходует свои силы в основном на
познание и освоение физического строения Все-
ленной, то человек Древней Руси делал опору на
познание духовной структуры мира.

УДК 78
А.С. Хрякова

«ПОЮЩЕЕ БОГОСЛОВИЕ»:
ДРЕВНЕРУССКОЕ БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПЕНИЕ

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В НАШИ ДНИ

Русское церковно-певческое искусство является неотъемлемой частью национального куль-
турного достояния. Обращение к данной теме вызвано необходимостью глубокого изучения ис-
тории древнерусского церковного пения для умения отличать историю музыки от истории бого-
служебного пения. В процессе возвращения и восстановления разрушенного, познание древнерус-
ской певческой системы занимает одну из ключевых позиций. Проблема древнерусского богослу-
жебного пения представляет собой не столько эстетическую или музыковедческую проблему,
сколько духовную и этическую. И решаться она должна не сугубо актом научного теоретизиро-
вания, но духовным преображением всего человека.

Ключевые слова: история древнерусского богослужебного пения, русское церковно-певчес-
кое искусство, «поющее богословие», духовность, этика.

Именно способность превращать земного
человека в человека небесного отразилась в од-
ном из эпитетов богослужебного пения, назы-
ваемого в древней Руси «ангельским» или «ан-
гелоподобным» пением. Ангелы не могут петь,
созерцая Славу Божию. Земное человеческое пе-
ние представляло собой образ небесного ангель-
ского пения, и, восходя в процессе пения от об-
раза к первообразу, человек уподоблялся анге-
лам.

По учению церкви, человек трисоставен. Он
состоит из тела, души и духа. Богослужебное пе-
ние также имеет трисоставную природу.

© А.С. Хрякова, 2010

«Поющее богословие»: древнерусское богослужебное пение и его значение в наши дни
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Под «телом» богослужебного пения следует
разуметь конкретные мелодии богослужебных
песнопений, содержащиеся в традиционных цер-
ковно-певческих книгах.

Под «душой» богослужебного пения следует
понимать «Устав» или «Типикон», указывающий
место и время исполнения конкретных мелодий.

Под «духом» богослужебного пения следует
понимать аскетический монашеский подвиг, вен-
цом которого является состояние, описываемое
Св. Григорием Паламой следующим образом:
«Ум, возвысившись до духовных умопостигаемых
видений, благочестиво и благоговейно отстраня-
ется от всего и предстает перед Богом».

Основой основ формообразования древнерус-
ского пения является «принцип осмысления», оз-
начающий идеальное претворение кругообразно-
го движения. Восемь различных мелодических ка-
тегорий, закрепленных за определенными неделя-
ми года, пробегая от первого гласа к восьмому,
возвращаясь снова к первому и завершая полный
цикл через каждые восемь недель, неотвратимо
создают в сознании ощущение кругообращения.

Число восемь есть число вечности и Будуще-
го Века, и поэтому принцип осмогласия выража-
ет идею вечного молитвенного предстояния че-
ловека перед Святой Троицей. Осмогласие как бы
накладывает печать вечности на земное время,
духовно организуя жизнь и устремляя ее на цели
вневременные.

Иконографическим аналогом этой мелоди-
ческой структуры является «Троица» преподоб-
ного Андрея Рублева, в которой Чаша, Престол и
три Ангела вписаны в восьмиугольник, образуе-
мый подножиями кресел, горой и зданием.
И восьмиугольник «Троицы» и принцип осмог-
ласия есть различные способы претворения кру-
гообразных ангельских движений, и если в «Тро-
ице» дано визуальное изображение идеи, то пев-
ческое осмогласие оказывает непосредственное
ритмическое воздействие на сам процесс чело-
веческой жизни.

Весьма сложной структурой обладал и каж-
дый глас отдельно, что проявилось в наличии
мелодической иерархии. Будничные службы рас-
певались мелодиями с минимальным коэффици-
ентом распевности, воскресные службы распе-

вались мелодиями с повышенным коэффициен-
том распевности и, наконец, службы Великих
Двунадесятных праздников распевались мелоди-
ями с максимально высоким коэффициентом
распевности.

Организация жизненного времени современ-
ного человека столь же бездуховна, как и органи-
зация его жизненного пространства. Современ-
ный человек остро ощущает эту бездуховность
времени и предпринимает судорожные попытки
в поисках компенсации её. Это проявляется
в изысканиях возможностей согласования своей
жизни с космическими и биологическими рит-
мами, для чего составляются специальные гра-
фики с пиками и спадами жизненной активнос-
ти. В свете этих тенденций особую актуальность
приобретает изучение и познание древнерусской
системы богослужебного пения, ибо эта систе-
ма, выкристаллизовавшаяся в Московском госу-
дарстве XV–XVI вв., представляет собой реаль-
ное воплощение духовной организации жизнен-
ного времени человека. Жизнь, организованная
этой системой, подчинялась уже не космическим
или доморощенным ритмам, как жизнь совре-
менного человека, но превращалась в ликующее
песнопение, прославляющее Бога. Ибо каждое
бытовое движение, каждый момент трудовой де-
ятельности одухотворялись и освещались нало-
жением священного ритма православного кален-
даря и следованием направлениям ангельских
движений, материализованных в конкретных ме-
лодических формах богослужебного пения.

Одухотворение космоса выражено в знамени-
той иконе XVI века «Церковь воинствующая», на
которой изображено торжественное и грандиоз-
ное вхождение Церкви в мир, воцерковление
мира. Воцерковление жизни во всех ее малейших
бытовых деталях зафиксировано в «Домострое».
Планы древнерусских городов и монастырей
представляли собою образы Горнего мира, а хра-
мы – духовные модели Вселенной. Таким обра-
зом, древнерусский человек жил в полностью
освященном и одухотворенном пространстве-
времени, которое и являлось Святой Русью, а ее
звуковым выражением служили богослужебное
пение и колокольный звон, создающие особую
духоносную звукосферу.
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Успешность процесса профессиональ-
 ного самоопределения, как и любой
 другой сложной деятельности, зави-

сит от многих условий, в числе которых одним из
наиболее важных является психологическая го-
товность субъекта к профессиональному само-
определению.

Изучение общей проблемы готовности к тру-
ду началось в 50-е годы в связи с необходимос-
тью профессионального обучения людей различ-
ным видам труда (Д.Н. Узнадзе, Н.Д. Левитов,
К.К. Платонов, Л.А. Кандыбович, А.И. Пуни,
Ф. Генов, Л.С. Нерсесян и др.) [8].

В настоящее время имеется немало исследо-
ваний, освещающих проблему психологической
готовности личности к профессиональному са-
моопределению [3; 4; 7; 8; 9; 11]. Обозначились
некоторые направления изучения данного воп-
роса. Так, есть исследования, посвящённые го-
товности личности к выбору конкретной профес-
сии – сельскохозяйственной (Н.И. Головатый,
Н.Ф. Панченко), педагогической (М.С. Клевченя,
Р.И. Мительмая), производственной (Н.Э. Касат-
кина, М.А. Михайлов, В.А. Рыбин, В.И. Ширине-
кий и др.). Немало исследований, в которых раз-
рабатывается само понятие психологической го-
товности личности к выбору профессии (Г.С. Кос-
тюк, В.Ф. Сахаров, А.А. Шибанов и др.) [9].

Ряд авторов подчёркивает особое значение
знаний о профессии в формировании готовнос-
ти к её выбору (А.Д. Сазонов). Другие авторы
(А.Г. Власкин, М.Н. Глявин, Л.И. Рощупкин,
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Л.И. Новикова и др.) ведущую роль в структуре
готовности к сознательному выбору профессии
отводят нравственному компоненту – нравствен-
ной готовности к труду по выбираемой профес-
сии [9]. Многие исследователи указывают на
большое значение в формировании психологи-
ческой готовности мотивационного компонента
(Р. Санжаева, Д. Мельничук и др.) [8].

Различные трактовки психологической готов-
ности обусловлены как спецификой структуры
деятельности, изучающейся в каждом конкретном
случае, так и не совпадением теоретических под-
ходов исследователей. Одни авторы (Н.Д. Левитов,
В.Л. Марищук, А.А. Ухтомский и др.) рассматри-
вают готовность к деятельности на функциональ-
ном фоне (как психическое состояние личности),
другие (Я.Л. Коломинский, Б.Г. Ананьев, В.А. Кру-
тецкий, А.А. Деркач и др.) – на личностном фоне
(как устойчивую характеристику личности).

Выделяют различные виды психологической
готовности к профессиональной деятельности.
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович выделяют го-
товность заблаговременную, общую и ситуатив-
ную [8]. А.В. Массанов говорит о существова-
нии длительной готовности (устойчивой характе-
ристики личности) и временной (состояние лич-
ности). Длительная готовность представляет со-
бой ранее приобретённые знания, навыки, уме-
ния, опыт, качества личности и мотивы деятель-
ности. На основе её возникает временная готов-
ность к выполнению тех или иных текущих задач
деятельности [9].
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Многочисленные психолого-педагогические
исследования посвящены изучению структуры
психологической готовности к деятельности, ко-
торая зависит от условий деятельности и ее со-
держания [3; 7; 8; 9]. Выделяются компоненты
психологической готовности к деятельности, яв-
ляющиеся, по мнению многих исследователей,
основными. К ним относят: мотивационный, эмо-
циональный, личностный, познавательный, опе-
рационный, регуляционный компоненты.

По мнению М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,
М.А. Дмитриевой, А.А. Крылова, А.А. Нафтуль-
ева, готовность включает следующие компонен-
ты: а) мотивационные (потребность успешно
выполнить поставленную задачу, интерес к дея-
тельности); б) познавательные (понимание обя-
занностей, задач, оценки ее значимости, знание
средств достижения цели); в) эмоциональные
(чувство ответственности, уверенности в успехе,
воодушевления); г) волевые (управление собой
и мобилизация сил, сосредоточение на задаче,
отвлечение от посторонних воздействий) [8; 9].

Е.М. Борисова предлагает включить в струк-
туру психологической готовности к профессио-
нальному самоопределению следующие состав-
ляющие: а) наличие знаний о мире профессий
и их динамике; б) развитые интересы и склонно-
сти к разным видам деятельности, которые могут
иметь выход на профессиональную деятельность;
в) развитые профессиональные намерения;
г) адекватная оценка своих возможностей по от-
ношению к разным видам деятельности; д) уме-
ние соотносить свои интересы и способности
с миром профессий; е) активность в стремлении
познать себя; ж) определенная самостоятель-
ность, независимость суждений относительно
своих профессиональных намерений; з) опреде-
ленная зрелость личности [3].

И.А. Калинина, анализируя психологическую
готовность к профессиональной деятельности
студентов экономического вуза, пришла к выво-
ду, что к основным компонентам психологичес-
кой готовности к профессиональной деятельнос-
ти студентов в период обучения в вузе можно
отнести следующие компоненты: учебно-компе-
тентностный (активность и сформированная мо-
тивационная структура учебной деятельности),
предметно-функциональный (функциональная
грамотность, знание взаимосвязей и целей про-
фессиональной деятельности), синергетический
(выбор средств и программирование действий,

необходимых для достижения целей), ценностно-
мотивационный (осознание цели деятельности
как побуждения к совершению волевого дей-
ствия) и личностный компонент психологической
готовности к профессиональной деятельности
(понимание окружающих, самопонимание ка-
честв собственной личности [7].

А.В. Массанов определил концептуальную
структуру психологической готовности старше-
го подростка к профессиональному самоопре-
делению, которая включает в себя, по его мне-
нию, следующие компоненты: а) положительное
отношение их трудовой деятельности; б) потреб-
ность в осуществлении профессионального са-
моопределения с учётом своих возможностей;
в) умение использовать знания о себе в целях
профессионального самоопределения; г) сфор-
мированность необходимых для выбора профес-
сии знаний и умений; д) адекватная самооценка
профессионально значимых качеств личности [9].

Важными для изучения содержания психоло-
гической готовности к профессиональному са-
моопределению являются, на наш взгляд, работы
выдающегося отечественного психолога
Б.Г. Ананьева, который, исследуя процесс онто-
генеза, ставил вопрос о раскрытии истинных по-
тенциалов развития человека. Под потенциалом
он понимал свойства индивида и личности, опре-
деляющие готовность и способность к выполне-
нию деятельности и достижению в ней опреде-
ленного уровня продуктивности, интегрируемые
в человеке как в субъекте деятельности. Он пи-
сал: «Человек как субъект трудовой деятельности
обладает определенными потенциалами – трудо-
способностью и работоспособностью, специаль-
ными способностями, активностью в форме цен-
ностных ориентаций, мотивов, наконец, сформи-
рованным в самой деятельности практическим
опытом с различными степенями обобщеннос-
ти» [1, с. 321]. Ядром потенциала личности автор
называет трудоспособность. «Трудоспособность
человека в виде готовности к производительной
деятельности складывается еще до начала профес-
сиональной трудовой деятельности, а затем раз-
вивается вместе с трудоспособностью как потен-
циалом основной деятельности в сфере произ-
водства, обслуживания и т.д.» [2, с. 168].

Основываясь на работах Б.Г. Ананьева, а так-
же других отечественных психологов (С.Л. Рубин-
штейна, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева и др.),
А.М. Павлова предлагает рассматривать профес-
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сионально-личностный потенциал специалиста в
качестве двухуровневой системы, которая форми-
руется в процессе профессионального развития
личности. Первый уровень (мотивационно-ценно-
стный) включает в себя потребности, мотивы, ус-
тановки, ценностные ориентации личности специ-
алиста, которые определяют направленность раз-
вития второго (познавательно-инструментально-
го) уровня, включающего в себя общие и специ-
альные способности, компетенции. Системообра-
зующим признаком, по мнению А.М. Павловой,
является мотивационно-ценностный уровень по-
тенциала личности, который определяет направ-
ление, глубину всей системы профессионально-
личностного потенциала специалиста [10].

Э.Ф. Зеер, исследуя проблему профессио-
нального самоопределения, также использует
понятие «потенциал профессионала» и предла-
гает профессионально-ориентированную логико-
смысловую модель личности, которая позволяет
выявить основные потенциалы профессионала
и компоненты готовности к профессиональному
самоопределению [4].

Ядром предлагаемой Э.Ф. Зеером професси-
онально ориентированной модели личности яв-
ляется деятельность. Смыслообразующими коор-
динатами модели личности являются содержа-
тельные компоненты (когнитивная, коммуника-
тивная, регулятивная, компонента направленно-
сти, компонента ключевых квалификаций). Про-
странство между смысловыми координатами
образует межкоординатную матрицу взаимосвя-
зи конструктов, расположенных на координатных
осях. Так, на координатной оси, характеризую-
щей направленность личности, располагаются
следующие психологические конструкты: моти-
вация, ценностные ориентации, установки и са-
моотношение. На координатной оси, характери-
зующей когнитивную компоненту, находятся про-
цедурные знания, познавательные умения, ака-
демический и практический интеллект, оценива-
ние. Коммуникативная компонента включает та-
кие конструкты, как аттрактивность, перцептив-
ная адекватность, коммуникабельность, социаль-
но-коммуникативная компетентность. Регулятив-
ная компонента включает следующие конструкты:
регуляция психических состояний, целеполагание,
регуляция деятельности и поведения, самоконт-
роль. Компонента ключевых квалификаций вклю-
чает метапрофессиональные качества, ключевые
компетенции, базовые компетенции [4].

В условиях современного образования про-
блема формирования психологической готовно-
сти к профессиональному самоопределению
может успешно решаться в рамках компетентно-
стной парадигмы образования, которая предпо-
лагает, что главным образовательным результа-
том является формирование мотивированной
компетентной личности, способной быстро ори-
ентироваться в динамично развивающемся и об-
новляющемся информационном пространстве.

Анализ работ по проблеме компетенции/компе-
тентности (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузь-
мина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белиц-
кая, Л.И. Берестова, И.А. Зимняя и др.) свидетель-
ствует о том, что в ряду многочисленных компе-
тенций, выделяемых различными авторами, ши-
роко представлена категория «готовность» [6].

Согласно представлениям И.А. Зимней, тео-
ретической основой классификации компетенций
личности должны служить сформулированные в
отечественной психологии положения относи-
тельно того, что человек есть субъект общения,
познания, труда (Б.Г. Ананьев). С этих позиций
И.А. Зимняя выделяет три основные группы ком-
петенций: компетенции, относящиеся к самому
себе как личности, как субъекту жизнедеятель-
ности; компетенции, относящиеся к взаимодей-
ствию человека с другими людьми; компетенции,
относящиеся к деятельности человека, проявля-
ющиеся во всех ее типах и формах [6].

Если представить эти компетенции как акту-
альные компетентности, то очевидно, что после-
дние будут включать такие характеристики, как
а) готовность к проявлению компетентности (мо-
тивационный аспект); б) владение знанием содер-
жания компетентности (когнитивный аспект);
в) опыт проявления компетентности в разнооб-
разных стандартных и нестандартных ситуациях
(поведенческий аспект); г) отношение к содер-
жанию компетентности и объекту ее приложе-
ния (ценностно-смысловой аспект); д) эмоцио-
нально-волевая регуляция процесса и результата
проявления компетентности [6].

С позиций компетентностного подхода
Н.Ф. Родичев и С.Н. Чистякова предлагают рас-
сматривать самоопределение как сложный дина-
мический процесс формирования личностью
системы своих базовых отношений, ключевых
компетенций (профессионально-трудовых, нрав-
ственных, личностных), овладение которыми по-
зволяет действовать в меняющихся социальных,
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экономических и культурных условиях, прини-
мать решения, адекватные своим ценностным
смыслам [12].

Профессиональная компетенция проявляется,
по мнению С.Н. Чистяковой, в следующих состо-
яниях готовности школьника: 1) испытывать по-
требность в образовательной и профессиональ-
ной самоидентификации и самовыражении;
2) конструировать собственные версии образо-
вательного и профессионального самопродвиже-
ния; 3) ставить образовательную и профессио-
нальную цели и определять пути к их достиже-
нию; 4) участвовать в создании личностно значи-
мых образовательных продуктов; 5) владеть раз-
нообразными способами деятельности, помога-
ющими выбору продолжения образования и про-
фессионального становления в условиях изменя-
ющегося общества [12].

В нашем исследовании, направленном на
формирование психологической готовности
к профессиональному самоопределению на раз-
личных этапах онтогенеза и в особых социальных
ситуациях развития, мы рассматривали психоло-
гическую готовность как устойчивую характери-
стику личности, которая формируется длитель-
но, начиная с дошкольного и младшего школьно-
го возраста.

В основе разработки структуры психологи-
ческой готовности к профессиональному само-
определению, на наш взгляд, должны находиться
представления об основных направлениях разви-
тия субъекта деятельности, к которым обычно
относят: формирование знаний; развитие умений
и навыков; формирование мотивации.

Для эффективного самоопределения нужно
обладать такими знаниями, как: знания о себе
(о своих способностях, свойствах); знания об ок-
ружающих людях; знания об окружающем мире
и мире профессий.

В числе умений и навыков, определяющих
эффективность самореализации, необходимо от-
метить следующие: самопонимание и самооцен-
ка; саморазвитие; эффективное взаимодействие
с окружающими людьми; планирование профес-
сиональной и личностной карьеры.

Важным направлением развития личности,
способной к самореализации, является наличие
мотивации, потребности в саморазвитии и са-
мореализации.

Можно также определить качества, характе-
ризующие личность, способную к самореализа-

ции, – это активность; целеустремленность; са-
мостоятельность; ответственность за события
своей жизни; устойчивость и широта жизненных
ценностей.

В современных условиях к конкурентоспособ-
ной личности предъявляется еще одно новое тре-
бование – умение восстанавливать свою эмоци-
ональную форму, поддерживать благополучие в
состоянии здоровья, расширять свои возможно-
сти адаптации к нагрузкам, поскольку постоянно
возрастает количество факторов, отрицательно
влияющих на здоровье человека.

Обозначенные выше знания, умения, навыки,
мотивацию, личностные качества и характерис-
тики здоровья можно отнести к структурным ком-
понентам психологической готовности к профес-
сиональному самоопределению.
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Условиями развития современного об-
щества обусловлена необходимость
в специалистах высокого класса, обла-

дающих теоретическими, практическими знани-
ями, способных к постоянному самосовершен-
ствованию, адекватно воспринимающих себя
и окружающих, способных быстро адаптировать-
ся в сложных, порой экстремальных условиях,
принимать ответственные и в то же время твор-
ческие решения. Базисом эффективной поддер-
жки личностного и профессионального роста
выступают гуманистические принципы постро-
ения взаимодействия. Они являются своеобраз-
ным ориентиром в возможностях, отношениях
и могут определять направление развития лично-
сти студента. Немаловажным фактором в гума-
нистической ориентации молодого специалиста
является его направленность на конструктивное
разрешение конфликтной ситуации.

Практически любая из существующих профес-
сий предполагает взаимодействие между людьми,
которое может сопровождаться многочисленны-
ми конфликтами. Особенно важным в понимании
природы конфликта является проблема учета
свойств личности, определяющих частоту вступ-
ления в конфликтные ситуации и способствующих
определению ситуации как конфликтной.

К интегральным свойствам личности, опре-
деляющим ее конфликтность, относят характер,
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темперамент, уровень агрессивности и др. Иссле-
дователи-психологи О.Б. Дутчина, Г.М. Дубчак,
А.А. Реан и др. подчеркивают значимость «Я-кон-
цепции» в объяснении поведения людей. Р. Бернс
полагает, что «Я-концепцию» можно рассматри-
вать как совокупность установок индивида, на-
правленных на самого себя [3]. Интересным пред-
ставляется вопрос о влиянии самоотношения на
конфликтность в юношеском периоде развития,
так как именно юношеский возраст имеет осо-
бое значение для формирования самоотношения
как элемента самосознания личности [8]. Акту-
альным здесь представляется мнение М.В. Киш-
ко о необходимости изучения внутриличностных
структур, определяющих стратегии поведения
в конфликтной ситуации [6].

Отношение личности к себе оказывает влия-
ние на проявление социальной активности лич-
ности, обусловливает ее адекватность и диффе-
ренцированность. Оно выступает мотивом само-
регуляции поведения и актуализируется на всех
этапах осуществления поведенческого акта, уча-
ствует в механизмах регуляции поведения от уров-
ня конкретной ситуации деятельности до уровня
длительной реализации идейных замыслов [10].

Согласно структурному подходу в понимании
самоотношения С.Р. Пантилеев включает в него
несколько факторов: позитивное оценочное са-
моотношение (самоуважение), позитивное эмо-
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циональное самоотношение (аутосимпатия) и не-
гативное самоотношение (самоуничижение).
При этом в фактор самоуважения входит: «Зак-
рытость», «Самоуверенность», «Саморуковод-
ство» и «Отраженное самоотношение»; аутосим-
патия представлена «Самоценностью», «Само-
принятием» и «Самопривязанностью», а само-
уничижение – «Самообвинением» и «Внутрен-
ней конфликтностью».

Разделённость в феноменологическом про-
странстве индивида самоотношения на позитивную
и негативную составляющие связана с необходи-
мостью защиты «Я» от отрицательных эмоций
и поддержания общего самоотношения на высо-
ком позитивном уровне [9]. При этом самоотноше-
ние функционирует как целостная система.

Исследования, связанные с изучением влия-
ния низкого или высокого самоотношения на са-
мочувствие человека, его психическое здоровье,
физическую привлекательность, успешность,
работоспособность, образ жизни, показывают,
что наличие позитивного отношения к себе бо-
лее благотворно для личности, если оно не дохо-
дит до крайности (Hoare. Et al., 1993; Torres,
Fernandez, 1995). Так, люди с высоким самоотно-
шением более уверенны в себе, менее одиноки,
меньше подвержены депрессии (Pillow, West,
Reich, 1991), обладают достаточными социальны-
ми навыками (Olmstead et al, 1991), чем с низким
отношением к себе [12]. Излишняя самоуверен-
ность людей с высоким самоотношением может
приводить к постановке неадекватных целей, ко-
торые в итоге не могут быть достигнуты [11].

Таким образом, появляется необходимость
изучения влияния крайних проявлений самоот-
ношения на конфликтность личности в юношес-
ком периоде развития.

Существует устойчивая связь между защитой
самоотношения личности и ее межличностным
взаимодействием [2; 3]. Сами же механизмы за-
щиты самоотношения имеют возрастные особен-
ности. Для юношеского возраста наиболее харак-
терно игнорирование информации, которая про-
тиворечит «образу Я» [7].

Высокая выраженность механизмов психоло-
гической защиты (далее МПЗ) свидетельствует
о внутренней и внешней конфликтности [5].
В свою очередь, МПЗ взаимосвязаны с самоот-
ношением (К. Роджерс, 1994; Т. Шибутани, 2002;
А. Маслоу, 2004). Поэтому для определения осо-
бенности влияния самоотношения на напряжен-

ность МПЗ использовался личностный опросник
Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте (Life Style
Index). Для определения стиля поведения в конф-
ликтном взаимодействии методика «Стратегии
поведения в конфликтных ситуациях» (К. Тома-
са). А также тест «Самооценка конфликтности».
Исследование самоотношения осуществлялась
с помощью МИС С.Р. Пантилеева.

В исследовании приняли участие студенты
Волжского государственного инженерно-педаго-
гического университета (г. Нижний Новгород)
в количестве 105 человек, из них 69 девушек
и 36 юношей. Средний возраст респондентов со-
ставил 18,5 лет.

При корреляционном анализе значимые свя-
зи обнаружились между стилем соперничества
и «Самоуверенностью» (0,430, при α<0,01), вы-
ражающей самоуважение, отношение к себе как
уверенному, самостоятельному, волевому и на-
дежному человеку, который знает, что ему есть
за что себя уважать. У человека с высоким само-
уважением присутствует ощущение собственно-
го «Я», высокая смелость в общении, доминиру-
ет мотив успеха. Проблемы затрагивают неглу-
боко и переживаются недолго. Уверенный в себе
и своих силах человек наиболее склонен приме-
нять стиль соперничества, возможно, для того,
чтобы отстоять свою позицию и достичь желае-
мой цели. Однако «Самоуверенность» положи-
тельно связана с конфликтностью (0,303, при
α<0,01). По-видимому, излишняя уверенность
в себе без необходимого уровня рефлексии при-
водит к постановке неадекватных целей, которые
не могут быть достигнуты конструктивным пу-
тем. Уверенность в себе поддерживается за счет
рационализации (0,285, при α<0,01). При рацио-
нализации личность создает логические (псевдо-
разумные), но благовидные обоснования своего
или чужого поведения, действий или пережива-
ний, вызванных причинами, которые она (лич-
ность) не может признать из-за угрозы потери
самоуважения. Так, оказавшись в ситуации кон-
фликта, человек защищает себя от его негативно-
го действия путем снижения значимости для себя
и других причин, вызвавших этот конфликт или
психотравмирующую ситуацию.

Также соперничество связано с «Самоценно-
стью» (0,397, при α<0,01). Высокая самоценность
принадлежит человеку, высоко оценивающему
свой духовный потенциал, богатство своего внут-
реннего мира, склонному принимать себя как
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индивидуальность. Уверенность в себе помогает
противостоять средовым воздействиям. Стоит
отметить, что такой стиль, как сотрудничество,
предполагает способность человека отстоять
свою точку зрения и имеет положительную связь
с рационализацией (0,285, при α<0,01) и компен-
сацией (0,300, при α<0,01). Данные МПЗ предпо-
лагают конструктивное поведение, например,
рациональный анализ конфликта, нахождение
и исправление своих недостатков, серьезную ра-
боту над собой [1].

Положительная связь установлена между со-
перничеством и «Самопривязанностью» (0,318,
при α<0,01). Высокие значения шкалы самопри-
вязанность отражают ригидность «Я-концепции»,
стремление сохранить в неизменном виде свои
качества, требования к себе, а главное, видение
и оценку себя. При таком стиле поведения, как
соперничество, который может проявляться в на-
вязывании своей позиции другому, характерна
тревожность и предрасположенность восприни-
мать окружающий мир как угрожающий само-
оценке. Что и подтверждает корреляция с конф-
ликтностью (0,205, при α<0,05).

«Самообвинение» и соперничество связаны
между собой отрицательно (-0,238, при α<0,01).
Низкие значения шкалы самообвинения характер-
ны для человека, который отрицает собственную
вину в конфликтных ситуациях. Защита собствен-
ного «Я» осуществляется путем обвинения пре-
имущественно других, перенесением ответствен-
ности на окружающих за устранение барьеров
на пути к достижению цели. Ощущение удовлет-
воренности собой сочетается с порицанием дру-
гих, поисками в них источников всех неприятнос-
тей и бед. Обвинение себя коррелирует положи-
тельно с избеганием (0,278 при α<0,01) и приво-
дит к актуализации таких МПЗ, как регрессия
(0,541, при α<0,01), проекция (0,372, при α<0,01),
замещение (0,389, при α<0,01), гиперкомпенсация
(0,258, при α<0,01). При этом если у юношей «Са-
мообвинение» коррелирует с соперничеством
(-0,380, при α<0,01) и избеганием (0,356, при
α<0,05), то у девушек связи со стратегиями пове-
дения в конфликте не обнаружились.

Что же касается избегания, то отрицательная
связь обнаружена с «Самоуверенностью» (-0,398,
при α<0,01). Неуверенный в своих возможностях
человек сомневается в своих способностях, не до-
веряет своим решениям, часто сомневается в спо-
собности преодолеть трудности, препятствия,

достигнуть своей цели. При низкой самоуверен-
ности возможно избегание контактов с людьми,
глубокое погружение в собственные проблемы,
внутренняя напряженность, что и объясняет вы-
бираемый стиль поведения в конфликте. При этом
нежелательная и/или травмирующая информа-
ция изгоняется из сознания (вытеснение и «Са-
моуверенность» (-0,262, при α<0,01)).

«Отраженное самоотношение» – это отноше-
ние к себе, как к неспособному вызвать уваже-
ние у окружающих, как вызывающему у других
людей осуждение и порицание, что приводит к ак-
туализации вытеснения (-0,280, при α<0,01) и за-
мещения (-0,232, при α<0,05). Поддержка и поло-
жительное отношение со стороны других не ожи-
дается. Это, в конечном счете, приводит к выбо-
ру в качестве оптимального стиля в конфликтном
взаимодействии – избегания (-0,302, при α<0,01).

«Самоценность» (-0,328, при α<0,01), «Само-
привязанность» (-0,326, при α<0,01) имеют обрат-
ные связи с избеганием. Одной из общих характе-
ристик этих подссистем самоотношения являет-
ся недостаточный волевой контроль, необходи-
мый для преодоления внешних и внутренних об-
стоятельств на пути к достижению цели, а также
неуверенность в себе, которая и ослабляет сопро-
тивление средовым воздействиям, что и влияет
на выбор стиля – избегание.

Обнаружились достоверные различия (у Ман-
на-Уитни) между юношами и девушками по ряду
показателей. Так, в среднем девушки выше оце-
нивают у себя выраженность «Самопринятия»,
компенсации, гиперкомпенсации, на уровне ста-
тистической тенденции – проекции. Юноши выше
оценивают у себя выраженность вытеснения и
стиля соперничества.

«Закрытость» у девушек связана с сотрудни-
чеством (0,242, при α<0,05) и соперничеством
(-0,251, при α<0,05). Выраженное защитное пове-
дение, желание соответствовать общепринятым
нормам поведения и взаимоотношений с окру-
жающими людьми отражает стремление девушек
к сотрудничеству. Девушки, как отмечает
Е.П. Ильин, выбирают ту стратегию, которая спо-
собствуют сохранению существующих взаимо-
отношений, а не достижению личных целей [4].

Таким образом, самоотношение оказывает
влияние на стили поведения в конфликте. Суще-
ствуют гендерные различия во влиянии подсис-
тем самоотношения на стили поведения в конф-
ликте.
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Вероятно, чрезмерная уверенность в себе
(«Самоуверенность»), высокая ригидность
«Я-концепции» («Самопривязанность»), стрем-
ление основной причиной происходящего видеть
внешние обстоятельства («Самообвинение»)
и низкая культура рефлексии определяют конф-
ликтность личности студентов. В то же время са-
моуверенность и самоценность в сочетании с раз-
витой рефлексивной культурой могут выражать-
ся в стремлении отстоять свою позицию и добить-
ся желаемой цели, в направленности на сотруд-
ничество в конфликтной ситуации. С другой сто-
роны, самоотношение взаимосвязано с МПЗ,
которые могут иметь как конструктивные (раци-
ональный анализ конфликта, нахождение и ис-
правление своих недостатков и др.), так и дест-
руктивные последствия, проявляющиеся в откло-
няющемся и конфликтном поведении студентов.

Поэтому при разработке тренинговых и про-
грамм спецкурсов, направленных на снижение
конфликтности в юношеском периоде развития,
необходимо обратить внимание на развитие у сту-
дентов культуры межличностных отношений
и культуры самоотношения – системы духовных
ценностей, чувств, правил, норм и ритуалов, ре-
гулирующих характер отношения к самому себе.
Основой для развития культуры самоотношения
может выступить самопринятие и развитая куль-
тура рефлексии – культура критического и объек-
тивного отношения обучаемого к самому себе.
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Процессы гуманизации общественной
 жизни, происходящие на современ-
 ном этапе, требуют неотложного ре-

шения задачи – поиска путей повышения жизне-
деятельности инвалидов. В период радикальных
реформ российского общества необходимо при-
нятие мер духовно-нравственного оздоровления,
социально-экономической поддержки всех сло-
ев населения. Но особое значение эта проблема
имеет для социально уязвимых категорий насе-
ления, к которым относятся в первую очередь
инвалиды.

Создание равных возможностей для инвали-
дов, как направление социальной политики, свя-
зано с обеспечением доступности не только об-
разования и работы, но и различных форм куль-
туры, культурной и досуговой деятельности.

Исследованием сложнейших вопросов досуга
занимаются представители различных наук, таких
как социология и искусствоведение, этнография,
археология, история, антропология. Каждая из них
изучает культуру досуга под углом зрения соб-
ственного предмета исследования и оперирует ею
в контексте конкретно-научного подхода.

Не вдаваясь в суть научных споров, мы склон-
ны понимать культуру досуга как многомерное
социальное явление, как систему по созданию,
хранению, распространению и потреблению ду-
ховных ценностей, норм, знаний, а также значе-
ний и символов.

Среди разнообразных социальных характерис-
тик досуга наиболее важными представляются две:

– досуговая деятельность является непроиз-
водственной деятельностью;

– досуговые виды деятельности выбираются
самостоятельно, по собственной инициативе.

В специальных исследованиях культурно-до-
суговая деятельность рассматривается чаще все-
го как составная часть свободного времени, ко-
торая затрачивается человеком на удовлетворе-

Т.В. Гудина
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ние социальных потребностей, в том числе физи-
ческих и духовных. Виды досуговой деятельности
настолько разнообразны, насколько развиты куль-
турные интересы и потребности личности, соот-
носимы с искусством, коллективными и индиви-
дуальными формами творчества, созданием ху-
дожественных произведений, театрализованных
представлений, игровых и конкурсных программ.

Культурно-досуговая деятельность является
одним из существенных ресурсов оптимизации
социальной активности инвалидов, обладает спо-
собностью стимулировать процесс социализации,
инкультурации и самореализации личности.

Исходя из этого, естественным результатом
реабилитационного процесса является интегра-
ция лиц с ограниченными возможностями в ок-
ружающую их социально-культурную среду,
включение в систему социокультурных отноше-
ний. Правомерно сделать вывод, что основной
акцент в интеграционной политике государство
и общество должно сделать на развитие активной
культурно-досуговой деятельности самих инва-
лидов. В этом смысле интеграция существенно
отличается от практики государственного патро-
нажа над инвалидами, в которой отсутствует ак-
тивное деятельное начало. В то же время досуго-
вая деятельность помогает успешно противосто-
ять элементам сегрегации инвалидной общнос-
ти, ее обособлению, отчуждению от контактов
с окружающим миром.

Досуг – синоним словосочетания «свободное
время». В современных справочниках и энцик-
лопедических словарях даются сходные опреде-
ления досуга. Их анализ позволяет сформулиро-
вать более обобщенное определение. Итак, до-
суг – это часть внерабочего времени, которая
остается у человека после выполнения обязатель-
ных непроизводственных обязанностей [1]. Инте-
ресный досуг – средство всестороннего разви-
тия личности человека.

© Т.В. Гудина, 2010

Досуговое творчество детей-инвалидов
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Для детей-инвалидов особое значение имеет
организация свободного времени, содержание
и направленность которого во многом определяют-
ся ценностными ориентациями личности. Именно
в свободном времени реализуются запросы соци-
альной практики и существенно расширяются тра-
диционные направления, формы, технологии рабо-
ты с детьми-инвалидами. Все это обусловливает
необходимость оптимизации содержательного на-
правления свободного времени, повышения каче-
ства деятельности социокультурных институтов.

В соответствии с социально-педагогической
концепцией, свободное время мы рассматриваем
как абсолютную величину суточного бюджета
времени, заполняемую в содержательном плане
по собственному усмотрению и желанию, как вре-
мя, принципиально отличающееся по мотивации,
направленное на всестороннее развитие ребенка-
инвалида, по характеру правового регулирования
отличающееся от учебного времени, имеющего
обязательный характер и регулируемого в рамках
государственного образовательного стандарта.

В рамках свободного времени ребенок доб-
ровольно выбирает виды деятельности, распоря-
жается им по своему усмотрению. Однако при
этом предполагается, что направленность инте-
ресов, потребностей и мотивации личности со-
относится с общественными интересами и по-
требностями. Свободное время по своему содер-
жанию имеет социально-значимый характер, спо-
собствует развитию способностей и тем самым
компенсирует инвалидность, т.е. мешает врожден-
ному или приобретенному дефекту занять цент-
ральное место в формировании и становлении
личности, обеспечивает стандартными схемами
поведения и взаимодействия, позволяет преодо-
леть или предотвратить ощущение собственной
неполноценности.

Организация свободного времени детей с про-
блемами в развитии может осуществляться раз-
нообразными социальными институтами, в ин-
фраструктуре которых особое место занимают
культурно-досуговые учреждения: клубные объе-
динения, студии, кружки и т.д.

Культурно-досуговые учреждения непосред-
ственно ориентированы на содержательное за-
полнение свободного времени ребенка. Такая
направленность деятельности, по мнению
И.В. Дарманской, Т.А. Зреловой, А.П. Коновало-
вой, Н.Г. Минько, А.Б. Фоминой, обусловлена
рядом факторов [3; 4; 5].

Во-первых, именно культурно-досуговые уч-
реждения могут принять на себя компенсатор-
ные функции развития личности.

Во-вторых, культурно-досуговые учреждения
располагают значительными возможностями для
развития и активизации познавательной мотива-
ции ребенка, раскрытию творческого потенциа-
ла личности в сфере свободного времени.

В-третьих, рассматриваемые учреждения де-
мократичны в большей мере, чем другие соци-
альные институты, ибо именно они реализуют
на практике идеи свободного образования, обра-
зования по выбору, предоставляя детям и их се-
мьям услуги такого типа, при котором образова-
тельный путь ребенка гармонизуется с детской
природой, интересами, потребностями и способ-
ностями каждого из них индивидуально. Органич-
ное сочетание видов организации досуга с раз-
личными формами образовательной деятельно-
сти сокращает пространство девиантного пове-
дения, решает проблемы занятости детей.

В-четвертых, культурно-досуговые учрежде-
ния, находясь вне рамок образовательных стандар-
тов, дополняют в сфере свободного времени ос-
новное образование, т.е. образование стандарти-
зированное (общее + дополнительное). «Рожде-
ние» личности ребенка-инвалида связано с пре-
вращением из сравнительно пассивного элемента
в активного и созидательного субъекта взаимоот-
ношений с окружающей средой (Н.Г. Минько).

В-пятых, управление социально-педагогичес-
кой деятельностью культурно-досуговых учреж-
дений существенно отличается от других подсис-
тем образования. Им не присущи жесткая регла-
ментация содержательных видов деятельности
при составлении программ, алгоритмов, планов.
Система управления нацелена в них на индиви-
дуальный характер воспитания, раскрытие уни-
кальности, неповторимости каждого ребенка
и поэтому включает элементы культуры и искус-
ства, обучения и научения, воспитания и разви-
тия, а в отношении детей-инвалидов имеет реа-
билитационную, социально-адаптационную
и рекреативную направленность.

Наибольший удельный вес в организации сво-
бодного времени детей занимает образователь-
но-развивающая деятельность социальных инсти-
тутов, имеющая коррекционную направленность.

Образовательно-развивающая деятельность
опирается на богатый арсенал средств, форм
и методов приобретения знаний, умений и навы-
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ков, позволяющих углубить, дополнить и продол-
жить информацию, полученную в общеобразо-
вательных учреждениях, а также вместе с родите-
лями помочь ребенку в выборе профессии. Не-
простой ситуации нарастания тенденций к вытес-
нению инвалидов из производственной сферы на
рынке труда необходимо противопоставить дос-
таточно эффективную и реальную альтернативу.
К таковой, по нашему мнению, с полным правом
можно отнести и социально-культурную сферу.

Цель и задачи образовательно-развивающей
деятельности, реализуемой культурно-досуговы-
ми учреждениями, заключается в том, чтобы дать
детям конкретные знания и привить интерес
к предмету познания; быть направленной на ре-
ализацию разнообразных потребностей, на соци-
альную защиту детей, оздоровление, рекреацию,
адаптацию и интеграцию в среду нормально раз-
вивающихся сверстников; позволить приобрести
новый социальный опыт. Кроме того, удовлетво-
ряются индивидуальные интересы, поскольку
внеучебные объединения создаются на основе
единства увлечений и склонностей детей.

Во внеучебных объединениях реализуется одна
из главных потребностей – потребность в обще-
нии, которая является важным фактором развития
личности, помогает найти свое место в коллекти-
ве, раскрыть индивидуальные возможности. Ак-
тивизация социальной коммуникации обеспечи-
вает уменьшение социально-культурных ограни-
чений, формирует стереотипы поведения, ценно-
стные ориентации, а также способы социализации
и инкультурации, определяющие инвалидов как
особую социокультурную группу.

Проблему коммуникации инвалидов следует
рассматривать с нескольких позиций:

– как возможность свободного передвижения
человека в пространстве;

– как средство доступа к публичным местам
и рекреационным объектам;

– как форму участия в обменах культурной
информацией.

Для решения вопросов культурной коммуни-
кации инвалидов в связи с их интеграцией в обыч-
ную социокультурную жизнь на уровне культур-
ной политики могут быть предложены следую-
щие меры: организация групп общения при ас-
социациях инвалидов; формирование консульта-
тивных и тренинговых служб в рамках структур
местного управления, медицинского обслужива-
ния, социального обеспечения, общественных

организаций и т.п.; разработка учебных про-
грамм, ориентированных на развитие у инвали-
дов способностей и навыков общения в стандар-
тных социокультурных ситуациях; подготовка
специалистов в области культурной коммуника-
ции, разработка соответствующих учебных по-
собий и программ.

Семья является важным фактором социально-
культурной адаптации, реабилитации и интегра-
ции ребенка-инвалида. Совместная досуговая де-
ятельность семьи в рамках специально организо-
ванных социально-культурных программ способ-
ствует решению многогранных воспитательно-
коррекционных задач, помогает детям вступать
в позитивное общение с широким кругом сверст-
ников, преодолевать психологические трудности.

Исследования М.Н. Гусловой показали, что
совместно проводимый досуг ребенка с родите-
лями в первую очередь заключается в еженедель-
ном просмотре телепередач (62,5%), чтении ху-
дожественной литературы, газет и журналов (по
25%). Совместные походы на природу, в кино,
театры бывают не регулярно у части семей (от
2,5% до 50%) [2].

Некоторые семьи с ребенком, имеющим инва-
лидность, почти не выходят из дома, предпочита-
ют изолироваться. Это говорит о том, что соци-
альная среда, в которую вступает молодой инва-
лид, часто враждебно встречает его. Наше обще-
ство почти не принимает людей, которые иначе
выглядят, неадекватно ведут себя. Семье нужно
иметь большое мужество и умение, чтобы не по-
рвать с окружающим миром, не изолировать ре-
бенка от глаз любопытствующих и равнодушных.

Однако сами семьи с ребенком-инвалидом
чаще всего нуждаются в психокоррекционной
работе. У родителей велико чувство вины, кото-
рое не дает им жить полноценной жизнью. А для
больного ребенка важен хороший психологичес-
кий климат в семье.

Для многих родителей (63%) важным являет-
ся встречаться с другими аналогичными семья-
ми. «Одиночество, чувство брошенности пресле-
дует родителей детей-инвалидов» [2]. Один из воз-
можных вариантов таких встреч, ухода от одино-
чества – совместно проводимый культурный до-
суг, экскурсионные поездки семей в другие го-
рода, походы в лес, совместное посещение теат-
ров, музеев и т. д.

Досуговая деятельность, как и любая другая,
подчиняется закону физической и социальной не-
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обходимости. Поэтому досуг предстает в контек-
сте реализации интересов личности, связанных
с рекреацией, саморазвитием, самореализацией,
общением, удовольствием, оздоровлением и т.д.

Под рекреацией понимаются процессы вос-
становления жизненных сил и здоровья людей,
которые частично утрачиваются в процессе тру-
да и выполнения повседневных функций. Поня-
тие рекреации тесно связано с представлениями
о свободном времени и досуговых формах куль-
турной активности.

Проблема рекреации инвалидов имеет не-
сколько аспектов:

– формы рекреации связаны с культурной
деятельностью (посещение театров и кинотеат-
ров, музеев, концертных залов, развлекательные
теле- и радиопередачи, массовые досуговые ме-
роприятия и т.п.). Все они используются в массо-
вом масштабе, в том числе и инвалидами. Про-
блема заключается в недоступности и несоответ-
ствии этих культурных форм запросам лиц с ог-
раниченными возможностями и социальной не-
обходимостью;

– формы рекреации для инвалидов ассоции-
руются преимущественно с развлекательными
мероприятиями. Кроме того, у групп инвалидов
с различными типами дефектов существуют ба-
рьеры, мешающие им принимать участие в обыч-
ных развлечениях. Отсутствуют специфические
для инвалидов развивающие и адаптирующие рек-
реационные формы. Поэтому необходима квали-
фицированная разработка моделей и программ
(образовательных, спортивных, ролевых, арттера-
певтических и т.д.), специально предназначенных
для решения личностных проблем, обусловленных
дефектом и способных компенсировать его.

При решении проблем такого рода особое
внимание следует уделять соотношению сегре-
гационных и общекультурных форм досуговой
активности инвалидов. Необходимо разрабаты-
вать специальные программы социокультурной
адаптации инвалидов, принимая во внимание
возможности культурно-досуговой деятельности,
носящей как интеграционный, так и изоляцион-
ный, сегрегационный характер.

Таким образом, в соответствии с обозначен-
ными выше проблемами можно сформулировать
задачи культурной политики, связанные с орга-
низацией досуга инвалидов:

– создание специальных институциональных
структур, ответственных за рекреацию инвали-

дов, по возможности в форме специализирован-
ных ответвлений социокультурных институтов:
отделений структур местного управления (отде-
лов культуры, образования, здравоохранения),
объединений при учреждениях культуры (биб-
лиотеках, музеях театрах и т.д.) и т.п.;

– разработка программ, стимулирующих ин-
валидов к активным формам рекреации и пре-
следующих цель расширить круг возможного
участия инвалидов в социокультурной жизни;

– создание системы материального, правово-
го, психолого-педагогического и организацион-
но-методического обеспечения широкой доступ-
ности культурно-досуговой деятельности для лиц
с ограниченными возможностями, государствен-
ных гарантий защиты от коммерциализации куль-
туры и нарушения принципа социальной спра-
ведливости, стимулирования свободы творчества;

– перестройка дополнительного образования
в сфере культуры и досуга, перевода его в новое
качество, отвечающее требованиям культурного,
социального и духовного развития инвалидов;

– более полное использование социализирую-
щих и реабилитирующих компонентов в структу-
ре форм и методов организации культурно-досу-
говой деятельности (обучающих, информирую-
щих, компенсирующих, развивающих аспектов);

– подготовка специалистов для сферы досуга,
сочетающих медицинские и педагогические зна-
ния и навыки с профессиональным социологи-
ческим и культурологическим опытом.

В соответствии с задачами можно обозначить
и институциональные социокультурные интегратив-
ные структуры, на базе которых могут быть реали-
зованы (и в определенной мере реализуются сегод-
ня) программы организации досуга инвалидов:

– образовательные учреждения (медицинс-
кие, педагогические), в функции которых входит
подготовка специалистов по организации досуга
детей-инвалидов. Необходима разработка специ-
альных образовательных программ, базирующих-
ся на современных научных и практических зна-
ниях (арттерапии, психодрамы, теории коммуни-
кации, семантики, техники работы с различными
материалами, интерпретации культурных фено-
менов и т.п.). Целесообразно создание на их базе
соответствующих обучающих и исследовательс-
ких центров;

– общества инвалидов. Согласно их уставам
и планам деятельности на региональном и локаль-
ном уровнях предусматривается организация
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технической, художественной, ремесленнической
самодеятельности: выставок, конкурсов, фести-
валей, вечером отдыха; спортивных состязаний;
встреч с деятелями культуры и т.п. Формы само-
деятельности ориентировать на прямое исполь-
зование полученных навыков и результатов в обы-
денной жизни, более развивающих, направлен-
ных на конкретную поэтапную деятельность;

– социокультурные реабилитационные цент-
ры как учреждения культуры, в функции кото-
рых могут быть включены все вышеотмеченные
механизмы, направления и формы. Данные цен-
тры также могут в наибольшей мере интегриро-
вать субъекты реабилитационного процесса: ро-
дителей – детей – медицинских специалистов –
работников социокультурной сферы – соци-
альных служащих.

Таким образом, культурно-досуговая деятель-
ность, являясь одним из видов деятельности в сво-
бодное время для детей-инвалидов, отвечает их
социальным и индивидуальным потребностям,
обеспечивает организацию содержательного до-
суга, развивает творческие способности и тем
самым компенсирует инвалидность.

Активное использование ресурсов культурно-
досуговой деятельности позволяет успешно решать
основные социальные и социально-психологичес-

кие проблемы детей с ограниченными возможнос-
тями, способствует их становлению в качестве пол-
ноценных субъектов общественных отношений.
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Ассоциация инновационных школ
  и центров определяет педагогическую
 инновацию следующим образом:

«Под педагогической инновацией понимается об-
разовательная деятельность, связанная с иной,
чем в массовой практике и в культурной тради-
ции концепцией процесса становления личности
ребенка, с иным взглядом и подходом к образо-
вательному процессу» [2, с. 7].

По мнению В.И. Загвязинского, новое в педа-
гогике – это не только идеи, подходы, методы, тех-
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нологии, которые еще не использовались, но это
и тот комплекс элементов или отдельные элемен-
ты педагогического процесса, которые несут в се-
бе прогрессивное начало, позволяющее в изме-
няющихся условиях и ситуациях достаточно эф-
фективно решать задачи образования [1, с. 17].

Мы придерживаемся точки зрения, что совре-
менные педагогические инновации предполага-
ют субъектно-деятельностный подход, что состав-
ляет специфику педагогических нововведений: их
ориентацию на целостного человека, т.е. они име-
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ют гуманистическую и гуманитарную направлен-
ность, способствуют развитию субъектности и ин-
дивидуальности человека. Именно к этому типу
инноваций принадлежат инновации в области про-
цесса обучения как взаимосвязанной деятельнос-
ти субъектов педагогического процесса: педагога
и обучающегося. Обучение как инновация стано-
вится более индивидуализированным, функцио-
нальным, технологичным и эффективным.

Если при традиционной системе обучения
цели и содержание оказываются фактически со-
впадающими (цель обучения – усвоение основ
наук, содержание обучения – сами эти основы,
представленные в знаковой форме учебной ин-
формации), то в инновационных системах обу-
чения целью становится раскрытие потенциала
человека, развитие его способностей и способов
деятельности в предстоящих предметных и соци-
альных ситуациях, а содержанием выступает все
то, что обеспечивает достижение этой цели. Ус-
пешность достижения цели зависит не только от
того, что усваивается (содержание обучения), но
и от того, как усваивается данное содержание.

Показателем целостного развития человека
выступает позиция. Мы придерживаемся точки
зрения Л. Клинберга, В. Оконя [3; 4], рассматрива-
ющих позицию школьника в качестве одного из
важнейших компонентов процесса обучения. В на-
шем исследовании на основе позиции обучающе-
гося определены следующие типы инноваций.

Первый тип инноваций связан с усиливаю-
щейся автономией учащегося, когда он выходит
на осуществление самостоятельной учебной де-
ятельности. Как правило, эти инновации связаны
с переходом к нелинейному процессу обучения.
Первая позиция обучающегося – автономная,
с ориентацией на учебный материал / содержа-
ние образования. Наиболее ярко это проявляется
в дистанционном обучении, где обучающийся от-
дален от преподавателя. Мы это опишем в модели
обучения №1 – модели дистанционного обучения.
Однако и в традиционном процессе обучения эта
модель может быть реализована там, где педагог
создает условия для проявления самостоятельно-
сти и автономности обучающегося.

Второй тип инноваций связан с другой мо-
делью обучения – моделью средового обучения,
предполагающей выстраивание новой образова-
тельной среды, где обучающимся предоставля-
ется более широкий выбор совместных видов де-
ятельности, как учебной, так и внеучебной. При

реализации этой модели наиболее ярко проявля-
ется такая позиция обучающегося, как диалого-
вая, с ориентацией на различные формы совме-
стности.

Третий тип инноваций обусловлен гуманиза-
цией отношений между педагогами и обучающи-
мися, широким применением гуманитарных тех-
нологий, что позволяет обучающемуся реализовать
в процессе учения различные позиции. Эту модель
мы назвали модель полипозиционного обучения.

Опишем их более подробно. Модель обуче-
ния №1 – модель дистанционного обучения. Спе-
цификой организации процесса обучения на ос-
нове электронных учебных материалов выступа-
ет возможность обращения к ресурсу двух
субъектов образовательного процесса – и педа-
гога, и обучающегося. Следовательно, если при
традиционном процессе обучения присутствует
три вида связей: «педагог – ученик», «ученик –
предмет изучения», «педагог – предмет изучения»
(или в плане динамики изучения – связи между
преподаванием и учением, учением и материа-
лом, преподаванием и материалом) и эти связи
неразрывны и взаимопроникаемы (мы можем их
охарактеризовать как непосредственные, видимые
связи), – в рамках открытой образовательной раз-
вивающей среды связи становятся опосредован-
ными, не только прямое руководство педагога
может отсутствовать, но даже и косвенное.

Если обучающийся занимает другую пози-
цию, становится субъектом учения, то появляет-
ся новая связь: «ученик – образовательная сре-
да». Эта связь шире, чем связь «ученик – пред-
мет изучения», она избыточна, и от учащегося
требуются более сложные стратегии выбора как
уровня учебно-познавательной деятельности, так
и когнитивных стратегий обработки информации.
На основе личностной мотивации осуществляет-
ся выбор обучающимся ресурса для выполне-
ния учебной задачи в образовательной среде.
(В динамике это будет связь между учением и об-
разовательной средой.)

И в классическом – традиционном – и в но-
вом варианте центральным компонентом обуче-
ния выступает организация учебно-познаватель-
ной деятельности обучающегося, но если в пер-
вом случае ей присущи прямые связи, то во вто-
ром опосредованные. Таким образом, модель
целостного процесса обучения на основе элект-
ронных учебных материалов выстраивается
в рамках образовательной среды и требует реа-
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лизации запроса как со стороны педагога, так и со
стороны обучающегося.

Очевидно, что реализация этой модели мо-
жет осуществляться в различных вариантах. Опи-
шем лишь один из них, как пример для понима-
ния усложнения задач, которые предстоит решать
и педагогу, и обучающемуся.

I этап – информационный. Поиск информа-
ции (и/или знакомство) и самостоятельное изуче-
ние учебного материала. На этом этапе основной
задачей ученика выступает поиск информации для
решения учебной задачи. Следовательно, это свя-
зано и с изменением дидактических функций пе-
дагога, педагог уже не «передатчик» информации,
а сетевик-навигатор, его функцией выступает раз-
работка информационного ресурса. Эти функции
мы обозначаем как проектировочную, конструи-
рующую и навигационную или ориентирующую.
Педагог проектирует и конструирует навигатор,
базы данных, источников и т.д.

II этап – аналитический. Основной задачей
ученика выступает аналитическая работа с учеб-
ным материалом. Дидактической функцией педа-
гога выступает – обучающая: обучение ученика
стратегиям и тактикам работы с учебными мате-
риалами; и конструктивная – разработка систе-
мы заданий, включающих обучающегося в анали-
тическую учебно-познавательную деятельность.

III этап – этап конструирования. Он может
совпадать с аналитическим этапом, а может рас-
сматриваться и отдельно. Этот этап связан, преж-
де всего, со структурированием информации. На
этом этапе обучающийся всегда включается
в продуктивную деятельность. Здесь возможна
как самостоятельная аналитическая работа, так
и групповая, включающая различные формы со-
вместности.

IV этап – этап оценивания. Обучающийся
оценивает полученную информацию с точки зре-
ния ее достоверности, полноты, ценности, акту-
альности, динамичности (или статичности), ре-
левантности. Педагог преподносит правильный
результат и корректирует ошибки. Функции пе-
дагога можно обозначить как оценивающую
и корректирующую.

Опишем модель №2 – модель средового обу-
чения. Основная идея модели средового обуче-
ния заключается в переходе от парадигмы «напол-
нения» обучаемого знаниями, необходимыми для
успешной деятельности, к парадигме развития лич-
ности, формирования базы для самоопределения

и самореализации школьника средствами обуча-
ющихся сообществ. Под обучающимся сообще-
ством понимается объединение детей и взрослых,
созданное с целью развития и обогащения лично-
стного и социального опыта на основе доброволь-
ности и в результате реализации совместной дея-
тельности в нелинейном образовательном процес-
се. Для реализации деятельности обучающегося
сообщества необходимо проектирование иннова-
ционной образовательной среды.

Образовательная среда составляет диалекти-
ческое единство пространственно-предметных
и социальных компонентов, тесно связанных
между собой и взаимообусловленных. В образо-
вательной среде каждый субъект образователь-
ного процесса осуществляет свою деятельность,
используя пространственно-предметные элемен-
ты этой среды в контексте сложившихся соци-
альных отношений. Таким образом, качество об-
разовательной среды определяется как качеством
пространственно-предметного содержания дан-
ной среды и качеством социальных отношений
в данной среде, так и качеством связей между про-
странственно-предметным и социальным компо-
нентами этой среды. Компонентный состав сре-
ды состоит из четырех элементов: субъекты об-
разовательного процесса; социальный компонент
образовательной среды; пространственно-пред-
метный компонент образовательной среды; тех-
нологический (психодидактический) компонент
образовательной среды.

В качестве основных механизмов создания
инновационной образовательной среды могут
быть выделены три:

1. Изменение системы взаимоотношений учас-
тников образовательного процесса на основе но-
вых объединений, содружеств, лабораторий и т.д.

2. Создание инновационной инфраструктуры
образовательной среды.

3. Внедрение новых образовательных практик
на основе гуманитарных технологий на уровне
конкретных образовательных программ.

Сущность образовательной среды проявляется
в системе взаимоотношений участников образо-
вательного процесса. Именно содержание этих
отношений определяет качество образовательной
среды. Организационной формой учебно-позна-
вательной деятельности в инновационной среде
школы выступают обучающиеся сообщества.

Организация разнообразной и сложной про-
странственно-предметной структуры образова-
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тельной среды создает возможность для осуще-
ствления постоянного пространственного и пред-
метного выбора всеми субъектами образователь-
ного процесса. В такой среде обучающиеся мо-
гут не только отыскивать, но и конструировать
предметы своей моторной, сенсорной, манипу-
лятивно-познавательной, игровой и художествен-
ной активности. Разнообразная и структурно
сложная образовательная среда предоставляет
субъектам обширный комплекс развивающих
возможностей, актуализируя их проявление са-
мостоятельности и свободной активности. Орга-
низация связности различных функциональных
зон пространственно-предметной образователь-
ной среды создает возможность субъектам об-
разовательного процесса осуществлять осознан-
ный выбор и использовать все ее многообразие.

В качестве важнейшей характеристики мы
выделяем вариативность деятельности школь-
ников по отбору личностно значимой информа-
ции и приобретению опыта социальных отноше-
ний: участие в разнообразных организационных
формах, использование различных методов, что
обеспечивает множественность способов удов-
летворения образовательных потребностей
школьников. Таким образом, вариативность – это
возможность выбора учащимися в образователь-
ном процессе значимых элементов содержания
и соответствующих им форм учебной и внеучеб-
ной деятельности.

Вторым направлением в изменении образо-
вательной среды выступает появление и разви-
тие новых образовательных практик на основе
гуманитарных технологий.

Третьим направлением, дающим инноваци-
онный эффект, может являться интеграция учеб-
ной и внеучебной деятельности.

Таким образом, обучающееся сообщество
помогает личности обрести иные пути понима-
ния и переживания знаний в меняющемся мире
посредством расширения личностного и соци-
ального опыта. Целью обучающегося сообщества
является формирование такой картины мира
в совместной деятельности с взрослыми и свер-
стниками, которая бы обеспечивала ориентацию
личности в различного рода жизненных ситуаци-
ях, в том числе ситуациях неопределенности.

Рассмотрим модель №3 – модель полипози-
ционного обучения. В данной модели учебно-по-
знавательная деятельность понимается как си-
стема действий обучающегося, включающая це-

леполагание субъекта учения как согласование
предметной и личностной задачи и выстраива-
ние системы значимых отношений с целью при-
своения содержания образования. Изменение
процесса обучения ведет к изменению позиции
ученика, которая становится множественной или
полипозиционной: позиция обучающегося как
субъекта познания, позиция обучающегося как
субъекта образовательной коммуникации, пози-
ция обучающегося как субъекта учебной деятель-
ности. Полипозиционность обучающегося явля-
ется ядром процесса учения, многомерной ха-
рактеристикой отношений школьника в учебно-
познавательной деятельности.

Позиция обучающегося как субъекта познания
может быть выражена через познавательное отно-
шение, характеризующиеся как отношение к поз-
нанию мира, Других, себя в системе «Я – Мир».

Позиция обучающегося как субъекта комму-
никации может быть выражена через отношение
коммуникативное в системе «Я – Другие». Ком-
муникативное отношение характеризуется как
отношение, возникающее в процессе образова-
тельной коммуникации.

Позиция обучающегося как субъекта учебной
деятельности может быть выражена через отно-
шение метапознавательное в системе «Я – уче-
ник». Отношение метапознавательное отражает
процесс осознание себя субъектом учебной дея-
тельности, своих успехов, неудач, барьеров, воз-
никающих в процессе присвоения содержания
образования. Представляется, что в обучающем-
ся обществе способность к метапознанию, спо-
собность к самоорганизации и самопланирова-
нию учения будет выступать ведущей.

Изменение позиции школьника подтвержде-
но проведением исследования на основе каче-
ственных методов: включенного наблюдения,
интервьюирования, анализа работ школьников:
сочинений, рефлексивных дневников и др.

В результате реализации новой модели поли-
позиционного обучения у школьника формиру-
ется автономная познавательная позиция. Авто-
номная познавательная позиция понимается как
динамическое образование личности, совокуп-
ность ее реализованных отношений в системе «я –
мир», определяющих познавательную направлен-
ность личности, образовательную мотивацию, ак-
тивность и компетенции в области познания.

Обучающийся на основе собственных обра-
зовательных потребностей и образовательного
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запроса осуществляет целеполагание, затем при-
ступает к проектированию самого процесса уче-
ния с учетом образовательной среды и образо-
вательного ресурса. Учение становится самонап-
равляемым, учащийся включается в рефлексив-
ные практики и метапознавательную деятель-
ность по реализации своего индивидуального
учебного плана или маршрута, у него формиру-
ется автономная позиция.

Таким образом, инновации в учебно-позна-
вательной деятельности связаны с усиливающей-
ся автономностью и активностью обучающего-
ся, которые наиболее ярко проявляются в нели-
нейном образовательном процессе, что требует
проектирования новых обучающих моделей, в ко-
торых учебно-познавательная деятельность выс-
траивается как реализация потребностей лично-
сти. Учение понимается как средство самоосу-

ществления, реализующего подлинную сущность
индивида, именно в этом случае проявляется сво-
бода обучающегося и его деятельность носит
творческий характер.
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В настоящее время совершенствование
 образовательной системы всё больше
 связывают с необходимостью управ-

ления качеством образовательных услуг. Одним
из ключевых компонентов, способствующих эф-
фективному обеспечению качества организации
обучения и управления им, является педагоги-
ческое проектирование.

Под педагогическим проектированием мы по-
нимаем целенаправленную деятельность по созда-
нию проекта, который представляет собой инно-
вационную модель педагогической системы, ори-
ентированную на массовое использование [7].
Одна из таких моделей представлена на рисунке.

При разработке данной модели в понятие «ка-
чество организации обучения» вкладывалось сле-
дующее содержание: это целенаправленный про-
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цесс с чёткой структурой, определёнными зада-
чами, в результате которого обучающиеся при-
обретают систему знаний, умений и навыков,
общие профессионально значимые качества лич-
ности, переходящие в компетенции, соответству-
ющие требованиям современного общества,
обеспечивающие профессиональное становле-
ние, необходимые для творческой деятельности,
дальнейшего самообразования и саморазвития.

Проектирование модели осуществлялось в со-
ответствии со следующими принципами: чело-
веческих приоритетов, диагностического целепо-
лагания, поэтапности, саморазвития, продуктив-
ности, системности, при условии реализации ис-
следовательской, аналитической, прогностичес-
кой, преобразующей, нормирующей функций
педагогического проектирования.
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Рис. Модель педагогического проектирования качества организации обучения
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Алгоритм проектирования модели сводится
к четырем этапам:

1. Мотивационный этап, заключающийся
в формулировании личностно-мотивированного
выполнения проекта, выявлении важных в про-
фессиональном плане проблем, осуществлении
профессионально-мотивированного анализа
собственных возможностей и активного поиска
необходимой информации.

2. Установочный этап, заключающийся в фор-
мулировании целей, задач, принципов проекти-
рования обучения, в анализе применяемых ме-
тодов, форм, средств обучения; включающий
уточнение целей, уточнение и перечисление кон-
кретных задач, разработку критериев оценки ре-
зультатов, определение условий и средств дости-
жения целей, уточнение задач проектирования
с ориентацией на требуемый уровень усвоения
учебного материала.

3. Деятельностный этап, состоящий из диаг-
ностики уровня подготовленности и индивиду-
ально-психологических особенностей студентов,
отбора содержания учебного материала, выбо-
ра системы контроля качества усвоения с учётом
выбранных критериев оценки результатов; завер-
шающийся проектированием модели процесса
обучения и её апробированием.

4. Коррекционный этап, заключающийся
в анализе и оценке результатов проектирования
и их оформлении.

В структуре модели выделяются следующие
блоки: целеполагания, содержательный, органи-
зационно-деятельностный, контрольно-коррекци-
онный и результативный.

Блок целеполагания заключается в определе-
нии целей и вытекающих из них задач обучения,
являющихся главным компонентом построения
системы качества организации обучения. Необ-
ходимым условием эффективной реализации си-
стемы на практике является соответствие целей
каждого конкретного обучающегося целям обу-
чения в целом и целям его отдельных этапов в ча-
стности, от которых зависит результативность все-
го процесса обучения. При разработке модели под
результативностью понималась степень достиже-
ния студентами этих целей, трансформированных
в систему знаний, умений и навыков, общих про-
фессионально значимых качеств личности, пере-
ходящих в компетенции, которые должны быть
сформированы у выпускника вуза. При проекти-
ровании данного блока модели на основании по-

нятий «качество организации обучения», «резуль-
тативность» были сформулированы следующие
цели обучения гуманитарным дисциплинам:

1. Формирование системы знаний, умений,
навыков.

2. Формирование общих профессионально
значимых качеств личности.

3. Формирование компетенций, исходя из це-
лей – задачи: сформировать в процессе обуче-
ния гуманитарным дисциплинам систему ЗУН,
общие профессионально значимые качества
и компетенции (коммуникативную, информаци-
онную, специальную (проектировочную и само-
образовательную)).

Содержательный блок включает в себя содер-
жание обучения, которое можно определить как
признанную государством систему знаний, уме-
ний, навыков и содержание учебной дисциплины.

При формировании содержания учебной
дисциплины следует руководствоваться:

– принципом генерализации, концентрации
содержания вокруг ведущих концепций, идей и за-
кономерностей науки, на которой базируется
учебная дисциплина;

– принципом научной целостности, который
означает, что рассматриваемые разделы, темы
являются частью учебной дисциплины;

– принципом обеспечения внутренней логики
науки, являющейся базой для учебной дисциплины;

– принципом соответствия содержания обу-
чения профессиональной деятельности будущих
специалистов;

– принципом единства содержания обучения,
выражающим необходимость учёта связей, су-
ществующих между различными учебными дис-
циплинами, в целях создания в сознании будуще-
го специалиста целостной научной картины, слу-
жащим базовой основой его последующей про-
фессиональной деятельности;

– принципом перспективности развития на-
учного знания [3].

Проектирование содержания учебной дис-
циплины в соответствии с вышеуказанными прин-
ципами предполагает формирование у обучаю-
щихся системы знаний, умений, навыков.

В качестве критериев отбора содержания учеб-
ной дисциплины целесообразно использовать
следующие положения:

– целостное отражение в содержании обуче-
ния задач формирования всесторонне развитой
личности;
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– высокая научная и практическая значимость
содержания;

– соответствие сложности содержания реаль-
ным учебным возможностям обучающихся;

– соответствие объёма содержания имеюще-
муся времени на изучение данного предмета;

– соответствие содержания имеющейся тех-
нологической (учебно-методической) и матери-
ально-технической базе вуза [3].

Реализация данных критериев на практике
способствует формированию общих професси-
онально значимых качеств и компетенций обуча-
ющихся.

Организационно-деятельностный блок вклю-
чает в себя деятельность субъектов процесса обу-
чения (преподавателей и студентов). Взаимодей-
ствие между субъектами осуществляется в фор-
ме полилога. Мы считаем, что принцип приори-
тета полилогической речи способствует форми-
рованию у студентов таких общих профессио-
нально значимых качеств, как коммуникабель-
ность (способность к совместной работе, к об-
щению, к передаче информации), гуманность
(способ существования межличностных отноше-
ний, при которых каждый член коллектива отно-
сится к другому, как к самому себе, и к себе, как
к другому, исходя из целей и задач совместной
деятельности), демократичность (открытость в об-
щении), – выступающих в роли внутренних усло-
вий, «проходя» через которые внешние характе-
ристики и требования деятельности преобразу-
ются в коммуникативную компетенцию.

Формирование профессионально значимых
качеств, под которыми понимаются индивидуаль-
ные качества, значимые особенности личности,
способствующие эффективному освоению дея-
тельности в ходе обучения и обеспечивающие эту
деятельность посредством развития компетенций,
рассматривалось при проектировании модели
с позиций деятельностного, компетентностного
и личностно-ориентированного подходов. Дея-
тельностный подход позволяет рассматривать
формирование профессионально значимых ка-
честв студентов как будущих специалистов в ус-
ловиях процесса обучения как вида деятельнос-
ти, выявлять основные компоненты, анализиро-
вать её результаты с позиции деятельности. Ком-
петентностный подход позволяет определять ре-
зультат и логику формирования профессиональ-
но значимых качеств через структуру и содержа-
ние деятельности студентов. Применение лично-

стно-ориентированного подхода к осуществле-
нию процесса обучения означает направленность
на формирование студента как личности, полной
реализации внутренних ресурсов на основании вза-
имопомощи, сотрудничества, совместного творче-
ства субъектов образовательного процесса.

Исходя из положений личностно-ориентиро-
ванного, деятельностного и компетентностного
подходов при разработке данной модели под фор-
мированием профессионально значимых качеств
в процессе обучения гуманитарным дисципли-
нам понимался целенаправленный процесс по-
зитивных изменений, которые определяют разви-
тие особенностей личности студента, подготав-
ливают его к деятельности посредством станов-
ления коммуникативной, информационной и спе-
циальной компетенций (самообразовательной
и проектировочной). Под понятием «компетен-
ция» понималась способность человека приме-
нять имеющиеся у него знания, умения и личные
качества в деятельности.

Своё обучение согласно нашей модели сту-
дент осуществляет на основе проектирования
собственной деятельности, что является наибо-
лее актуальным при существующей в настоящее
время тенденции к самообучению и саморазви-
тию в соответствии с Концепцией 2010 и моде-
лью 2020. При проектировании образование ста-
новится личностно значимой деятельностью обу-
чающегося. В основе проектировочной деятель-
ности студента, развития его самостоятельности
лежит процесс, построенный на принципах са-
модеятельности, самоорганизации и саморазви-
тия. Принцип самодеятельности определяет мо-
тивационную сторону проектирования. Суть его
в том, чтобы студенты чувствовали себя полноп-
равными субъектами этого процесса, свободны-
ми в творческом достижении принятых целей,
в поиске новых знаний. Из принципа самоорга-
низации следует, что студента нужно вооружить
инструментарием, средствами и научить спосо-
бам самоконтроля своей деятельности, способам
формирования и самоконтроля уровня сформи-
рованности общих профессионально значимых
качеств и компетенций. Принцип саморазвития
заключается в самостоятельности, которую мож-
но сформировать только при условии отчётливо
выраженной потребности личности в самоизме-
нении, саморазвитии. Реализация данных прин-
ципов оказывает непосредственное влияние на
развитие следующих общих профессионально
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значимых качеств личности: целеустремлённос-
ти, самостоятельности, ответственности, органи-
зованности, творчества, критичности, самокри-
тичности, осознанности, рефлексии.

Определение критериев сформированности
общих профессионально значимых качеств осу-
ществлялось на основе дисциплины «Иностран-
ный язык», входящей в цикл гуманитарных, обла-
дающей, по нашему мнению, большим потенци-
алом развивающего воздействия на личность сту-
дента, способствующей, кроме приобретения
знаний и умений, совершенствованию общих
профессионально значимых качеств, так как ос-
новной задачей при изучении иностранного язы-
ка является его практическое применение, а это
непосредственно связано с развитие личности
человека, его творческих способностей. К таким
критериям следует отнести:

– мотивационный критерий, включающий
положительную внешнюю и внутреннюю моти-
вацию к обучению, заинтересованность в поло-
жительном результате учебной деятельности
и выполнении самостоятельных, творческих за-
даний, положительное отношение и готовность
применять иностранный язык в будущей трудо-
вой деятельности;

– когнитивный критерий, показателями кото-
рого являются владение лексическими единица-
ми, умение воспринимать иностранную речь на
слух, правильное использование разных языко-
вых средств в устной и письменной речи, пони-
мание документации на иностранном языке, уме-
ние вести беседу на иностранном языке;

– деятельностный критерий, предполагающий
практическое применение иностранного языка:
составление делового письма, резюме, анкеты,
использование профессионально направленной
лексики, умение вести переговоры юридическо-
го характера на иностранном языке; саморегуля-
ция поведения; принятие творческих решений;
самоконтроль и самостоятельность учебной дея-
тельности.

Выделенные общие профессионально значи-
мые качества (целеустремлённость, самостоя-
тельность, ответственность, организованность,
творчество, критичность, самокритичность, осоз-
нанность, рефлексия) способны трансформиро-
ваться в информационную и специальную (са-
мообразовательную и проектировочную) компе-
тенции. Под информационной компетенцией
понималась способность при помощи информа-

ционных технологий самостоятельно искать, ана-
лизировать, отбирать, обрабатывать и передавать
необходимую информацию; способность крити-
ческого отношения к информации. В рамках спе-
циальной компетенции рассматриваются само-
образовательная компетенция, связанная со спо-
собностью учиться на протяжении всей жизни
как основой непрерывной подготовки в профес-
сиональном плане, в личной и общественной
жизни, а также проектировочная компетенция,
связанная со способностью качественно органи-
зовывать свою деятельность.

Уровень сформированности компетенций
следует определять по следующим критериям:

– мотивационный, определяющийся ценнос-
тями, мировоззрением, выполнением этических
норм, мотивами (внешними и внутренними), це-
лями, рефлексией, готовностью к гибкой переори-
ентации в рамках своей деятельности и вне её;

– операциональный, заключающийся в спо-
собности к осуществлению деятельности, резуль-
тативности деятельности; в знаниях, умениях, на-
выках, владении современными технологиями,
индивидуальным стилем деятельности;

– социальной активности, предполагающий
умение вступать в продуктивное взаимодействие,
сотрудничество, понимание значимости своей
деятельности и деятельности других.

Но не следует забывать, что одним из критери-
ев эффективности организации обучения высту-
пают ключевые характеристики профессиональ-
ной подготовки: знания, умения, навыки. Усвое-
ние знаний происходит на разных уровнях: осоз-
нанного восприятия; актуального осознания спо-
собов применения знания; творческого примене-
ния усвоенной информации в новой ситуации, то
есть на уровне кумуляции знаний. В соответствии
с этими положениями в качестве наиболее суще-
ственных критериев оптимального усвоения сту-
дентами знаний, умений и навыков были выделе-
ны: объём, полнота, системность, осмысленность,
прочность, действенность, мобильность.

Реализация организационно-деятельностного
блока модели предполагает следующие этапы
управленческой деятельности: формирование
целей, информационной основы обучения, про-
гнозирования, принятия решения, организации
исполнения, коммуникации, контроля и оценки
результатов, а также их коррекцию. Выделенные
этапы детерминируют реализацию в рамках уп-
равления познавательной деятельностью студен-
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тов соответствующие им функции управления:
целеполагающую, информационную, прогности-
ческую, проектировочную, организационную,
коммуникативную, контрольно-оценочную
и корректировочную [3].

Контрольно-коррекционный блок включает в се-
бя оценку и контроль результатов обучения, его
коррекцию. При этом качество обучения опреде-
ляется уровнем достижения этих результатов по
отношению к существующим нормам (ГОСам ВПО
и квалификационным требованиям). По результа-
там контроля могут быть уточнены цели и содер-
жание обучения, пересмотрены подходы к выбору
организационных форм и методов обучения.

К показателям качества обучения следует от-
нести:

– соответствие полученных результатов постав-
ленным целям обучения, представленное обучен-
ностью, под которой понимается способность сту-
дентов к действиям на основе полученных ими
знаний и сформированных умений, навыков;

– мотивация обучения (под факторами, влия-
ющими на формирование положительных моти-
вов к учению, понималось: осознание студентами
непосредственных и перспективных целей обуче-
ния; теоретическая и практическая значимость
усвоенных знаний; эмоциональная форма изло-
жения научной информации; наращивание содер-
жания и новизна научной информации; профес-
сиональная направленность учебной деятельнос-
ти; поддержание любознательности; адекватная
организация педагогического контроля [5]);

– познавательная активность, связанная со
стремлением к учению, умственным напряже-
нием и проявлением волевых усилий;

– сформированность профессионально зна-
чимых качеств;

– отношение к изучаемой дисциплине, опре-
деляющееся интересом, результативностью
и удовлетворённостью студентов процессом обу-
чения [2].

Результативный блок предполагает в соответ-
ствии с современной теорией и практикой пре-
подавания гуманитарных дисциплин в вузе сфор-
мированность у студентов системы знаний, уме-
ний и навыков по предмету, развитие общих про-
фессионально значимых качеств личности, сфор-
мированность компетенций.

Современное профессиональное образова-
ние должно ориентироваться на становление об-
раза личности, адекватного содержанию профес-
сиональной деятельности. Это, в свою очередь,
предполагает подготовку профессионалов – со-
циально- и профессионально компетентных ра-
ботников с хорошо выраженными профессио-
нально значимыми качествами и компетенциея-
ми, отличающихся индивидуальным стилем дея-
тельности [1]. Таким образом, очевидна актуаль-
ность формирования общих профессионально
значимых качеств личности, компетенций, кото-
рые следует рассматривать как результат обуче-
ния, а следовательно, совместно с системой зна-
ний, умений и навыков, как показатель качества
организации обучения гуманитарным дисципли-
нам в целом.
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Культивирование рыночных отношений
 в современном обществе приводит
  к изменению системы ценностей как

у взрослого населения, так и у детей. В связи с этим
актуальным представляется изучение ценностной
сферы современных детей.

Наиболее интенсивно присвоение ценностей
общества личностью происходит в младшем
школьном возрасте. Значимость этого возраст-
ного периода трудно переоценить, так как имен-
но в это время закладываются духовно-нравствен-
ные основы личности, знания, умения, усваива-
ются нормы поведения, ценности, осознаются от-
ношения между ребенком и окружающим ми-
ром, формируются мотивы поведения.

Целью нашей работы явилось изучение цен-
ностей, которые выбирают младшие школьники.
В исследовании приняли участие 130 второкласс-
ников средних общеобразовательных школ №5,
№6 города Когалыма Тюменской области. В ка-
честве диагностического материала использова-
лась методика для изучений ценностной сферы
Н.И. Непомнящей, беседа, наблюдение.

С помощью методики Н.И. Непомнящей мы
изучали ценностную сферу второклассников [2,
с. 73–75]. Перед началом беседы создавалась доб-
рожелательная атмосфера, психолог демонстри-
ровал положительное отношение к любым отве-
там ребенка, побуждая его к искренности. Вся-
кий ответ ребенка взрослый просил обосновать,
разъяснить, что тот понимает, употребляя те или
иные обозначения.

На вопрос «Что ты любишь больше всего на
свете?» нами были получены следующие отве-
ты: 20,8% учащихся отметили, что самое люби-
мое занятие у них игра: в компьютер, в «Лего»,
в догонялки и т.д., 17,9% второклассников указа-
ли, что любят гулять, отдыхать (смотреть телеви-
зор, ходить по магазинам, слушать музыку); 17,1%
ребят в качестве самого любимого указали сла-
дости (мороженое, шоколад, конфеты); 13,7%
учащихся ответили, что любят родителей и свою
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семью; 11% школьников сказали, что любят шко-
лу и учиться; 10,5% второклассников ответили,
что любят рисовать, разукрашивать, лепить. Эти
данные могут свидетельствовать о преобладании
игрового вида деятельности у второклассников.

На вопрос «Что для тебя самое главное?»
35,2% второклассников ответили «учеба и хоро-
шие оценки»; 32,7% учащихся считают, что для
них самое главное – семья; 14,4% ребят в каче-
стве ценности выделили «здоровье» (как соб-
ственное, так и здоровье родителей), 7,9% школь-
ников считают, что главным для них является
«дружба»; далее стоит «ум» (4%), «жизнь» (2,9%)
и «мир» (2,9%).

На вопрос «Что ты любишь больше всего де-
лать?» 30,3% учащихся ответили «играть с друзь-
ями, играть в компьютер, в шахматы»; 22,5% –
«делать поделки, рисовать, вязать, петь»; 15,9%
учащихся – «гулять с друзьями, ходить по мага-
зинам»; 15,1% – «кататься на роликах, смотреть
телевизор, слушать музыку»; 11,2% второкласс-
ников отметили, что любят учиться (решать зада-
чи по математике, писать); 3,8% – «помогать ро-
дителям»; 1,1% – «читать книги».

На вопрос «А почему ты любишь заниматься
именно этим?» мы получили следующие отве-
ты: 50,1% учащихся – «интересно»; 32,1% второ-
классников – «весело»; 7% – «хорошо получает-
ся»; 5,5% учащихся – «полезно»; 5,3% – «позна-
вательно».

На вопрос «Чем бы ты стал заниматься, если
бы тебе разрешили делать все?» мы получили
следующие данные: 37,2% учащихся – «гулять,
отдыхать»; 29% второклассников «играть, катать-
ся на роликах»; 12,7% школьников хотели бы за-
ниматься спортом (футбол, хоккей, плавание);
13,1% – «рисовать, читать, петь»; 4,3% учащих-
ся – «объедались бы сладостями». Встречались
и такие высказывания, как: «бить стекло», «ва-
ляться, ничего не делая», «не ходить в школу».

На вопрос «Считаешь ли ты себя хорошим
мальчиком (девочкой)?» второклассники ответи-
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ли следующим образом: 82,8% – «да, я хороший»;
10,3% учащихся – «затруднились ответить»
(скромничали), 6,9% – «нет, я нехороший».

Далее ребятам предлагалось объяснить, по-
чему они считают именно так, а не иначе. 40,5%
учащихся отметили, что обладают положитель-
ными качествами (добрый, послушный, дисцип-
линированный и т.д.); 49,5% ребят указали на по-
ступки – «помогаю, делюсь всем, не совершаю
плохих дел»; 10% ответили, что хорошо учатся,
поэтому могут считать себя хорошими.

Среди причин, по которым ребята отнесли
себя к «плохим», можно назвать следующие: 75%
ребят указали на отрицательные эмоции, кото-
рые часто переживают (сержусь, вредничаю,
психую), 25% учащихся указали на поступки (не
помогаю, делаю все наоборот).

На вопрос «А как считает учительница?»
были получены следующие результаты: 81,5%
второклассников ответили, что учительница их
считает хорошими, 11,8% отметили, что их счита-
ют плохими, 6,7% затруднились ответить, возмож-
но, боясь быть откровенными.

На вопросы «А как считают другие ребята,
и почему они так думают?» ответы распредели-
лись следующим образом: 72,8% второклассни-
ков ответили утвердительно, 11,9% затруднились
ответить, причем некоторые были категоричны;
10,5% ребят ответили, что их считают плохими;
4,8% ответили, что они находятся посередине
(бывают хорошие, бывают плохие). Среди при-
чин отнесения себя к категории «хороший» вы-
делены следующие: поступки (помогаю всем,
защищаю девочек, хорошо учусь, не обижаю
никого) – 36% учащихся; качества личности (доб-
рый, вежливый, общительный, веселый, сме-
лый) – 33,3% второклассников, отношения (дру-
жу со всеми, думаю обо всех, по-доброму отно-
шусь к людям) – 30,7% ребят.

На вопрос: «Как ты считаешь, ты добрый?»
нами получены следующие результаты: 86,2%
учащихся ответили «да»; 13,8% – «нет». Интере-
сен тот факт, что в отличие от вопроса, где нужно
было определить «хороший ты или нет», в дан-
ном задании не появилось категории ответа «не
знаю». Ребята четко могли определить, добрые
они или нет, и аргументировать свой ответ. Так,
ребята, которые позиционируют себя как добрые,
в качестве основных причин, почему они так счи-
тают, отметили: поступки (всем помогаю, со все-
ми делюсь, приглашаю на день рождения, если

увижу, что кого-то бьют, – заступлюсь, не оби-
жаю) – 69,5% учащихся; отношения (со всеми
дружу, меня уважают) – 20% второклассников;
качества (не сердитый, не жадный, не злобный) –
10,5% учащихся.

Ребята, которые не считают себя добрыми,
аргументировали свой ответ так: на первое мес-
то поставили совершаемые ими поступки (нико-
му не помогаю, потому что задираются первые) –
61,1% учащихся; на второе место – качества (ча-
сто сержусь, потому что что-то не получается,
злюсь) – 38,9% второклассников.

На вопрос: «Что такое добрый человек?» от-
веты распределились следующим образом. На
первом месте (65,9%) оказались поступки: помо-
гает, заботится, совершает хорошие дела, не рвет
цветы, не бросит в беде. На втором – качества
(19,6%): вежливый, отзывчивый, не жадный. На
третьем – отношения (14,5%) : не обижает, не ру-
гается, дружит.

На вопрос «Что такое злой человек?» получе-
ны следующие результаты: на первом мес-
те (52,1%) оказываются поступки: не помогает, де-
рется, берет вещи без спроса. На втором месте –
отношения (35,7%): обижает всех, не дружит, об-
зывается. На третьем месте – качества (27,1%):
грубый, жестокий, жадный.

На вопрос «Есть такой человек, на которого
ты хотел бы быть похожим?» 66,9% учащихся от-
ветили «да» и указали таких людей, как однокласс-
ники, родители, родственники, а также телевизи-
онных героев (Джеки Чан, Золушка, Тимати,
Нюша и т.д.); 33,1% ответили, что такого человека
нет. Школьники, таким образом, выделяют свою
индивидуальность, своеобразие, непохожесть на
других людей: «Я себе и таким нравлюсь».

Тем ребятам, которые назвали в качестве иде-
ала конкретных людей, задавался вопрос «А ты
такой же или нет?» – 24,4% учащихся ответили
«такой же»; 76,6% второклассников сказали, что
отличаются от человека, на которого хотели бы
быть похожими. Эти отличия заключаются в сле-
дующем: 62,9% указали на отличия в качествах и
чертах характера (не такой добрый, не такой ум-
ный, не такой сильный, аккуратный, спокойный);
28,3% учащихся отметили отличия в умениях (не
так красиво пишу, рисую, плохо пою, учусь
хуже); 8,8% второклассников указали на поступ-
ки (не обижает никого, никогда не обзывается,
всегда готов к уроку, помогает с домашним за-
данием).
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Проведенная беседа показала, что в структу-
ре ценностных ориентаций современных млад-
ших школьников отражаются основные психо-
логические характеристики этого возраста: ве-
дущая роль учебной деятельности, интенсивное
интеллектуальное развитие, способность само-
го ребенка задумываться и осознавать свое «Я».
Также в ходе беседы выявилось, что «доброта»
как ценность является привлекательным каче-
ством для современных второклассников. Они
считают это качество социально ценным и стре-
мятся быть добрыми.

С помощью методики «Что мы ценим в лю-
дях?» мы определяли качества, которые наибо-
лее предпочитаемы второклассниками. Учащим-
ся было предложено выбрать двух учащихся, ко-
торых ребята хорошо знают: одного человека –
с положительными качествами, другого – с от-
рицательными. Ребятам нужно было указать на
3 качества, которые им нравятся, и 3 качества, ко-
торые не нравятся.

Были получены следующие результаты: каче-
ства, которые нравятся в одноклассниках, – доб-
рота (32,8%), сообразительность (23,5%), отзыв-
чивость (15,8%), веселость (12,2%), аккуратность
(5,2%), организованность (4%), честность (3,5%),
скромность (3%).

Среди качеств, которые не нравятся в одно-
классниках, были определены следующие: гру-
бость (29,3%), глупость (20,6%), лень (10,3%),
вспыльчивость (10,1%), неряшливость (7,3%), уп-
рямство (5,8%), нечестность (5,5%), жадность
(4,9%), невнимательность (2,4%).

Таким образом, учащиеся на первое место
ставят качества, важные для межличностных от-
ношений в классе, на втором месте качества, ко-
торые являются наиболее ценными в учебной
деятельности.

Также мы хотели выявить желания-предпоч-
тения у второклассников. С этой целью учащим-
ся был задан вопрос: «Представь, что ты встреча-
ешь волшебника, который может выполнить лю-
бое твое желание. Что бы ты попросил?» [1, с. 14–
15]. Результаты представлены в таблице.

Первое место получили гедонические жела-
ния – 44,4% учащихся: «Хочу вечную жизнь»,
«Хочу силы солнца и луны», «Хочу много-мно-
го шоколада и мороженого, чтобы все съесть!»;
«Чтобы день рождения был каждый день!»; «Хочу
пост президента», «Хочу стать умнее», «Хочу
сама стать феей», «Хочу стать красивой». Это

свидетельствует о том, что второклассников ин-
тересует и собственное удовольствие, выгода,
комфорт.

На втором месте оказались желания, обозна-
ченные нами как материальные. Дети хотели, что-
бы у них были новые игрушки: «хочу машину»;
«много денег, чтобы купить компьютер и теле-
фон»; «велосипед, ролики»; «свою комнату»;
«новый дом на море» и т.д. Данные высказыва-
ния позволяют сделать вывод, что преимуще-
ственно присутствуют желания, связанные с об-
ладанием какой-либо материальной вещью (иг-
рушки, велосипед, компьютер).

На третье место вышли желания нравствен-
ного характера. Сюда мы отнесли высказывания
детей: «Хочу, чтобы никто не болел»; «Хочу по-
пасть в страну братства», «Хочу, чтобы никто не
отравлял природу», «Хочу много книжек», «Хочу
сделать всех добрее».

Четвертое место получили коммуникативные
желания: «Чтобы все со мной играли»; «Хочу мно-
го друзей», «Хочу пообщаться с бабушкой» и т.д.

Данные, полученные в ходе беседы, свиде-
тельствуют о преобладании материальных и ге-
донических интересов у второклассников.

По уровню сформированности у младших
школьников представлений об общечеловеческих
ценностях детей можно разделить на несколько
групп.

Достаточный уровень владения ценностями
(26,6%) характеризуется наличием определенно-
го объема знаний об общечеловеческих ценнос-
тях, умением давать содержательную характери-
стику ценности, приводить примеры из жизни,
соответствующие той или иной ценности, уме-
нием использовать имеющиеся знания в реаль-
ной жизни, наличием собственных суждений,
осмыслением нравственных чувств, развитым
чувством эмпатии.

Для второклассников с неустойчивым уров-
нем (62,8%) характерны бессистемные, неглубо-
кие знания об общечеловеческих ценностях, раз-

Таблица
Виды желаний второклассников

Виды желаний % 
материальные 19,5 
гедонические 44,4 
нравственные 18,1 

коммуникативные 18 
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мытость суждений, недостаточная развитость
нравственных чувств, ситуативность в поведении,
средний уровень эмпатии.

Группа второклассников с негативным уров-
нем (10,6%) наиболее малочисленна, для нее ха-
рактерны расплывчатые, бессистемные знания об
общечеловеческих ценностях, отсутствие соб-
ственных оценочных суждений, неустойчивость
нравственных чувств, устойчивость отрицатель-
ного поведения, низкий уровень эмпатии.

Выделение групп важно для проведения пси-
хокоррекционной работы с детьми, в ходе кото-
рой учащиеся смогли бы не просто познакомить-
ся с общечеловеческими ценностями, а осмыс-
лить и принять их как собственные жизненные
регуляторы.

Анализируя материалы диагностических ме-
тодик, бесед, высказываний учащихся, мы пришли
к выводу, что, несмотря на изменение условий
жизни, смену идеологических ориентиров, совре-
менные младшие школьники в большей степени
ориентируются на общечеловеческие ценности:
добро, дружба, семья, жизнь, здоровье и т.д.

Библиографический список
1. Гаврилычева Г.Ф. Младший школьник и его

ценности // Начальная школа. – 2008. – №7. –
С. 13–17.

2. Непомнящая Н.И. Психодиагностика лично-
сти: Теория и практика: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. – 192 с.

В ряду профессий типа «человек – че-
 ловек» выделяется педагогическая про-
 фессиональная деятельность, где кате-

гория личности играет ведущую роль на всех
уровнях функционирования и взаимодействия
субъектов. Разработка психической концепции
труда учителя имеет достаточную историю, де-
тально изучены педагогические способности,
вопросы профотбора и профессиональной под-
готовки, концептуальные основы педагогическо-
го общения. Однако проблема самоопределения
личности учителя не стала менее острой, не слу-
чайно в последние годы активизировалась разра-
ботка вопросов профессионального самосозна-
ния педагогов. При этом вне диапазона исследо-
ваний остаются глубинные личностные мотивы
и смыслы профессиональной деятельности.

Направленность личности рассматривается
нами как смыслообразующая система, отража-
ющая процесс и результат выработки личност-
ных смыслов. Опираясь на трансспективный под-
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ход теории психологических систем [6, с. 34–49],
можно определить ее как способ разрешения
противоречия между образом мира и образом
жизни. В методологическом плане осмысление
направленности личности возможно с позиций
системного подхода, как средства изучения ин-
теграции, точнее интегрированных объектов
и интегральных зависимостей и взаимодей-
ствий [2, с. 15–90; 5, с. 9–60].

В нашем представлении, структура направ-
ленности троична, ее составляют такие компонен-
ты, как динамический, смысловой и самосозна-
ние. Динамический компонент отражает простей-
шие мотивы, способные создавать напряжение
и стимулировать активность личности [13, с. 87–
92; 20, с. 12–78]. Это энергоресурсный и наибо-
лее динамичный компонент системы, запускаю-
щий процесс ее работы.

Смысловой компонент направленности опре-
деляет наиболее устойчивые образования, регу-
лирующие человеческую активность. Сам про-
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цесс направленности представляет собой работу
по формированию смыслов. Системный подход
позволяет рассматривать смыслообразование
как процесс порождения системой «параметров
порядка» – смыслов и ценностей [15, с. 36–39; 16,
с. 85–90; 18, с. 70–97]. Самосознание в структуре
личностной направленности отражает роль
субъекта в формировании смысловой базы жиз-
ни и степень активности в реализации собствен-
ных возможностей. Самосознание, являясь одним
из необходимых внутренних условий непрерыв-
ности развития, устанавливает равновесие меж-
ду внешним влиянием, внутренним состоянием
личности и формами ее поведения [14, с. 20–21;
20, с. 140–150].

Как смыслообразующая система, направлен-
ность имеет определенный индивидуальный путь
развития каждой личности в онтогенезе. Но при
этом определенные тенденции социальной ситу-
ации, а также задачи развития, характерные для
определенных жизненных периодов, могут фор-
мировать сходные черты направленности у близ-
ких по возрасту людей.

Все это позволяет предположить, что, с одной
стороны, определенные этапы жизненного пути
обусловливают возрастные особенности направ-
ленности. А, с другой стороны, определенный
контекст жизни, в частности профессиональная
деятельность, может определять специфику
структуры направленности личности учителя,
инвариантную по отношению к возрасту. Выра-
женность ее структурных компонентов и свойств
позволяет прогнозировать возможности саморе-
ализации педагога, а оптимизация направленно-
сти может способствовать повышению эффек-
тивности педагогической деятельности.

В связи с этим нами было предпринято иссле-
дование факторов направленности личности пе-
дагогов разных возрастных групп. С учетом воз-
растной периодизации В.И. Слободчикова [12,
с. 46–48] были сформированы 5 групп педагогов.
Исследование проводилось методом поперечных
срезов с использованием методов тестирования
и статистического анализа результатов. Изучение
динамического компонента направленности про-
водилось с помощью опросников «Диагностика
мотивационной структуры личности» В.Э. Миль-
мана и «Якоря карьеры» Э. Шейна. Смысловой
компонент направленности личности изучался
с применением опросника «Диагностика соци-
альных ценностей» Н.П. Фетискина и теста смыс-

ложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [9, с. 9–
17]. Самосознание как компонент направленнос-
ти исследовался с использованием теста-опрос-
ника самоотношения В.В. Столина, Р. Пантилеева
и самоактуализационного теста (САТ) Л.Я. Гоз-
мана и М.В. Кроза. Для выявления достовернос-
ти различий в распределении результатов педа-
гогов разных возрастных групп по уровню выра-
женности какого-либо признака использовался
Н-критерий Краскала – Уоллеса. Факторизация
результатов каждой группы, а также в общей вы-
борке была реализована методом максимально-
го правдоподобия с варимакс – вращением по
критерию Г. Кайзера.

Остановимся на анализе установленных ста-
тистически достоверных различий в выраженно-
сти компонентов структуры направленности у пе-
дагогов разных возрастных групп. Ряд показате-
лей в распределении средних значений демонст-
рирует прямую связь с возрастом: чем старше
педагоги, тем ниже показатели. Это относится
к мотивам комфорта (Н=15,396, р=0,0039), управ-
ления (Н=32,958, р=0,0000), к семейным (Н=13,432,
р=0,0093) и социальным ценностям (Н=9,7544,
р=0,0448), а также к показателям аутосимпатии
(самоактуализация) (Н=21,567, р=0,0002). Таким
образом, чем моложе педагоги, тем сильнее они
стремятся к управленческой деятельности, боль-
ше нуждаются в комфорте и семейном благопо-
лучии, ориентированы на активную обществен-
ную жизнь и в большей степени ценят себя. Об-
ратная закономерность наблюдается относитель-
но мотива стабильности жилья (Н=18,576,
р=0,0010), то есть чем старше педагоги, тем мень-
ше они готовы к каким-либо передвижениям
и больше ценят возможность пребывания дома.

В ходе анализа переменных, не имеющих вы-
раженных статистических и эмпирических разли-
чий, были выявлены психологические образова-
ния в структуре направленности личности педа-
гогов, инвариантные по отношению к возрасту.
К ним относятся: рабочие мотивы и общая ак-
тивность в динамическом компоненте, результа-
тивность жизни и локус личного контроля –
в смысловом. Самосознание как компонент на-
правленности определяется самоуважением, са-
мопринятием и гибкостью в общении. Учитывая
уровень выраженности перечисленных компо-
нентов, можно утверждать, что специфика про-
фессиональной педагогической деятельности не-
зависимо от возраста педагогов проявляется в сле-

Факторы личностной направленности педагогов разного возраста
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дующих чертах направленности учителей: выра-
женная ориентация на рабочие интересы при
высоком уровне мотивационной активности; тен-
денция высоко оценивать результаты прожитой
жизни и средний уровень локуса контроля «Я»;
выраженное самоуважение при низком уровне
самопринятия и ригидности в межличностных
отношениях.

Факторизация результатов каждой группы, а так-
же в общей выборке методом максимального прав-
доподобия с варимакс – вращением по критерию
Г. Кайзера позволила выявить базовые факторы
личностной направленности педагогов. В общей
выборке испытуемых все параметры исследования
объединились в факторы следующим образом:

Первый фактор – 5 переменных, которые от-
ражают базовые показатели позитивного само-
отношения личности (интегральное чувство «за»
собственное «Я»; самоуважение, аутосимпатия,
самоинтерес, самопринятие). Мы обозначили
этот фактор как «позитивное самоотношение».

Второй фактор – 7 переменных, характеризу-
ющих сущность мотивационной структуры лич-
ности и определяющих сам характер направлен-
ности (мотивы комфорта, общения, общей и твор-
ческой активности, социальной полезности, ра-
бочей и общежитейской направленности). Таким
образом, этот фактор отражает «баланс мотивов
труда и отдыха».

Третий фактор – 4 переменных самоактуали-
зации, которые отражают сущность психическо-
го здоровья и цельности личности (автономность,
спонтанность, аутосимпатия, гибкость в обще-
нии). Такое содержание позволяет определить
этот фактор как «субъектность» личности.

Четвертый фактор – 6 переменных СЖО, кото-
рые, по словам Д.А. Леонтьева, являются состав-
ляющими смысла жизни (цели жизни, процесс
жизни, результат жизни, локус личного и жизнен-
ного контроля и общий показатель осмысленнос-
ти). В соответствии с концепцией автора этот фак-
тор назван «смысложизненные ориентации».

Пятый фактор – 3 переменных, которые харак-
теризуют достиженческую ориентацию личности
(вызов, интеграция и предпринимательство). Ус-
ловно назовем его «мотивы достижения».

Таким образом, такие факторы, как позитивное
самоотношение, баланс мотивов труда и отдыха,
субъектность личности, смысложизненные ориен-
тации, а также мотивы достижения, составляют
структуру направленности личности педагогов.

Сравнительный анализ факторизации резуль-
татов позволил выделить те переменные, которые
наблюдаются и в факторах возрастных групп,
и в общей выборке. Ими оказались: интеграль-
ный показатель самоотношения (у всех групп по-
ложительная модальность, кроме педагогов пос-
ле 55 лет), аутосимпатия, самоуважение, само-
принятие, рабочая направленность, осмыслен-
ность жизни (отрицательная модальность у педа-
гогов после 55 лет и 34–43 лет), общая активность,
гибкость в общении, результат жизни (отрицатель-
ная модальность в группе 34–43 лет), локус конт-
роля «Я» (отрицательная модальность в той же
группе) и социальная полезность.

Отличительными особенностями факториза-
ции результатов педагогов разных возрастных
групп являются следующие.

Педагоги до 25 лет: 1) каждый из пяти факто-
ров сочетает параметры разных компонентов
личностной направленности, а значит, отражает
все ее свойства; 2) один из факторов включает
отрицательное значение по параметру самооб-
винения; 3) в факторы включены такие перемен-
ные, как финансовые и интеллектуальные ценно-
сти, а также мотивы менеджмента и автономии.

Педагоги 26–32 лет: в состав факторов этой груп-
пы входят такие переменные, как контактность, спон-
танность и взгляд на природу человека.

Педагоги 33–42 лет: 1) все факторы, как и в об-
щей выборке, включают в состав параметры како-
го-либо одно компонента направленности;
2) в состав факторов входят такие параметры, как
самообвинение и духовные ценности; 3) смысло-
жизненные ориентации в составе факторов име-
ют отрицательный характер.

Педагоги 43–54 лет: в состав факторов этой
группы включены параметры креативности и
общественные ценности.

Педагоги старше 55 лет: 1) такие переменные,
как самоуверенность, потребность в познании
и осмысленность жизни в составе факторов име-
ют отрицательный характер; 2) финансовые цен-
ности, ориентация во времени и спонтанность
включены в состав факторов этой группы.

Проведенное исследование выявило возраст-
ные особенности и базовые факторы структуры
личностной направленности педагогов, а также
позволило выделить основные ее проблемы. Все
это позволяет утверждать, что программы опти-
мизации направленности должны быть ориенти-
рованы на стимулирование мотивов достижения,
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развитие управленческой ориентации и аутентич-
ности личности.
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Очевидно, что успешная реализация на-
 меченных в последние годы стратеги-
 ческих целей и задач в области модер-

низации российской системы образования зави-
сит от определенных стратегических приорите-
тов образовательной политики, конкретизирован-
ных и реализуемых на региональном уровне,
в том числе в условиях мегаполиса.

Несмотря на то что вопросы модернизации
российской системы образования, ее цели, зада-
чи, направления развития широко исследуются
и обсуждаются в современной педагогической те-

УДК 378
Л.Л. Портянская

ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
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ории и практике, ученых практически не привле-
кал вопрос определения приоритетов образова-
тельной политики в специфических условиях ме-
гаполиса. По нашему мнению, главной особенно-
стью процесса определения направлений разви-
тия системы образования в мегаполисе является
то, что он диктуется в значительной степени экст-
ремальной экономической и социальной внешней
средой. Часть жизни учащихся происходит в усло-
виях крупного города, своими масштабами ослож-
няющего выполнение режима дня, отдыха, смену
видов образовательной и иной деятельности.
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Выявляя приоритеты образовательной поли-
тики в специфических условиях мегаполиса, об-
ратимся, прежде всего, к исходным понятиям:
«политика», «образовательная политика» и «ме-
гаполис».

Мы не разделяем распространенное в лите-
ратуре мнение, что следует различать «политику
в области образования» и «образовательную по-
литику». Термин «политика» (от греч. politike)
присутствует и в первой, и во второй категории
и означает искусство руководить государством,
деятельность органов государственной власти,
партий, общественных групп в области внутри-
государственного управления и международных
отношений, соответствующая их интересам и це-
лям [8, с. 455].

В научной литературе взгляды на сущность
политики очень разнообразны. И.А. Ильин ус-
матривал смысл политики «в служении общему
делу» [10, с. 461]. А.И. Демидов предложил такие
ее признаки, как существование властных иерар-
хических отношений, центром которых является
государство, институциональность и осуществ-
ление ее в большинстве случаев на профессио-
нальной основе [9, с. 14]. Развернутое определе-
ние политики должно, по мнению В.Ж. Куклина
и С.А. Белякова [11], раскрывать ее многомер-
ный характер, а именно:

– направления, которые соответствующие
органы управления обязуются реализовывать,
в т.ч. с установлением некоторых временных ра-
мок реализации;

– направления, которые будут поддерживать-
ся на определенном уровне материально, мето-
дически, нормативно, через привлечение обще-
ственного внимания и т.д.;

– направления, по отношению к которым со-
ответствующие органы управления будут сохра-
нять нейтральную позицию, не поддерживая, но
и не выражая отрицательного отношения;

– направления, по отношению к которым со-
ответствующие органы управления занимают
отрицательную позицию, всячески при этом ее
выражая;

– направления, которые будут свертываться,
причем для этого будут выделяться необходимые
ресурсы, формироваться общественное мнение,
в т.ч. в профессиональном сообществе.

И первая («политика в области образования»),
и вторая категории («образовательная политика»)
представляют собой, по сути, один и тот же эле-

мент и разновидность государственной полити-
ки в социальной сфере, включающий комплекс
мер, программируемых субъектами политичес-
кого действия в отношении образования как со-
циального института, воздействие субъектов уп-
равления на процессы развития образования
с учетом территориальных, экономических, со-
циальных, культурно-исторических, информаци-
онных аспектов, а также внешней политики в сфе-
ре образования.

В общем смысле, социальная политика пред-
ставляет собой совокупность мероприятий, на-
правленных на решение социальных проблем
и осуществляемых органами государственного
управления, работодателями, профсоюзными,
другими общественно-политическими структу-
рами и социальными институтами (субъектами
социальной политики), конечная цель которых –
повышение уровня благосостояния всех членов
общества (объектов социальной политики).

Зачастую социальная политика рассматрива-
ется и в узком смысле, как социальные решения
и меры, связанные с поддержкой социально уяз-
вимых слоев общества, которые в силу объектив-
ных обстоятельств не в состоянии играть актив-
ную роль в рыночной экономике.

С этой точки зрения образовательная полити-
ка – это определенная структура взаимоотноше-
ний между органами государственного, местно-
го самоуправления, профессиональным сообще-
ством педагогов, бизнесом, общественными
организациями и обществом; система стратеги-
ческих целей и мер, направленных на решение
актуальных проблем развития системы образо-
вания. Мы поддерживаем исследователей, счи-
тающих, что в начале XXI века образовательная
политика является ядром всей системы внутрен-
ней политики российского государства [12].

Фундаментом образовательной политики Рос-
сии выступают в настоящее время Закон Россий-
ской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об обра-
зовании» [1], Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации [2], Концепция мо-
дернизации российского образования на период
до 2010 г. от 11.02.2002 г. [4], Федеральная целевая
программа развития образования на 2006–2010
годы [3], Концепция национальной образователь-
ной политики Российской Федерации от
03.08.2006 г. [5].

В частности, в Концепции национальной об-
разовательной политики Российской Федерации
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говорится, что под национальной образователь-
ной политикой Российской Федерации понима-
ется целенаправленная и согласованная деятель-
ность государственных органов управления об-
разованием федерального и регионального уров-
ней, органов местного самоуправления и нацио-
нальных общественных организаций по реализа-
ции указанных приоритетов, направленная на
культурное и национальное развитие Российской
Федерации.

В соответствии с Законом РФ «Об образова-
нии» современная государственная образова-
тельная политика базируется на следующих прин-
ципах:

1) гуманистический характер образования,
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития лич-
ности. Воспитание гражданственности, трудолю-
бия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

2) единство федерального культурного и обра-
зовательного пространства. Защита и развитие
системой образования национальных культур, ре-
гиональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства;

3) общедоступность образования, адаптив-
ность системы образования к уровням и особен-
ностям развития и подготовки обучающихся, вос-
питанников;

4) светский характер образования в государ-
ственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях;

5) свобода и плюрализм в образовании;
6) демократический, государственно-обще-

ственный характер управления образованием.
Автономность образовательных учреждений.

Национальная образовательная политика Рос-
сийской Федерации, как следует из Концепции
национальной образовательной политики, осно-
вывается на принципах:

– признания исключительной роли образова-
ния как стратегического ресурса устойчивого
развития полиэтнического общества России
и важного фактора обеспечения национальной
безопасности многонационального государства;

– единства федерального культурного и об-
разовательного пространства, равноправие на со-
хранение и развитие всех языков народов России,
защита и развитие системой образования нацио-
нальных культур, региональных культурных тра-
диций и особенностей, запрет на дискриминацию

в образовании по национальному, религиозно-
му или языковому признакам, недопущение
и пресечение практики национального, религи-
озного или языкового превосходства;

– единства и целостности Российской Феде-
рации, сплочение многонационального народа
России в единую политическую нацию в сопря-
жении с равноправием и самоопределением всех
народов Российской Федерации;

– общедоступности образования, адаптив-
ность системы образования к уровням, особен-
ностям развития и подготовки обучающихся
с учетом языка обучения и специфики содержа-
ния гуманитарных дисциплин выстроенного на
родной (нерусской) этнокультуре;

– создания механизмов согласования интере-
сов субъектов образовательного пространства
Российской Федерации;

– признания необходимости разработки для
образовательных учреждений, реализующих об-
щеобразовательные программы специфическо-
го содержания гуманитарного образования, вы-
строенного на бикультурной, билингвальной,
а также поликультурной основах, с использова-
нием принципов диалога культур и сопостави-
тельного анализа;

– признания необходимости расширения мас-
штабов межкультурного взаимодействия народов
России, формирования у обучающихся комму-
никабельности и толерантности, исключающих
национализм, сепаратизм и ксенофобию;

– необходимости государственной поддерж-
ки обучающихся в получении качественного об-
разования с учетом специфики языковой и этно-
культурной среды.

При анализе содержания термина «образова-
тельная политика» важным обстоятельством мо-
жет послужить и то, что по своему характеру по-
литика должна быть адекватна реалиям дня, ини-
циативна, динамична, подвижна и целеустрем-
ленна. Она выступает инициатором всего нового
и передового в обществе. В этом смысле особое
значение для реализации приоритетов образова-
тельной политики на данном этапе имеет При-
оритетный национальный проект «Образова-
ние» [6], предусматривающий конкретный пере-
чень подходов и мероприятий, направленных на
реализацию приоритетов развития системы оте-
чественного образования.

Вместе с тем, считаем, что следует различать
термины «региональная образовательная поли-
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тика», «образовательная политика в регионе»
и «образовательная политика в мегаполисе». Под
региональной образовательной политикой мы
понимаем комплекс мер федеральных органов,
направленных на социальное развитие регионов.
Региональная образовательная политика форми-
руется Центром. На стадии разработки концеп-
ции она должна представлять собой двухсторон-
ний процесс взаимодействия федеральных и ре-
гиональных структур. Образовательная полити-
ка в регионе вырабатывается органами власти ре-
гиона при участии местных органов самоуправ-
ления с учетом сформированной федеральным
Центром концепции государственной образова-
тельной политики.

Относительно термина «мегаполис» можно
сказать, что он берет свое начало от слова «по-
лис» (греч. polis) – город-государство как особая
форма социально-экономической и политической
организации общества [8, с. 454]. Слово «мегапо-
лис» трактуется как город с многомиллионным
населением, крупная урбанистическая структура,
формирование и существование которой зависит
от степени развития производительных сил, кон-
центрации, демографической и социально-про-
фессиональной структуры населения [8, с. 345].

Образовательная политика в мегаполисе раз-
рабатывается с учетом специфических особен-
ностей городской среды и достигнутого уровня
социально-экономического и политического раз-
вития конкретного города.

Соответственно, приоритеты образователь-
ной политики в условиях мегаполиса формиру-
ются особым образом, поскольку ее субъекты
имеют возможность охватывать значительное
количество объектов управления, прогнозирова-
ния и контроля, определять вектор образователь-
ной политики применительно к большому числу
населения, организовать мониторинг системы
образования и, следовательно, в большей степе-
ни влиять на верхний уровень управления систе-
мой образования.

Так, Закон города Москвы «О развитии обра-
зования в городе Москве» от 20 июня 2001 года
№25 (в ред. Законов г. Москвы от 10.10.2001 №46,
от 29.10.2003 №63, от 22.12.2004 №91, от 15.06.2005
№23) [7] установил принципы деятельности орга-
нов государственной власти города Москвы по
развитию образования, регулирует формы учас-
тия органов государственной власти города Мос-
квы и органов местного самоуправления, обра-

зовательных учреждений и организаций, физи-
ческих и юридических лиц в развитии образова-
ния в городе Москве и направлен на обеспече-
ние прав жителей города Москвы на получение
образования, а также на поддержку развития об-
разовательной деятельности.

Наряду с принципами, предусмотренными
федеральным законодательством, политика горо-
да Москвы, как указано в ст. 3 закона города Мос-
квы «О развитии образования в городе Москве»,
основывается на принципах:

1) гуманистического характера образования,
приоритета общечеловеческих ценностей, жиз-
ни и здоровья человека, свободного развития лич-
ности, воспитания человека как активного и от-
ветственного субъекта гражданского общества,
способного свободно распоряжаться своим пра-
вом на труд, формирования достоинства жителя
города Москвы, уважения к правам и свободам
человека, любви к детям, семье, окружающей
природе, Москве, России;

2) светского характера образования в государ-
ственных образовательных учреждениях; обеспе-
чения единства федерального и московского куль-
турного и образовательного пространства; обще-
доступности образования и обеспечения равных
возможностей получения образования для всех
категорий жителей города Москвы;

3) адаптивности системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обу-
чающихся, воспитанников;

4) признания права на специальные условия
проведения образовательного процесса для ода-
ренных обучающихся, а также для детей и подро-
стков, имеющих отклонения в физическом и пси-
хическом развитии, связанных с наследственны-
ми и иными причинами;

5) непрерывности образования, соответствия
обеспечиваемого городской государственной
системой образования уровня образования со-
временным международным стандартам и тен-
денциям развития образования;

6) обновления и развития городской государ-
ственной системы образования за счет эффек-
тивного использования культурного, научного,
производственного потенциала города Москвы,
городской инфрастуктуры, поддержки экспери-
ментальной и инновационной деятельности в об-
ласти образования;

7) поддержки национальных, этнических, куль-
турных традиций, содействия развитию этнокуль-
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турных образовательных учреждений и органи-
заций;

8) свободы, многообразия и вариативности
в образовании;

9) демократического, государственно-обще-
ственного характера управления образованием;

10) предусмотренной федеральным законода-
тельством самостоятельности государственных
образовательных учреждений;

11) поддержки негосударственных образова-
тельных организаций;

12) ориентации образовательного процесса на
сохранение и укрепление здоровья обучающих-
ся, воспитанников.

Анализ региональных законодательных актов
на предмет определения содержания и направле-
ний развития образовательной политики также
свидетельствует не только о приверженности ор-
ганов государственного управления субъектов
Российской Федерации базисным основам обра-
зовательной политики России, но и о выделении
специфических приоритетов, связанных с особен-
ностями территориального устройства, экономи-
ческих и социальных условий развития региона
(субъекта Федерации), его культурно-историчес-
ких традиций.

Приоритеты образовательной политики в ус-
ловиях мегаполиса могут иметь существенные
различия от приоритетов региона, расположенно-
го, скажем, в условиях Крайнего Севера, или реги-
онов, находящихся преимущественно в сельской
местности. Эти особенности являются ключевы-
ми факторами в процессе разработки приорите-
тов образовательной политики в условиях России.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что
в процессе разработки приоритетов образова-
тельной политики в условиях мегаполиса следует
руководствоваться показателями пространствен-
но-географического, социально-экономического,
культурно-исторического контекстов его разви-
тия, применяя при этом принципы системности,
гуманизма, демократизма, сбалансированности,
адаптивности и эффективности.
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Повышение качества образования явля-
 ется одной из приоритетных задач, ре-
 шение которой связано в первую оче-

редь с переосмыслением цели и результата обра-
зования.

В последнее десятилетие, и особенно после
публикации текста «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 го-
да» [8], происходит резкая переориентация оцен-
ки результата образования с понятий «образован-
ность», «общая культура», «воспитанность» на
понятия «компетенция», «компетентность» обу-
чающихся. Однако в современной педагогичес-
кой литературе пока еще не имеется четкого об-
щепринятого разведения понятий «компетенция»
и «компетентность». Во многом это связано
с тем, что английские слова «competence»
и «competency» зачастую определяются как си-
нонимы и переводятся в двойном значении: «ком-
петентность» и «компетенция».

Неопределенность понятия «компетенция»
обусловлена и разнообразием аспектов ее пони-
мания: общеязыкового, психологического, педа-
гогического.

В общеязыковом отношении словарь
С.И. Ожегова [10, с. 288] трактует эти термины
таким образом:

Компетенция:
1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хоро-

шо осведомлен;
2) круг чьих-нибудь полномочий, прав.
Компетентный:
1) знающий, осведомленный, авторитетный

в какой-либо области;
2) обладающий компетенцией.
Словарь «Профессиональное образование»

дает следующее определение [3, с. 130–131]:
Компетентность:
1) мера соответствий знаний, умений и опыта

лиц определенного социально-профессиональ-
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ного статуса реальному уровню сложности вы-
полняемых ими задач и решаемых проблем;

2) область полномочий управляющего орга-
на, должностного лица; круг вопросов, по кото-
рым они обладают правом.

Компетенция:
1) круг полномочий, прав и обязанностей кон-

кретного государственного органа;
2) круг вопросов, в которых данное должнос-

тное лицо обладает познаниями, опытом.
Очевидно, что определения понятия «компе-

тенция», данные в цитируемых словарях, не впол-
не совпадают, а в его втором значении упор дела-
ется на правовой составляющей.

В психологическом аспекте термин «компе-
тенция» впервые употребил американский уче-
ный Н. Хомский (N. Chomsky, Массачусетский
университет) в 1965 году в контексте психолинг-
вистических исследований и семантически про-
тивопоставил его термину «языковая актив-
ность» [12]. Он разработал дихотомию compe-
tence/performance, различие значений этих терми-
нов раскрывалось им как разница между потен-
циальным знанием «говорящего-слушающего»
о языке и применением языка в практике обще-
ния и деятельности человека. Языковую компе-
тенцию (competence), под которой он понимал
языковую способность, ученый рассматривал как
полное знание о родном языке, которое позволя-
ет «идеальному говорящему-слушающему» су-
дить о правильности и осмысленности высказы-
ваний. Языковая активность (performance) – это
использование языковых знаний в конкретных си-
туациях общения и деятельности [12].

В отечественной психологической науке сло-
жилась следующая ситуация: концепция Н. Хом-
ского не устраивает специалистов этой области,
так как его психолингвистическая теория прин-
ципиально «антипсихологична»: она, в сущнос-
ти, сводит психологические процессы к реализа-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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ции в речи языковых структур. Кроме того, од-
ним из важнейших положений теории Н. Хомс-
кого стала идея универсальных врожденных пра-
вил оперирования языком. Однако термин «ком-
петенция», введенный в психологию именно
Н. Хомским, «прижился» и используется в нашей
науке с иным значением: языковую компетенцию,
как правило, раскрывают как потенциальную
способность получать, перерабатывать и воспро-
изводить информацию, содержащую смысл, то
есть осуществлять речевую деятельность.

В 60-х годах, вскоре после того, как Н. Хомский
ввел термин «компетенция» и определил его сущ-
ность в контексте психолингвистических исследо-
ваний, данный термин стал использоваться и в пе-
дагогическом аспекте, когда в Америке начало
формироваться ориентированное на компетенции
образование (competence-based education – CBE),
целью которого было готовить специалистов, спо-
собных успешно конкурировать на рынке труда.
Вначале «компетенции учащихся» сводились
к простым практическим навыкам, которые фор-
мировались в результате «автоматизации знаний»
в традициях бихевиоризма. Такой подход подверг-
ся резкой критике, суть которой заключалась в том,
что компетенции в виде практических знаний были
недостаточны для развития творчества и индиви-
дуальности учащихся. Поэтому в начале 1970-х
годов было предложено различать два понятия:
компетентность и компетенция (competency and
competence). Компетентность, как отмечает аме-
риканский ученый Ch. Velde, стала рассматривать-
ся как личностная категория, а компетенции пре-
вратились в единицы учебной программы и со-
ставили «анатомию» компетентности [15, p. 28].

Обобщая исследования по данной проблеме,
И.А. Зимняя выделила три этапа в развитии ком-
петентностного подхода [5].

Первый этап (1960–1970 гг.) характеризуется
введением в научный аппарат категории «компе-
тенция», созданием предпосылок разграничения
понятий компетентность / компетенция.

Второй этап (1970–1990 гг.) характеризуется
использованием категорий компетентность / ком-
петенция в теории и практике обучения в основ-
ном родному языку, а также в сфере управления
и менеджмента. Зарубежные и отечественные
исследователи для разных видов деятельности
выделяют различные компетентности / компетен-
ции. Так, Дж. Равен выделил 37 компетентностей,
востребованных в современном обществе.

Третий этап (1990–2001 гг.) – утверждение ком-
петентностного подхода – характеризуется актив-
ным использованием категории компетентность
/ компетенции в образовании. В материалах
ЮНЕСКО приводится круг компетенций, которые
рассматриваются как желаемый результат обра-
зования. В 1996 г. Совет Европы вводит понятие
«ключевые компетенции», которые должны спо-
собствовать сохранению демократического об-
щества, мультилингвизма, соответствовать новым
требованиям рынка труда и экономическим пре-
образованиям.

И.А. Зимняя проводит анализ зарубежной
литературы по данной проблематике и предлага-
ет понимать под компетенцией некоторые внут-
ренние, потенциальные, сокрытые психологичес-
кие новообразования (знания, представления,
программы (алгоритмы) действий, системы цен-
ностей и отношений), которые затем выявляются
в компетентностях человека как актуальных, дея-
тельностных проявлениях [6]. Компетентность,
в свою очередь, следует понимать как комплекс-
ный личностный ресурс, обеспечивающий воз-
можность эффективного взаимодействия с окру-
жающим миром в той или иной области и зави-
сящий от необходимых для этого компетенций;
компетентность всегда есть актуальное проявле-
ние соответствующих компетенций [9, с. 31].

А.Г. Бермус подчеркивает, что компетенция
включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности, задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, а компе-
тентность соотносится с владением, обладанием
человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней
и предмету деятельности [1].

Э.Ф. Зеер под профессиональной компетен-
цией понимает совокупность профессиональных
знаний, умений, а также способы выполнения
профессиональной деятельности [4].

Широкое употребление термина «компетен-
ция» в педагогической литературе последних лет
обусловлено введением в образовательное про-
странство многих стран (в том числе и России)
компетентностного подхода, который рассматри-
вается как альтернатива «знаний-умений-навы-
ков», ограничивающих цели обучения и воспи-
тания узким предметным образованием и недо-
статочно учитывающих сущность компетентно-
сти современного человека в условиях конкурен-
ции свободного рынка. В последние десятилетия
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практически во всех развитых странах Европейс-
кого союза в условиях создания единого образо-
вательного пространства в рамках принятой Бо-
лонской декларации произошла переориентация
содержания образования на освоение ключевых
компетенций.

В компетентностном подходе отражен такой
вид содержания образования, который не сводит-
ся к знаниево-ориентировочному компоненту,
а включает целостный опыт решения жизненных
проблем, выполнения ключевых функций, соци-
альных ролей, проявление компетенций. Компе-
тентностный подход в образовании в противопо-
ложность концепции «усвоения знаний» предпо-
лагает освоение учащимися умений, позволяю-
щих им в будущем действовать эффективно в си-
туациях профессиональной, личной и обществен-
ной жизни. Разумеется, предметное знание при
этом не исчезает из структуры образованности,
а выполняет в ней подчиненную, ориентировоч-
ную роль. «Мы отказались не от знания как куль-
турного предмета, а от определенной формы зна-
ний (знаний «на всякий случай», то есть сведе-
ний)» [14, с. 27]. Как справедливо указывается
в теоретических разработках, посвященных обо-
снованию компетентностного подхода (В.А. Бо-
лотов, Е.Я. Коган, В.В. Лаптев, В.В. Сериков,
О.Б. Томилин, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.),
нужно не столько располагать знаниями как та-
ковыми, сколько обладать определенными ком-
петенциями и быть готовым в любой момент
найти и отобрать нужные знания в созданных че-
ловечеством огромных хранилищах информации.
В этом смысле компетентностная модель обра-
зования, по мнению ее разработчиков, отличает-
ся от знаниевой примерно так же, как «знаком-
ство с правилами шахматной игры от самого
умения играть» [2, с. 11].

А.В. Хуторской отмечает, что введение по-
нятия «компетенция» в практику обучения по-
зволит решить типичную для российской школы
проблему, когда учащиеся, овладев набором те-
оретических знаний, испытывают значительные
трудности в их реализации при решении конк-
ретных задач или проблемных ситуаций. Обра-
зовательная компетенция предполагает не усво-
ение учащимися отдельных знаний и умений,
а овладение ими комплексной процедурой, в ко-
торой для каждого выделенного направления
определена соответствующая совокупность
образовательных компонентов. Особенность

педагогических целей по развитию компетенций
состоит в том, что они формируются не в виде
действий преподавателя, а с точки зрения резуль-
татов деятельности обучаемого, т.е. его продви-
жения и развития в процессе усвоения опреде-
ленного социального опыта [13].

Однако, несмотря на значимость компетент-
ностного подхода, необходимость его внедрения
в систему образования, необходимо отметить ряд
противоречий.

Во-первых, формулировка ключевых компе-
тенций и, тем более, их систем представляет наи-
больший разброс мнений. При этом использу-
ются и европейская система ключевых компетен-
ций (например, система TUNING: общие компе-
тенции (инструментальные, межличностные, си-
стемные); специальные профессиональные), так
и собственно российские классификации. Про-
водя анализ различных классификаций в зарубеж-
ных и российских образовательных моделях,
Д.А. Иванов приходит к выводу, что наиболее об-
щая классификация содержит в себе три больших
класса компетенций: профессиональные (необхо-
димые специалисту для реализации его профес-
сиональной деятельности); надпрофессиональные
(необходимые, чтобы эффективно работать в орга-
низации); ключевые (в которые входят умения
и качества, необходимые каждому члену обще-
ства для его успешной социализации) [7, с. 9].

Во-вторых, компетентностный подход имеет
много общего с множеством более традицион-
ных подходов, в том числе:

– культурологическим (В.В. Краевский,
И.Я. Лернер), где воплощается идея отражения со-
вокупности основных видов опыта, освоение ко-
торого новым поколением обеспечивает преем-
ственность в социокультурном прогрессе. Авто-
ры концепции В.В. Краевский, И.Я. Лернер выде-
ляют четыре разнородных компонента культур-
ного опыта: знания о различных областях действи-
тельности, опыт выполнения известных способов
деятельности, опыт творческой деятельности
и опыт эмоционально-ценностного отношения
к объектам и средствам деятельности человека.
Содержание образования, таким образом, не сво-
дится к набору сведений, подлежащих заучива-
нию и воспроизведению, а включает целостный
блок культуросообразного обучения, то есть вза-
имодействия преподавания и учения;

– функционально-коммуникативным (В.И. Ка-
пинос);
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– теорией и практикой школы «диалога куль-
тур» (В.С. Библер) и др.

Таким образом, компетентностный подход,
применительно к российской теории и практике
образования, предполагает заимствование поня-
тийного и методологического аппарата из уже сло-
жившихся научных дисциплин или опору на них.

В-третьих, не определены основы для разра-
ботки стандартов и реализации компетентност-
ного подхода.

Следует отметить, что в настоящее время де-
лается много попыток включить компетентност-
ную модель в существующую (например, подхо-
ды В.А. Болотова, В.В. Серикова), рассмотреть
стандарты высшего профессионального образо-
вания в компетентностной модели специалиста
(Ю.Г. Татур), разработать компетентностные мо-
дели в рамках государственных стандартов ново-
го поколения для высшего профессионального
образования – бакалавра и магистра (В.Д. Шад-
риков, Д.В. Пузанков, И.Б. Федоров и др.).

Однако большинство проводимых в настоя-
щее время исследований посвящено анализу ка-
кой-либо одной компетенции. Так, к примеру,
рассматривая профессиональную компетент-
ность учителя, И.С. Данилова выделяет комму-
никативную компетенцию, Н.А. Игнатенко – со-
циокультурную, А.А. Петров – общекультурную
компетенцию, Т.А. Разуваева – читательскую
компетенцию. Поэтому до сих пор не существу-
ет целостного представления о том, набор каких
компетенций составляет в своей совокупности
профессиональную компетентность того или
иного специалиста. Данный вопрос еще подле-
жит теоретико-методологическому и эмпиричес-
кому изучению. В связи с этим нельзя не согла-
ситься со справедливым замечанием разработ-
чиков «Стратегии модернизации содержания об-
щего образования» о том, что «речь не должна
идти о быстром и тотальном переходе российс-
кой школы на компетентностный подход. Следует
ставить вопрос о среднесрочной перспективе,
связанной с проведением необходимых исследо-
ваний и разработок» [11, с. 15].
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Как известно, методы обучения иност-
 ранным языкам изменяются под воз-
 действием исследований в базисных

для методики науках, одной из которых является
психология [4]. Лишь изучив основные инстру-
менты влияния на подсознание и память, можно
создать наиболее эффективную модель обуче-
ния, позволяющую облегчить процесс запоми-
нания лексики, грамматики изучаемого языка,
а также преодолеть скованность в общении, выз-
ванную так называемым языковым барьером.
В этой статье мы рассмотрим основные психо-
логические концепции, лежащие в основе совре-
менной компьютерной лингводидактики.

С точки зрения принципов восприятия инфор-
мации при обучении с помощью компьютера
выделяют три теоретических подхода: бихевиори-
стский, когнитивный и конструктивистский [1,
с. 40–51].

Бихевиористский подход концентрировался на
внешнем проявлении человеческого поведения,
сводил его к цепи стимулов-реакций и решаю-
щей роли так называемого «подкрепления», сле-
дующего за каждой реакцией [4]. Программу это-
го направления провозгласил в 1913 году амери-
канский исследователь Джон Уотсон в своей ста-
тье «Поведение как предмет психологии». Его
последователь – Беррес Фредерик Скиннер впер-
вые применил данный подход в процессе обуче-
ния. В 1960 году, с развитием компьютерных тех-
нологий, Скиннер открыл возможность исполь-
зования бихевиоризма в компьютерном обуче-
нии языку и создал так называемый линейный
алгоритм (алгоритм Скиннера).
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Скиннер разбивал материал на небольшие
части, достаточно простые, чтобы учащийся мог
разобраться самостоятельно. Затем проводилось
тестирование знаний. Если учащийся отвечал
правильно, он автоматически переходил к следу-
ющей порции материала, если неправильно –
возвращался в начало задания. Таким образом,
на базе компьютерной программы был впервые
реализован основной постулат бихевиористско-
го подхода – «чем чаще употребляется слово, тем
лучше оно запоминается». Первая обучающая
система PLATO была разработана в США в кон-
це 50-х годов и в качестве методики использовала
именно бихевиористский подход и, в частности,
линейный алгоритм Скиннера.

Как показывает анализ наиболее популярных
современных учебных курсов, несмотря на все
недостатки, линейный алгоритм Скиннера при-
меняется в подавляющем большинстве случаев.
Программные средства подобного типа популяр-
ны и хорошо адаптируются в учебном процессе.

В начале 60-х годов бихевиористский подход
подвергся серьезной критике со стороны привер-
женцев новой когнитивной психологии, которые
сосредоточились на психических процессах, та-
ких как восприятие, запоминание, мышление,
решение задач и принятие решений. Современ-
ный когнитивизм исходит из следующих главных
положений:

а) только изучая умственные процессы, мы смо-
жем полностью понять, что делают организмы;

б) объективно изучать умственные процессы
можно на примере конкретных типов поведения
(как, собственно, и делали бихевиористы), но

Рис. Алгоритм Скиннера 
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объясняя его в терминах умственных процессов,
лежащих в его основе.

Интерпретируя поведение, когнитивные психо-
логи часто пользуются аналогией между разумом
и компьютером. Поступающая к человеку инфор-
мация обрабатывается различными способами: она
селектируется, сравнивается с той, что уже есть в -
памяти, как-то комбинируется с ней, преобразует-
ся, по-другому организуется и т.д. [5, с. 27–28].

Для успешной реализации такого подхода в па-
мяти компьютера создается универсальная учеб-
ная среда, включающая различные грамматичес-
кие справочники, словари, спеллеры, другие
вспомогательные материалы.

При таком подходе, в принципе, возможны сле-
дующие методы автоматизированного обучения:

1. Моделирование учебной среды.
2. Свободное обучение.
Суть процесса моделирования учебной сре-

ды сводится к созданию компьютерных про-
грамм, которые моделируют структуру некото-
рого объекта или принципы его действия. При
этом, как и при бихевиористском подходе, управ-
ляющие воздействия также полностью определя-
ются обучающей программой. Обучаемый мо-
жет выбирать учебные задания из конечного мно-
жества заданий, включенных в универсальную
учебную среду.

Метод свободного обучения характерен тем,
что он дает возможность самому выбирать тема-
тику обучения и способ работы с компьютером.
Компьютер при этом не только предъявляет обу-
чающие кадры по указанию обучаемого, но
и уточняет его действия, предлагая обучаемому
наиболее эффективный способ использования
учебного материала [3, с. 111–112].

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в теории обу-
чения иностранным языкам наметился переход
от когнитивного подхода к конструктивизму, по-
буждающему учащихся к активному исследова-
нию. Последователи этого подхода рассматрива-
ют обучение как активный процесс, учащиеся
получают новые знания по мере осмысления
окружающего мира. С этой целью разрабатыва-
ются задания, стимулирующие коллективные по-
знавательные процессы, креативную разработку
гипотез и их проверку.

Конструктивизм выступает против тезиса о том,
что критерием научности является соответствие
высказываний действительности. Согласно данной
концепции результаты научных исследований

представляют собой результат человеческих «кон-
струкций», поэтому познание предлагается рас-
сматривать в связи с тем, кто ведет наблюдение,
а критерием его истинности считать пригодность
для достижения практических целей [2, с. 107].

В ходе реализации данного подхода, перед
учащимися ставится определенная задача, кото-
рую каждый индивид решает по-своему, исполь-
зуя при этом свой собственный, уникальный на-
бор знаний и навыков. Обучение происходит
опосредованно, по мере того как учащийся в ходе
исследовательской работы открывает для себя
новый материал, новые методы исследования,
обогащает жизненный опыт. Для успешной реа-
лизации конструктивистской теории преподава-
телю следует должным образом поощрять ана-
литическую деятельность своих студентов, по-
буждать их вступать в дискуссии по поводу выб-
ранных методов, а также по поводу открытий,
сделанных в процессе работы.

Использование конструктивизма в программе
компьютерного обучения языку позволяет смо-
делировать среду, максимально приближенную
к реальным жизненным условиям, стимулирует
развитие мыслительных процессов, обеспечивает
дополнительную мотивацию исследовательской
деятельности, способствует развитию долговре-
менной памяти, коммуникативных навыков, учит
работе в команде, заставляет взглянуть на ситуа-
цию с разных углов, активирует такие познаватель-
ные процессы, как анализ, синтез, оценка.

В свою очередь, информационные технологии
при правильном использовании способны внести
существенный вклад в конструктивистскую модель
обучения иностранным языкам. Использование
гипертекста активирует познавательные процес-
сы (иерархическая подача материала способству-
ет развитию аналитических навыков, сеть гиперс-
сылок учит синтезу необходимой информации,
большой объем данных требует оценки). Гипер-
медиа (перекрёстные ссылки с различными типа-
ми данных – видео, графика, звук) предоставляет
свободу выбора методов, объектов, стратегий ис-
следования. Возможность многократного исполь-
зования одних и тех же программных оболочек для
разного материала обеспечивает гибкость, доступ-
ность, простоту в использовании, редактировании
большого объема информации. Виртуальная сре-
да обучения (VLE, Virtual Learning Environment)
открывает возможности так называемого непре-
рывного обучения – учащийся всегда может по-

Основные психологические подходы компьютеризированного обучения иностранным языкам
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лучить доступ к материалу при помощи Интерне-
та, что способствует «погружению» в исследова-
тельскую работу. Кроме того, компьютер предос-
тавляет дополнительные коммуникационные воз-
можности (E-mail, ICQ, Skype, Youtube, Blogs, Wiki),
позволяет вести исследовательскую работу в со-
трудничестве со студентами из других стран, за-
действованными в аналогичных проектах.
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Проблема формирования познаватель-
 ного интереса, мотивации школьников
 в процессе обучения физике относит-

ся к разряду нестареющих: эта проблема всегда
актуальна.
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тегративное свойство личности (Л.И. Божович,
А.К. Маркова, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн
и др.). В дидактике мотивацию исследовали:
М.А. Данилов, Л.М. Зюбин, В.С. Ильин, И.А. Каи-
ров, Р.Г. Лемберг, Ю.В. Шаров, Г.И. Щукина и др.

В теорию и методику обучения физике поня-
тие мотивации впервые было введено в 1977 году
(А.В. Перышкин, В.Г. Разумовский, В.А. Фабри-
кант). В настоящее время существуют различные
точки зрения методистов-физиков на мотивацию:
мотивация как средство и условие достижения
целей обучения; как фактор, определяющий эф-
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фективность урока (В.Г. Разумовский, Л.С. Хиж-
някова, А.И. Архипова); как нацеливание, ориен-
тировка учащихся в новой теме – «мотивацион-
ный этап» урока (В.А. Моркотун, Л.А. Проянен-
кова); как мотивировка-побуждение к осознанию
значимости знаний по каждой теме (Г.И. Рябово-
лов, П.И. Самойленко, Е.И. Огородников). Не от-
вергая правомерности таких подходов, мы счита-
ем необходимым более полное внедрение дости-
жений психологии (в исследовании мотивации)
в методику обучения физике, в каждый урок.

Авторские позиции: 1. В процессе обучения
физике необходимо формировать целостную
мотивацию: не только интерес к физике, но и от-
ветственное отношение к учению в целом, т.е. –
мотивацию учебной деятельности как свойство
личности. 2. Мотивацию учебной деятельности
как интегративное свойство личности обучаемо-
го рассматриваем во взаимосвязи с другим лич-
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ностным свойством – с самоорганизацией.
3. В процессе обучения одному предмету (физи-
ке) необходимо формировать мотивацию и са-
моорганизацию как взаимосвязанные интегра-
тивные свойства личности.

Психолого-физиологическое обоснование
взаимосвязи личностных качеств ученика – мо-
тивации и самоорганизации – мы находим в тео-
рии самоорганизации личности (У.Р. Эшби,
В.Г. Пушкин, В.Н. Пушкин, Б.Г. Юдин) и анализи-
руя физиологические основы саморегуляции
(П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн).

Автором разработана концепция о преем-
ственности в организации непрерывного про-
цесса формирования мотивации и самоорга-
низации учебной деятельности в рамках физи-
ческого образования. Как известно, преемство –
это «передача, переход чего-нибудь от предше-
ственника к преемнику»; «преемственный – иду-
щий в порядке преемства, последовательности от
одного к другому» [1, с. 516].

Понятие преемственности, на наш взгляд, от-
носится к системным процессам; предполагает
плавный и естественный переход от одной сту-
пени (стадии) к другой; органическую взаимо-
связь последующего с предыдущим. В нашем
случае преемственность рассматривается в си-
стеме развития научного исследования и его
практического применения на двух образова-
тельных уровнях.

На уровне среднего образования (общего
и профессионального) разработана, апробирова-
на и реализуется теория формирования мотива-
ции и самоорганизации учебной деятельности,
её основные положения: а) За основу нами взят
путь воздействия на мотивационную сферу уча-
щегося – через организацию учебной деятель-
ности на уроке.

б) Деятельность ученика на уроке можно
представить в виде последовательности его дей-
ствий: сосредоточение внимания на учебной
ситуации  ориентировка в деятельности (полу-
чение ориентирующей информации о новых
физических знаниях и осознание смысла пред-
стоящей деятельности)  постановка цели 
стремление к ее достижению (выполнение учеб-
ных действий)  контроль и корректировка учеб-
ных действий  оценка (самооценка) получен-
ного результата. (Данная последовательность из-
брана нами в результате анализа известных струк-
тур Т.А. Шамовой, О.С. Гребенюка и др.).

в) Представленную структуру называем мо-
тивационно-самоорганизационной основой
(МСО) учебной деятельности. А возбуждаемые
психические состояния, адекватные элементам
МСО, – его мотивационно-самоорганизацион-
ными состояниями (МСС).

г) Формирование МСС обучаемых на реаль-
ном уроке является процессом управляемым.

д) Задача учителя физики заключается в том,
чтобы методически обеспечить в течение всего
урока каждое МСС обучаемого в деятельности.

е) Методика формирования мотивации и са-
моорганизации учебной деятельности включает
методическую систему трёхуровневого управ-
ления МСС учащихся на уроке физики (последо-
вательность усложняющихся педагогических за-
дач, методические средства, необходимые для
реализации каждой задачи, учёт психолого-дидак-
тических условий их результативного решения);
критерии оценки сформированности МСС; пра-
вила методического обеспечения М-С стороны
урока физики; измерители уровня сформирован-
ности МСС учащихся и их мотивации и самоорга-
низации в целом (диагностические методики).

На уровне высшего педагогического обра-
зования осуществляется профессиональная мо-
тивационная подготовка будущих учителей
физики; в процессе её мы применили акмеоло-
гический подход (АП). В чём сущность АП?

Акмеология – новая, развивающаяся наука.
Исследователи, работающие на фундаменталь-
ном уровне (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Г. За-
зыкин, А.М. Зимичев и др.), определили пред-
мет акмеологии, разработали основные прин-
ципы, понятия, категории и другие методологи-
ческие положения. Автор данной статьи, начи-
ная с 1995 года, реализует акмеологический под-
ход в педагогическом университете на методи-
ческом (технологическом) уровне в процессе
преподавания педагогических и методических
дисциплин («Теория и методика обучения фи-
зике» (ТиМОФ), «История физики», разделы
курса «Педагогика» и др.).

Наше понимание акмеологического подхо-
да на методическом (технологическом) уровне:
АП заключается в том, что вузовские преподава-
тели решают задачи по обучению, воспитанию
и развитию будущих педагогов – специалистов по
различным учебным предметам – на основе
акме-идеи – идеи достижения наивысшей фазы
в своем развитии и в профессиональной деятель-
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ности. Так, преподаватели-методисты решают
следующие акмеологические задачи:

– сформировать у студентов специальные
профессиональные знания и умения методичес-
кого характера (по решению физических задач,
физическому эксперименту, оборудованию фи-
зического кабинета и др.);

– показать студентам критерии уровней про-
фессионально-педагогической деятельности
и образцы уроков опытных учителей (видеозапи-
си, посещение школ, моделирование занятий
с учащимися и др.);

– научить сравнивать, анализировать опыт
работы учителей в целом и отдельные занятия,
выделяя их мотивационную сторону .

– стимулировать, поддерживать и формировать
у каждого студента – будущего учителя – стремле-
ние работать на самом высоком (акме) уровне
(проводить уроки, внеурочные занятия и др.), дос-
тичь вершин педагогического мастерства, постоян-
но совершенствовать свои профессиональные зна-
ния и умения (в том числе и мотивационные);

– научить студентов проектировать свою ав-
торскую программу будущей педагогической
деятельности по реализации содержательной,
операционной и мотивационной сторон процес-
са обучения физике.

Профессиональная мотивационная подготов-
ка будущих учителей физики осуществляется
в 3 этапа. На первом этапе студентам читается
авторский спецкурс «Методика формирования
мотивации и самоорганизации учебной деятель-
ности школьников в процессе обучения физике».
Курс является интегрированным: базируется на
знаниях по физиологии, кибернетике, общей пси-
хологии, педагогической психологии, психологии
развития, общей педагогике, теории и методики
обучения физике. Задачи спецкурса:

– Познакомить студентов с основными поло-
жениями авторской теории формирования мо-
тивации и самоорганизации школьников (через
развитие их мотивационно-самоорганизацион-
ных состояний).

– Сформировать у студентов знания о мотива-
ционно-самоорганизационном обеспечении заня-
тий по физике, о комплексах эффективных психо-
лого-дидактических и методических средств.

– Представить педагогические технологии по
формированию различных мотивационно-само-
организационных состояний учащихся (сосредо-
точение внимания на объекте деятельности, ори-

ентировка в учебной ситуации, целеполагание,
стремление к достижению цели, контролю, кор-
ректировке и оценке полученного результата).

– Показать диагностические методики, пред-
назначенные для наблюдений и измерения уров-
ня сформированности мотивации и самооргани-
зации учебной деятельности школьников и их
мотивационно-самоорганизационных состояний.

В результате реализации спецкурса у будущих
учителей формируются мотивационные знания
и первоначальные умения по их применению.

На втором этапе – в ходе изучения курсов:
«ТИМОФ», «История физики»; практикумов по
решению физических задач, физическому экспе-
рименту, организации внеклассной работы по
физике – происходит обучение студентов педа-
гогическим технологиям формирования моти-
вации и самоорганизации учебной деятельности
школьников.

Под педагогической технологией в данном
случае мы понимаем совокупность научно обо-
снованных и проверенных на практике психоло-
го-педагогических и методических средств и спо-
собов, с помощью которых учитель продуктивно
(с получением гарантированного результата)
решает педагогические задачи мотивационно-
го характера: по методическому обеспечению
мотивационно-самоорганизационной стороны
урока, по формированию отдельных мотиваци-
онно-самоорганизационных состояний; мотива-
ции и самоорганизации учебной деятельности
школьников в целом. (Педагогические техноло-
гии выступают здесь как подсистемы по отно-
шению к педагогическим и методическим сис-
темам более широкого, обобщённого плана).

Педагогические технологии и педагогические
задачи мотивационного характера реализуются
через совокупность последовательных действий
учителя, направленных на формирование моти-
вации и самоорганизации учебной деятельности
школьников, в соответствии с избранной струк-
турой их учебной деятельности.

Третий этап – этап самостоятельной реа-
лизации студентами-физиками сформированных
на занятиях мотивационных знаний и умений в хо-
де педагогической практики в средних общеоб-
разовательных учреждениях (на уроках, при орга-
низации внеклассных мероприятий и т.п.). При
этом будущие учителя производят измерения
уровня сформированности мотивации и само-
организации учащихся.
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Под профессиональными мотивационными
знаниями и умениями мы понимаем такие про-
фессиональные знания и умения, которые позво-
ляют педагогу психолого-педагогически и мето-
дически обеспечить мотивационную сторону
урока и других форм занятий, то есть побуждать
школьников к учению, эффективно развивать их
мотивацию и самоорганизацию учебной деятель-
ности психолого-дидактическими средствами
и средствами учебного предмета.

Для измерения степени сформированности у
будущих учителей их профессиональных моти-
вационных знаний и умений нами разработаны
и используются средства наблюдений и измере-
ний (по различным видам деятельности учителя
физики: решение физических задач; проведение
физического эксперимента; организация вне-
урочной работы по физике; использование ис-
торического материала на уроках физики и др.).

В результате проведённого исследования
и многолетнего опыта работы в школах и педаго-
гическом университете по описанной системе ав-
тор приходит к выводам: 1. Задача формирова-
ния мотивации и самоорганизации учебной дея-
тельности как свойства личности должна быть
неотъемлемой частью деятельности школьного
учителя физики. 2. Обучение студентов техноло-
гиям формирования мотивации и самооргани-
зации учебной деятельности школьников должно
стать обязательным компонентом профессио-
нальной подготовки будущих учителей физики
в педагогических университетах а также и пере-
подготовки учителей в институтах систем: ИРО,
ИПКРО, ФПК и др.
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13 августа 2008 года исполнилось 130 лет со
дня рождения Леонида Владимировича Николае-
ва – выдающейся фигуры музыкального искус-
ства первой половины XX века, общественного
деятеля, народного артиста РСФСР, доктора ис-
кусствоведения, члена ученого совета, заведую-
щего кафедрой фортепиано Петербургской кон-
серватории, советского пианиста, талантливого
композитора, педагога, имевшего всегда большой
специальный класс, педагогическая деятельность
которого вобрала в себя наиболее плодотворные
тенденции русской пианистической школы. В со-
временной практике фортепианного искусства
«целостная художественно-воспитательная систе-
ма» [3, с. 13] Л.В. Николаева остается, как полвека
тому назад, одним из самых передовых педагоги-
ческих направлений в музыкальной педагогике.
Педагогическое поколение Николаева, внося но-
вые акценты в преподавание фортепианного ис-
полнительского искусства, в любом случае раз-
вивает глубокое наследие своего учителя, что яв-
ляется подтверждением жизнеспособности и жиз-
недеятельности «школы Николаева», в которой
был заложен огромный потенциал для всесторон-
него развития возможностей фортепианной пе-
дагогической культуры.

Сегодня, в первом десятилетии третьего тыся-
челетия, «внуки», «правнуки» и «праправнуки»
Николаева (кем является автор данной статьи)
успешно работают как в Санкт-Петербургской
консерватории, так и в других городах России,
развивают и приумножают педагогические дос-
тижения Л.В. Николаева. По воспоминаниям
П.А. Серебрякова, в 70-е годы XX столетия «боль-
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шинство профессоров, доцентов, преподавателей
и аспирантов фортепианного факультета Ленин-
градской консерватории – «дети», «внуки»
Л.В. Николаева. Назову здесь имена лишь неко-
торых из них: Н.Е. Перельман, М.Я. Хальфман,
Г.М. Бузе, В.П. Иванова, Т.С. Самойлович,
Т.Л. Фидлер, А.Е. Геронимус, А.И. Ихарев; лау-
реаты международных конкурсов Г.П. Федоро-
ва, Е.А. Мурина, Г.Л. Соколов, Ю.С. Колайко,
М.С. Волчок» [3, с. 108].

Мудрый мастер владел редким искусством
воздействия на одаренных учеников, сохраняя
и приумножая их индивидуальность, унаследо-
ванное в процессе обучения у своих педагогов
в классах В.В. Пухальского и В.И. Сафонова и, ко-
нечно, найденное педагогической интуицией.
«Нельзя не ценить этого мудрого мастера, владе-
ющего редким искусством воздействия на даро-
витых людей, в направлении создания общих
форм пианизма при сохранении всей полноты их
индивидуальности» [1, с. 49].

Класс Николаева всегда был переполнен уче-
никами, различными по музыкальным данным.
Высокоразвитая этичная атмосфера в фортепи-
анном классе сочеталась с доброжелательной
обстановкой. Характерно то, что на открытых эк-
заменационных концертных выступлениях учени-
ки класса Николаева играли только в алфавитном
порядке, а не по каким-либо исполнительским
преимуществам или факту одаренности. В своей
педагогической работе Николаев ставил высоко-
художественную и высоконравственную задачу:
раскрыть и довести до осознания воспитанника
истинную значимость деятельности ученика как
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музыканта, исполнителя и будущего педагога,
в основе которой высокая этическая роль музы-
ки в общественной жизни и постоянный само-
стоятельный творческий поиск.

Школа Николаева представлена самобытны-
ми художниками с творческой индивидуальнос-
тью (теоретики пианизма, исполнители-мыслите-
ли, исполнители-поэты) – С.И. Савшинский (1891–
1968, 1916 год выпуска), В.В. Софроницкий (1901–
1961, 1921 г. в.), М. В. Юдина (1899–1970, 1921 г. в.),
И.М. Рензин (1903–1969, 1923 г. в.), П.А. Серебря-
ков (1909–1977, 1930 г. в.), Н.Е. Перельман (1906–
2002, 1930 г. в.), В.Х. Разумовская (1904–1967,
1930 г. в.), которые являются неотъемлемой час-
тью всего исполнительского и педагогического
фортепианного искусства.

В 1935 год, когда психотехническое направле-
ние особенно активно атаковало традиции искус-
ства, в «Советской музыке» вышла статья В. Дель-
сона, посвященная 25-летию педагогической де-
ятельности Л.В. Николаева в Петербургской кон-
серватории, где автор упрекнул его в традицио-
нализме: «В основе школы Николаева лежит ана-
томо-физиологический принцип, предполагаю-
щий, что человеческое тело в естественном по-
ложении дает максимально благоприятные усло-
вия для пианистических движений» [2, с. 110].

На что Николаев ответил краткой запиской,
получившей наименование в педагогических кру-
гах «шесть тезисов» [4, с. 112–113], где с поража-
ющей ясностью, точностью и лаконичностью
прописаны основы пианистического мастерства
и фортепианной педагогики.

Итак, четвертый тезис, в котором Леонид Вла-
димирович обозначил развитие творческой ин-
дивидуальности ученика как отдельный педаго-
гический ракурс работы педагога и ученика-ис-
полнителя в обучении:

«В области художественного развития уче-
ника учитель должен стараться развивать
и расширять его индивидуальность, не давая
ученику останавливаться на уже достигнутом.
Со своей стороны и учитель не должен замы-
каться в рамках симпатии к какому-либо одно-
му типу пианиста и, не считаясь с индивиду-
альностью учеников, изо всех сил стремиться
выработать исполнителей именно этого
типа» [4, с. 112].

Рассмотрим и охарактеризуем основные инно-
вационные подходы и методы, которые внедрил
Л.В. Николаев, внося в основы педагогического ма-

стерства фортепианного искусства новые незыб-
лемые истины педагогической деятельности. Одной
из отличительных черт его педагогики являются ме-
тоды, способствующие развитию творческой ин-
дивидуальности музыканта-исполнителя.

1. Всестороннее развитие без ограждения
принятия профессионального исполнительско-
го опыта.

Всесторонне развивая подопечного, не ограж-
дать его от внешнего воздействия и впитывания
опыта профессиональных музыкантов, а, наобо-
рот, стараться вбирать в себя и осознавать основ-
ные направления, близкие по духу своей индиви-
дуальности, впитывать в себя то, с чем сталкива-
ешься, многому увлекаться и даже пройти через
путь подражания, особенно в годы своего фор-
мирования, и на основе осознанного откристал-
лизуется именно «свое», личное. Вкусы Никола-
ева в области исполнительства были весьма ши-
роки и многогранны. В каждом подлинном ху-
дожнике он слышал то ценное и особенное, что
являлось его вкладом в искусство. Этому он
и учил своих подопечных: вслушиваться и учить-
ся у выступающих на эстраде больших мастеров,
профессиональных исполнителей, присваивая
ценное и делая для себя определенные выводы.

2. Развитие индивидуальности ученика без
приравниваемости к определенному типу испол-
нительского качества.

В педагогической деятельности Николаев при-
держивался важного принципа: «Учитель не дол-
жен замыкаться в рамках симпатии к какому-
либо одному типу пианистов» [6, с. 31]. Иначе
его выдающиеся педагогические достижения
и жизнеспособность «школы Николаева» были
бы невозможными. «Замкнувшийся в симпатии
к одному типу пианистов педагог неизбежно стре-
мился бы воспитывать во всех своих учениках
именно этот тип… ученики не смогли бы органи-
чески развивать присущие им индивидуальные
и типовые качества» [6, с. 31].

3. Не заслонять индивидуальность ученика
личностью педагога.

В 1930-е годы в музыкально-педагогических
кругах интенсивно обсуждалась тема о педагоги-
ческом воздействии на индивидуальность учени-
ка. Из сохранившейся стенограммы лекции Ни-
колаева в Москве: «Не нужно бояться, что инди-
видуальность учителя отразится на индивидуаль-
ности ученика. Встреча с любым талантливым
товарищем может отразиться, чтение любой ум-

О педагогическом воздействии на индивидуальность ученика...
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ной книги дает свое отражение <...> Наша работа
совместная. Мы влияем на учеников, и ученики
на нас <...>» [5, л. 4].

Самарий Ильич Савшинский в своей брошю-
ре, изданной в 1960 году, пишет о своем учителе:
«Своеобразие каждого из его талантливых вос-
питанников говорит о том, что учитель не лепил
их «по образу и подобию своему», и характери-
зует «николаевскую» школу пианизма как под-
линно творческую и жизнеспособную, обеспе-
чивающую каждому возможность полноценно-
го развития присущих ему дарований» [6, с. 31].

4. Собственное индивидуальное музыкальное
сочинение.

Николаев считал, что каждый пианист должен
сочинить хотя бы одну небольшую пьесу, такой
метод подхода к исполнительству во многом обо-
гатит исполнительскую индивидуальность любо-
го музыканта, вне зависимости от степени его
композиторского дарования, а главное – приучит
мыслить логикой музыкального развития.

5. Освоение «грамматики фортепианного ис-
полнения» не зависит от индивидуальности уче-
ника-исполнителя.

По мнению Николаева, освоение «граммати-
ки фортепианного исполнения» должно быть
обязательным условием дальнейшего продвиже-
ния музыканта-исполнителя, овладение основа-
ми которой было по временным рамкам различ-
но в зависимости от индивидуальности ученика.
В обязательное изучение фортепианно-исполни-
тельского комплекса Леонид Владимирович вклю-
чал в обучение практическое овладение основ-
ными стилями фортепианной литературы (изу-
чение стилевых особенностей музыки на живом
материале): пассажная и крупная техника, различ-
ные виды звукоизвлечения, педализирование,
и в процессе работы постепенно самостоятель-
но или с помощью педагога помогал прийти к ис-
полнительским стилевым обобщениям.

6. Установка на бесконечный творческий
поиск, критическое отношение к своему испол-
нительскому искусству.

Леонид Владимирович добивался в процессе
обучения от своих подопечных понимания и внут-
реннего осознания постоянного и бесконечного
творческого поиска в постижении исполнительс-
ких истин великих музыкальных творений искус-
ства, о необходимости проработки «не множе-
ства отдельных элементов, каждый из которых,
вырванный из сцепления, способен передать

только внешнюю сторону художественной мыс-
ли или ее общие контуры, а нечто схваченное и пе-
реданное композитором в его целостности, при-
ближающейся к органическому целому живого
организма» [3, с. 56].

7. Воспитание личности артиста на фило-
софско-нравственной почве.

Николаев всегда обращал внимание своих уче-
ников-индивидуальностей на объективность
и субъективность, взаимосвязь и взаимодействие,
контакт между исполнителем-артистом и слуша-
телем более высокого порядка, на «“срастание”
того, во что они вслушиваются и что познают,
с тем, кто вслушивается и познает, с его личнос-
тью и нравственным миром» [3, с. 56]. На таких
«интеллектуальных пирах», на высоконравствен-
ной почве ученики-исполнители и воспитыва-
лись в процессе обучения: духовное исполнитель-
ское мужество, внутренняя творческая сила, воля
к бесконечным экспериментам, на которых толь-
ко и можно взрастить артиста с творческой инди-
видуальностью.

8. Урок – импровизация, исходя из индивиду-
альности ученика.

Леонид Владимирович считал, что урок – это
всегда импровизация. Во время индивидуально-
го урока педагог должен проявлять педагогичес-
кую чуткость к индивидуальности ученика, при-
слушиваясь к его замыслам, находкам и «ошиб-
кам», действовать, исходя из услышанного испол-
нения учеником, приноравливаясь к нему. Мето-
дика ведения индивидуального исполнительско-
го урока отличается с учениками разной степени
одаренности. Со средними данными педагог бе-
рет на себя инициативу и ведет ход урока, отталки-
ваясь от знаний и исполнительских умений учени-
ка. А в работе с творческой индивидуальностью –
обратная схема проведения урока: инициативу
берет на себя ученик и становится ведущим.

9. Особый педагогический подход к выбору
репертуара.

Одним из важных методов развития индиви-
дуальности ученика Николаев считал выбор ин-
дивидуального репертуара – «умную реперту-
арную политику» [7, с. 48]. Целесообразно вклю-
чать в обучающий исполнительский репертуар
воспитанника музыкальный материал, исполни-
тельские традиции которого еще не сложились
или не являются консерваторскими. «Если даешь
ученику задачу, за которую никто не брался, он
неохотно исполняет ее. Пьесы, которой до сих пор
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не играли, новой по стилю, по техническому из-
ложению, он боится, он ее не хочет. Старые про-
изведения, характер исполнения которых уже сло-
жился у учеников в каком-то определенном сти-
ле, играются с удовольствием, и подчас очень
трудно бывает переучивать, переосмысливать
заученное. Нужно индивидуальность всячески
разжигать, а не позволять ученику, прячась за эту
индивидуальность, оставаться узким и инерт-
ным» [7, с. 48–49].

10. Развитие индивидуальности ученика в ес-
тественных условиях без излишнего педагоги-
ческого попечительства.

По мнению Николаева, ученику необходимо
развиваться в естественных условиях, нужно по-
буждать его постоянно интересоваться всем, что
встретится на его пути, что даст огромную благо-
датную почву во время его формирования.

Леонид Владимирович с огромным уважени-
ем относился к работе своих коллег. Он советовал
всегда своим ученикам: «Не довольствуйтесь тем,
что вы получаете от меня. Интересуйтесь всем,
что на свете есть значительного в нашей области.
Ходите на концерты, садитесь поближе к испол-
нителю. Внимательно прислушивайтесь и при-
сматривайтесь к тому, что и как делает на эстраде
мастер. И без стеснения присваивайте все цен-
ное, что найдете. Ходите также и на занятия к дру-
гим профессорам» [7, с. 100–101].

11. Воспитание в ученике механизма позна-
ния – механизма обратной связи.

В то же время в литературе, раскрывающей
особенности творческой системы Л.В. Николае-
ва, не отмечается одна важнейшая закономер-
ность этой системы, которую подчеркивал в свое
время ученик и сподвижник Леонида Владими-
ровича профессор Ленинградской консерватории
И.М. Рензин. (Сегодня об этом говорит ученик
И.М. Рензина – профессор Магнитогорской го-
сударственной консерватории им. М.И. Глинки,
кандидат педагогических наук Юрий Георгиевич
Писаренко.) Николаев воспитывал в ученике важ-
нейший механизм познания – механизм обрат-
ной связи. Исполнитель не только обязан «хотеть»
и подходить к своей работе с определившимися
намерениями, но должен уметь находить в самом
рабочем процессе, в звучащем на инструменте
музыкальном материале новые качества, откры-
вающие новые пути творческого поиска. Прак-

тика как источник знаний, практика как критерий
истины. Эта установка на творческую роль ис-
полнительского поиска, практики технической
работы, наполненной художественным содержа-
нием, дала возможность Николаеву сделать дан-
ную вечную истину понятной, доступной каждо-
му исполнителю, как закон исполнительского ис-
кусства.

В заключение хочется отметить, что Леонид
Владимирович нисколько не преуменьшал роль
исполнительской интуиции, подчеркивая важность
богатства интуиции исполнителя, без которой мно-
гому в искусстве научить нельзя. Но также необ-
ходимо помнить, что есть ученики «с претензией
на индивидуальность», в которых присутствует
нелепая боязнь постороннего влияния, развива-
ясь в искусственном собственном мирке.

Леонид Владимирович Николаев является од-
ним из великих основоположников российского
пианизма, «исследователем» и «открывателем»
закономерностей фортепианного искусства, со-
здателем своей, строго продуманной школы пе-
дагогического мастерства, в которой был зало-
жен огромный потенциал для всестороннего раз-
вития возможностей фортепианной педагогичес-
кой культуры нашего времени.
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Всевозрастающая популярность англий-
 ского языка в качестве языка междуна-
 родного общения обусловила спрос

на его изучение. Итогом этого стала острая по-
требность в учителях и преподавателях этого ино-
странного языка. Перед образовательной систе-
мой встала задача подготовки преподавателей, от-
вечающих требованиям времени. Появление от-
крытого общества также сыграло роль в подго-
товке кадров: возникли огромные возможности
обмена опытом с иностранными коллегами, уча-
стие в конференциях и международных проектах,
глобальная информационная сеть Интернет осу-
ществляет доступ к обширной информации и об-
щению (чаще на английском языке) и многое дру-
гое. Эти причины поставили перед системой ву-
зовского профессионального образования следу-
ющие вопросы:

– Обучение нормам межкультурного взаимо-
действия.

– Формирование представлений о соотношении
общепланетарной, кросскультурной и националь-
ной этики вербального и невербального общения
в условиях межкультурного взаимодействия.

– Подготовка кадров к выполнению роли
субъекта в межнациональном диалоге [4, с. 45].

В целом, профессиональная компетентность
педагога рассматривается как система внутрен-
них ресурсов, необходимых для построения эф-
фективной деятельности и коммуникации в оп-
ределённом круге ситуаций личностного взаимо-
действия, которая имеет, несомненно, инвариан-
тные общечеловеческие характеристики и в то же
время характеристики, исторически и культурно
обусловленные.

УДК 378.147
Е.В. Воробьева

CОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ПЕСНИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Актуальность проблемы развития профессиональной компетентности будущих учителей,
как организаторов межкультурной коммуникации, обусловливается социальным заказом, недо-
статочной теоретической и практической разработанностью системы формирования профес-
сиональной компетентности в рамках профессиональной подготовки будущих учителей. Модер-
низация подготовки педагогических кадров, осуществленная в условиях диалога культур, а также
сочетания лингвистического, культуроведческого и культурологического аспектов, помогает
сделать процесс обучения иностранному языку более эффективным.

Ключевые слова: песни, иностранный язык, профессиональная компетентность, социокуль-
турная компетентность, социокультурный подход к обучению, межкультурная коммуникация.

Профессиональная компетентность складыва-
ется из способностей:

– Давать прогноз коммуникативной ситуации,
в которой предстоит общаться.

– Программировать процесс общения, опира-
ясь на своеобразие коммуникативной ситуации.

– Осуществлять управление процессами об-
щения в коммуникативной ситуации [2, с. 37].

Результаты исследований, проведенных в пос-
леднее десятилетие, значительно углубили и рас-
ширили знания по проблеме формирования про-
фессиональной компетентности будущего специ-
алиста. Большинство исследователей считает важ-
нейшей задачей сформировать у обучаемых вто-
ричную языковую личность, которая умеет и осу-
ществляет социальное взаимодействие с носите-
лями иной культуры. Это необходимо для адекват-
ной рецепции и продукции речи, так как говоря-
щий должен уметь корректировать свое речевое
поведение с учетом языковой и культурной сре-
ды, в которой функционирует собеседник; а так-
же для адекватного восприятия инокультурных тек-
стов в процессе обучения. Следовательно, обяза-
тельным компонентом обучения иностранному
языку будущих учителей должно быть формиро-
вание у них профессиональной компетентности.

Между тем содержание большинства учебных
программ и пособий не учитывает в полной мере
национально-культурных особенностей изучае-
мого языка. Поэтому с целью более эффектив-
ного формирования профессиональной компе-
тентности у будущих учителей нами были изуче-
ны труды таких авторов, работающих в русле ре-
шения этой проблемы и целенаправленно зани-
мающихся проблемой социокультурного подхо-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

© Е.В. Воробьева, 2010



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 281

да к образованию в изучении иностранных язы-
ков, как В.В. Сафонова, Е.К. Вдовина и Н.Ф. Орло-
ва. Они делают упор на преподавании иностран-
ного языка именно в социокультурном аспекте,
что означает наполнение учебного процесса со-
циомежкультурным содержанием.

Социокультурное содержание образователь-
ного процесса понимается как обучение моло-
дого поколения пониманию и принятию иност-
ранного языка и инокультурных ценностей и пе-
реосмысление культурных ценностей родной
культуры и языка через призму чужих, а также их
взаимодействие и взаимодополняемость в миро-
вом культурном пространстве [4, с. 18–19]. По
мнению В.В. Сафоновой, имеются многочислен-
ные недостатки и недоработки в разработке про-
грамм обучения социокультурному общению.
Первое и наиболее важное – недоступность ма-
териалов, выпускаемых международными орга-
низациями; второе – ограниченность количества
материалов по данному вопросу. Она также счи-
тает, что во всех программах обучения иностран-
ному языку отсутствует ориентация на Европу
в целом и вводит термины «евроконтекст», что
подразумевает объединенные страны Европы, их
взаимосвязь, функции, многоязычие, и «европе-
изация», что означает в широком смысле подго-
товку молодого поколения к жизни в объединен-
ной Европе с богатой культурой, а в более уз-
ком – ознакомление с социокультурным портре-
том Европы в межпредметном контексте [4, с.20].
Следовательно, изучение любого иностранного
языка должно осуществляться в евроконтексте и
подчиняться следующим правилам:

1) выделять компоненты межкультурного обу-
чения (европейский, общероссийский, регио-
нальный);

2) учитывать изменчивость задач и содержа-
ния курса согласно особенностям отдельного
образовательного учреждения, лингвистическо-
го и социокультурного контекста обучения;

3) формировать междисциплинарные учеб-
ные программы, способствующие более глубо-
кому проникновению в язык и культуру и их со-
ставляющие;

4) разработать новые учебные программы,
соответствующие современным требованиям
государственного образовательного стандарта;

5) дополнять лингвистическое и культуровед-
ческое образование и самообразование при по-
мощи изучаемых языков [4, с. 23].

Поэтому цель работы с песенным материалом
– развить у обучаемых иное отношение к изу-
чаемому языку, а именно, воспринимать его как
неотъемлемую часть жизни общества и его куль-
туры. Работа c песенным материалом и его соци-
альным контекстом (совокупностью смыслов про-
изведения, которые вкладываются автором изна-
чально, а затем при его интерпретации в иных ус-
ловиях, отличных от тех, в которых он был произ-
веден) как средством формирования профессио-
нальной компетентности учителя иностранного
языка, на наш взгляд, наиболее оптимальна и при-
емлема в обучении, так как характерной особен-
ностью этой работы является ориентация на обу-
чение нормам общения в условиях межкультур-
ной, а не монокультурной коммуникации и целе-
направленное изучение языков и культур в про-
цессе овладения нормами межкультурного обще-
ния в изучаемых сферах, включающее коммуни-
кативно-познавательное изучение национальных
языковых культур в контексте жизнедеятельности
стран изучаемого и родного языков, в том числе
изучение особенностей функционирования язы-
ков как средства отражения и выражения харак-
терных черт духовной и материальной культуры
этих стран. Другой особенностью такой работы
является направленность на изучение взаимодей-
ствия людей в многонациональном обществе, что
развивает у обучаемых правильное восприятие
и поведение при общении с представителями иной
культуры. Третья отличительная черта характери-
зуется тем, что изучение культуры изучаемого
языка расширяется и дополняется сведениями о ев-
ропейской и всемирной культурах и субкультурах
изучаемого языка. Таким образом, перед нами
встают следующие задачи. Обучить студента:

1) различать обличия культур и обществ, це-
нить их вклад в развитие общей культуры;

2) понимать общее и различное в культурах;
3) относиться позитивно к представителям

других культур;
4) развивать когнитивные и коммуникативные

умения.
В конце такого обучения студент должен:
– осознать единство человечества и признать

право на этическое и национальное самовыра-
жение народов;

– преодолеть языковой, этнический и нацио-
нальный барьеры;

– преодолеть такие явления, как шовинизм,
расизм и сословно-классовый снобизм;

Cоциальный контекст песни как средство формирования профессиональной компетентности учителя...
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– признать право личности и общества на ин-
дивидуальную культуру и охрану от культурного
отчуждения.

Для осуществления социокультурного образо-
вания необходимы следующие условия [4, с. 25]:

– Совокупность культурологических сведений
из различных областей знаний.

– Обязательное введение бикультурного и би-
лингвистического образования.

– Использование интегративного коммуника-
тивно-деятельностного подхода к языковому об-
разованию.

– Использование новых технологий (Интернет,
голосовая почта, телемосты и пр.).

Чаще всего при изучении иностранного язы-
ка ставится единственная цель – обучить конк-
ретным явлениям в языке, тогда как для социо-
культурного подхода итогом должно стать появ-
ление ассоциаций в процессе обучения, где сту-
дентам следует обладать определенным запасом
знаний из разных предметных областей. Иными
словами, языковое явление, характерное для изу-
чаемого языка и культуры, должно порождать
ассоциации или даже некий ассоциативный ряд
явлений, присущих родному языку и культуре.
То есть наш путь по социокультурному обуче-
нию проходит три этапа:

1. Установление межпредметных связей как
необходимого условия овладения иностранным
языком и расширения кругозора.

2. Использование приема интеграции предме-
тов для углубления понятий «язык», «культура»
и «общество».

3. Синтез из представлений и знаний как ре-
зультат лингвистического и социокультурного
тренинга.

Е.Ф. Тарасов определяет язык как носитель
закодированных культурных ценностей, которые
отражены в его структуре и правилах. Без освое-
ния этих правил и структур невозможно овладеть
языком в полной мере и осуществлять полноцен-
ное общение. Так, например, ошибки в комму-
никации могут происходить при использовании
языка в качестве международного средства об-
щения, если для коммуникантов этот язык не яв-
ляется родным и они не овладели в полной мере
социокультурными знаниями. Как правило, пред-
ставители разных культур будут использовать при
взаимодействии собственные культурные нормы,
что чаще всего приводит к недоразумениям
и конфликтам [5, с. 9]. Все это подтверждает не-

обходимость формирования социокультурной
компетентности у изучающих иностранный язык,
которая в свою очередь состоит из пяти подраз-
делений: общекультурной, социолингвистичес-
кой, поликультурной, бикультурной и социаль-
ной компетенций.

Итак, под социокультурной компетентностью
студента понимаются: правильное, соответству-
ющее общепринятым нормам, адекватное пове-
дение, являющееся частью национальной куль-
туры, знание норм и традиций общения народа –
носителя изучаемого языка. Эти знания позволя-
ют участникам речевого акта, принадлежащим
к разным национальным культурам, адекватно
воспринимать и понимать друг друга.

Анализ и содержание программы-концепции
коммуникативного иноязычного образования
Е.И. Пассова позволяют выделить три блока спе-
циальной подготовки:

– знания о структуре языка (лексической, грам-
матической, фонетической);

– знания исторического, этнокультурного
и социокультурного фона;

– знания об этикетном компоненте культуро-
логического фона [3, с. 12].

Знания о структуре языка подразумевают
умение выражать свои мысли и понимать мысли
других людей с помощью языковых средств, то
есть умения и навыки пользования лексикой,
грамматикой и произношением для речевой дея-
тельности.

Исторические и этнокультурные знания вле-
кут за собой решения, в результате которых обу-
чаемый получает знания о становлении и исто-
рии этноса, этническом укладе страны изучае-
мого языка и этнокультурном стереотипе и коло-
рите и впоследствии может творчески их исполь-
зовать, сопоставляя с подобными знаниями о род-
ной стране и ее культуре, итогом чего становится
появление ассоциаций.

Под социокультурными знаниями мы пони-
маем знания о социальной стратификации обще-
ства, основных социальных институтах общества,
социокультурном статусе культурно-языковой
личности и социокультурной характеристике изу-
чаемого общества.

Культурологические знания этикетного ком-
понента способствуют формированию коммуни-
кативных умений и навыков с учетом знаний об
этикете (вербальном и невербальном умении
устанавливать контакт согласно правилам и нор-
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мам поведения определенного общества). Все эти
аспекты благоприятствуют развитию личностных
качеств индивида и, главным образом, направле-
ны на формирование у него готовности к обще-
нию с носителями языка.

Основной единицей подачи социокультурно-
го и лексико-грамматического материала при
использовании песенного материала является
текст. Для изучающих иностранный язык в связ-
ном тексте «язык представляется в единстве всех
своих элементов не расчлененным на граммати-
ческие формы и структуры» [1, с. 87]. Песни от-
ражают черты национального характера, дают
возможность ознакомиться с языком и культурой
страны, помогают сформировать взгляды на мир.

Но не следует забывать и о том, что эффек-
тивность использования социального контекста
песни при обучении иностранному языку зави-
сит в первую очередь от заинтересованности сту-
дентов в понимании. Результаты многочисленных
экспериментов свидетельствуют о том, что сту-
денты лучше поймут и запомнят трудное, но со-
держательное, чем легкое, но примитивное. К со-
держательному относится тот материал, который
имеет интересную для данного возраста фабулу
и содержит новую и полезную для обучаемых
информацию. На всем протяжении обучения
трудностями для понимания будут являться фак-
ты, связанные с историей, бытом, культурой стра-
ны изучаемого языка, так называемые реалии,
которые могут быть неизвестны студентам. К чис-
лу реалий относятся географические названия,
имена собственные, названия учреждений и орга-
низаций, органов печати, художественных про-
изведений, исторические факты, обычаи и тра-
диции, названия различных предметов обихода,
терминология политическая, военная, а так же

терминология, связанная с различными областя-
ми искусства, крылатые слова и выражения, ци-
таты из художественной литературы. Следователь-
но, у обучаемых в начале обучения будут возни-
кать трудности, связанные со смысловым содер-
жанием сообщения и его композицией. Поэтому
наша первоочередная задача – преодолеть их.

Таким образом, формирование профессио-
нальной компетентности учителя иностранного
языка является актуальной проблемой педагоги-
ки, методики и психологии, решение которой име-
ет значение как для каждого конкретного челове-
ка, так и для общества и образования в целом.
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Вторая половина двадцатых годов ХХ ве-
 ка может быть охарактеризована как
 этап становления системы среднего

профессионального образования как в Советс-
ком Союзе в целом, так и в Пензенской губернии
в частности.

К началу 1925 года в Пензенской губернии [11]
существовали следующие учреждения среднего
профессионального образования: Лесной, Зем-
леустроительный, Садово-огородный техникумы,
Техникум сельскохозяйственного машинострое-
ния, Художественный техникум, обслуживавшие
не только Пензенскую губернию, но другие гу-
бернии, а также Пензенский и Саранский педтех-
никумы, Саранский мехтехникум, Акушерский
техникум, медицинская сестринская школа и Му-
зыкальный техникум. Кроме того, подготовку
осуществляли 4 профкурса, 5 школ ФЗУ и 5 школ
фабзауча. Эти учреждения не могли в достаточ-
ной степени обеспечить потребности губернии
в квалифицированных кадрах.

В связи с тем что существовали [9] значитель-
ные потребности в увеличении сети существую-
щих учебных заведений, Пензенским Губпро-
фобром был разработан пятилетний перспектив-
ный план развития сети учреждений среднего
профессионального образования, на основе ко-
торого за 1925–1930 гг. в Пензенской губернии
планировалось создать следующие типы учреж-
дений [12]:

– 1926–1927 гг. – две школы сельхозуча, шко-
лы ФЗУ по текстильной промышленности, по сте-
кольному производству, по деревообрабатываю-
щему производству, по спичечной промышлен-
ности, по полиграфическому производству, кур-
сы трактористов, кооперативный техникум, Ниж-
неломовский педтехникум, Краснослободский
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педтехникум, семь курсов по переподготовке
рабочих;

– 1927–1928 гг. – две школы сельхозуча, школа
ФЗУ по текстильному производству, Городищен-
ская кустарно-ремесленная школа;

– 1928–1929 гг. – Торбеевская сельскохозяй-
ственная школа, Саранская кустарно-ремеслен-
ная школа;

– 1929–1930 гг. – Темниковская лесная школа,
Беднодемьяновская кустарно-ремесленная школа.

В связи с этим подробнее рассмотрим суще-
ствовавшие сети учебных заведений в зависимо-
сти от вида образования и мероприятия, которые
намеревался провести Губпрофобр Пензенской
губернии.

Обратимся вначале к педагогическому обра-
зованию [1]. В 1925 году в Пензенской губернии
существовало два педтехникума: Пензенский двух-
комплектный и Саранский мордовский одноком-
плектный. В данных учреждениях проводился сель-
скохозяйственный уклон. В каждом техникуме су-
ществовали специальные отделения: в Пензенском
педтехникуме – школьное и политико-просвети-
тельское и в Саранском педтехникуме – дошколь-
ное. Срок обучения составлял 4 года. Преподава-
ние [3] велось на русском языке, за исключением
дисциплин в мордовских и татарских группах, в ко-
торых использовались родные языки. Соответ-
ственно, контингент учащихся был представлен
следующими национальностями: русские, морд-
ва, татары. Подготовительные группы организо-
вывались преимущественно для мордвы и татар.
Занятия велись по лабораторному плану.

За 1925–1930 гг. Губпрофобр намеревался
провести следующие мероприятия [11]:

1. Расширить Саранский педтехникум до двух-
комплектного.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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2. Ликвидировать в Пензенском педтехнику-
ме отделение «Политпросвещения».

3. Реорганизовать дошкольное отделение.
Далее рассмотрим среднее индустриально-

техническое образование [7]. Обратимся вначале
к существовавшим в 1925 г. учреждениям. Это,
прежде всего, Пензенский техникум сельскохо-
зяйственного машиностроения, имевший одно
отделение, и Саранский механический техникум,
в котором были отделения холодной обработки
металла и ремонта паровозов. Срок обучения
составлял 4 года. Занятия проводились по лекци-
онной и семинарско-лабораторной системе.

Но связи с тем, что в губернии было доста-
точно мало промышленных предприятий, преоб-
разования производились только в самих техни-
кумах. Так, Пензенский техникум сельскохозяй-
ственного машиностроения [2] был реорганизо-
ван в индустриальный Техникум по подготовке
техников средней квалификации с эксплутацион-
ным уклоном по обслуживанию сельского хозяй-
ства в отношении механизации, мото-культуры
и электрофикации сельского хозяйства, монтажа
и ремонта сельскохозяйственных машин и ору-
дий, сельскохозяйственных двигателей, гидротех-
нических установок и сооружений. Саранский
механический техникум был сохранен как техни-
ческий с производственным уклоном.

После среднего индустриально-технического
образования целесообразно рассмотреть сельс-
кохозяйственное образование.

Следует отметить, что наибольшее количество
учреждений среднего профессионального обра-
зования относится именно к сельскохозяйствен-
ному образованию [13]. Возможно, это связано
с тем, что наиболее развитой отраслью народно-
го хозяйства в рассматриваемый период было
сельское хозяйство.

Итак, в 1925 г. на территории губернии суще-
ствовали следующие учреждения сельскохозяй-
ственного образования: Пензенский лесной тех-
никум, Пензенский землеустроительный техни-
кум, Пензенский садово-огородный техникум,
Пензенский сельскохозяйственный техникум в с.
Завиваловка и две сельскохозяйственные проф-
школы – 2-ая Рузаевская и Завиваловская.

Все учебные заведения сельскохозяйственно-
го типа существовали в составе одного отделения
[8]. Каждое, таким образом, представляло следую-
щие специальности: землеустройство, лесовод-
ство, садоводство, огородничество, полеводство.

Продолжительность обучения в Пензенском зем-
леустроительном техникуме и Пензенском сельс-
кохозяйственном техникуме в с. Завиваловка со-
ставляла 4 года, а в остальных – 3 года. Преподава-
ние велось только на русском языке, а отделений
для национальных меньшинств не было.

Система преподавания во всех техникумах
была разделена на две части: в зимний период,
при преобладавших теоретических занятиях, прак-
тиковалась урочная система с применением лек-
ционных, семинарско-кружковых и исследова-
тельских методов. В весеннее-летний и осенний
периоды, при преобладавших практических ра-
ботах, практиковалась система нарядов и заданий
по работе в учхозах различной продолжительно-
сти с применением длительных экскурсий.

Среди изменений, которые намеревался про-
вести Губпрофобр Пензенской губернии можно
выделить следующие [11]:

1. Необходимо было создать следующие виды
учебных заведений: четыре школы сельхозуча,
одну сельскохозяйственную школу в поселке Тор-
беево, одну лесную школу в г. Темникове.

2. Расширить существующие курсы трактори-
стов, доведя прием до 80 человек.

3. Создать три школы кустарно-ремесленного
производства по рогожно-кулечому, пеньково-
веревочному и гончарному производствам.

4. Изменить курс обучения в техникумах до
4 лет.

Рассматривая далее социально-экономичес-
кое образование, хотелось бы отметить, что по
данному виду образования существовали только
курсы по следующим специальностям [6]:

– бухгалтерия;
– машинопись;
– стенография.
Продолжительность обучения составляла от

6 до 9 месяцев, в зависимости от специальности.
Преподавание велось лекционными и семинарс-
ко-лабораторными методами.

В данной области планировалось осуществить
следующие изменения. С октября 1926 года пла-
нировалось [10] открыть Кооперативный техни-
кум по подготовке техников средней квалифика-
ции по торгово-кооперативному делу, счетовод-
ству и товароведению. Продолжительность обу-
чения должна была составлять 4 года. Обучение
должно строиться на следующих циклах: обще-
ствоведческий, товароведческий, счетно-финан-
совый и организационно-финансовый. Число
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учащихся на каждом курсе должно быть по 35 че-
ловек.

Руководство Губпрофобра предполагало, что
данный техникум [4] должен удовлетворить только
незначительную часть выявленной потребности.
Следовательно, необходимо было сохранить бух-
галтерские курсы, при этом предполагалось рас-
ширить их программу. Кроме того, наметилась
тенденция для организации школы конторуча.

Далее обратимся к средне-медицинскому об-
разованию [16]. В 1925 году в Пензенской губер-
нии существовали следующие виды учреждений
среднего профессионального образования: Аку-
шерский техникум, Фельшерско-акушерский тех-
никум, медицинская школа сестер по уходу за
больными, трехгодичные курсы лекпомов, одно-
годичные фармацевтические курсы. Все данные
учреждения находились в г. Пензе. Каждое из пе-
речисленных учебных заведений имело по одной
специальности, соответствующей названию учеб-
ного заведения. Продолжительность обучения
составляла 3 года. Подготовительных отделений
для национальных меньшинств не было. Система
преподавания носила лекционно-семинарский
характер.

В связи с тем что в начале 1925 года существо-
вал значительный недостаток в специалистах со
средне-медицинским образованием, руководство
Губпрофобра наметило следующие тенденции
преобразования [11]:

1. Предполагалось сохранить Фельшерско-аку-
шерский техникум, курсы лекпомов и фармацев-
тические курсы.

2. Из Акушерского техникума и медицинской
школы сестер по уходу за больными предполага-
лось организовать Медицинский политехникум
со следующими отделениями: акушерское отде-
ление, отделение по уходу за больными, отделе-
ние сестер по охране материнства.

И в заключение обратимся к художественно-
му образованию. В рассматриваемый период в
Пензенской губернии существовали следующие
учебные заведения [15]:

– Пензенский художественно-педагогический
техникум – государственное учреждение средне-
го профессионального образования. В данном
учреждении существовало одно отделение по
специальности «изобразительное искусство»
(живопись с педагогическим уклоном).

– Пензенский музыкальный техникум – уч-
реждение, существование которого основыва-

лось на хозрасчете, имело три отделения со спе-
циальностями:

1) фортепьяно;
2) оркестровое искусство;
3) сольное пение.
– Частая школа хореографического искусства

с отделением балетного искусства.
Продолжительность обучения в техникумах

составляла 4 года, а в школе хореографического
искусства – 3 года.

Учащиеся [5], оканчивающие Пензенский худо-
жественно-педагогический техникум, использова-
лись в качестве преподавателей графических искусств
в школах второй ступени, профессионально-техни-
ческих учебных заведениях и в качестве руководите-
лей художественных кружков при клубах.

Окончившие Пензенский музыкальный техни-
кум могли найти работу в качестве руководите-
лей хоровых и музыкальных кружков в школах
и клубах.

По мнению [14] Губпрофобра Пензенской
губернии, учебные заведения художественного
образования в достаточной степени удовлетво-
ряли потребности губернии в специалистах это-
го образования.

Анализ показывает, что перспективный план
развития системы среднего профессионального
образования, разработанный руководством Губ-
профобром Пензенской губернии, предполагал
развитие существовавшей сети, на основе чего
все учреждения должны были равномерно рас-
положиться на территории губернии и обеспе-
чить средним профессиональным образованием
население.

Таким образом, можно говорить о том, что
к началу двадцатых годов ХХ века в Пензенской
губернии была сформирована система среднего
профессионального образования, которая обес-
печивала потребности рынка труда и послужила
базой для дальнейшего развития системы сред-
него профессионального образования губернии.
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Подписание Россией Болонской декла-
 рации определило необходимость со-
 гласования образовательных стандар-

тов России с общими европейскими стандарта-
ми и уточнения содержания компетенций выпус-
кников вузов, квалификационной компетентнос-
ти специалиста.

Процесс обучения иностранному языку об-
ладает неограниченными возможностями в фор-
мировании лингвистической компетентности,
в интеллектуальном развитии, и одна из таких воз-
можностей – включение в образовательный про-
цесс повтора как языкового, лингвокультурного
средства, как отражение уровня и способности
мыслить нестандартно, образно, эмоционально.

Создание и разработка наиболее эффектив-
ных приемов реализации обучающего и самооб-
разовательного процесса рассматриваются нами
через постановку последовательно решаемых
познавательных задач. Решение этих задач осу-
ществляется с помощью поисковых, проблемных
заданий с повторами в разножанровых текстах,
которые выполняются как при непосредственном
руководстве и участии преподавателя, так и без
него. Учитывая разный уровень языковой подго-
товки студентов, задания носят дифференциро-
ванный, разноуровневый характер. От этого за-
висит и степень самостоятельности студентов при
выполнении проблемно-поисковых заданий.

УДК 81; 372. 881
Л.И. Казаева

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
И ПРИНЦИПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОВТОРОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ВУЗА

Процесс формирование лингвистической компетентности взаимосвязан с формированием
лексической, грамматической, семантической, фонологической компетенций и имеет поэтап-
ный характер. Уровень сформированности лингвистической компетентности при изучении ино-
странного языка определяется результативностью учебно-познавательной деятельности сту-
дента при работе с разноуровневыми заданиями на основе функционирования повторов в разно-
жанровых текстах.

Ключевые слова: лингвистическая компетентность, профессиональная компетентность,
ключевые компетенции, повтор, языковая личность, разножанровые тексты.

Процесс формирования лингвистической ком-
петентности взаимосвязан с формированием лек-
сической, грамматической, семантической, фоно-
логической компетенций, носит поэтапный харак-
тер, практически ориентирован на использование
языкового материала разножанровых текстов с по-
вторами. Формирование навыков, становление ре-
чевых умений, выполнение осознанных коммуни-
кативных действий зависят от правильной града-
ции заданий по уровню сложности, от умения пре-
подавателя выстроить цепь смысловых и речевых
упражнений, соблюдая при этом принцип доступ-
ности и предотвращая появление ошибок.

Проведение экспериментального исследова-
ния формирования лингвистической компетент-
ности студентов в процессе обучения иностран-
ному языку с использованием разножанровых
текстов имело свои особенности: студент психо-
логически настроен на переработку формы по-
дачи информации, он должен выбрать наиболее
адекватный вариант языковых средств при офор-
млении лексико-грамматического, структурного
и композиционного наполнения задания, текста.
Он должен уметь компенсировать неточность
найденных соответствий повторов другими язы-
ковыми средствами, сохранив эмоциональный
заряд текста, особенности целеустановки, языко-
вой личности автора, что возможно на уровне
сознательного и бессознательного контроля, при
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необходимости возвращаясь на уровень актуаль-
ного осознания.

«Под развитием лингвистической компетент-
ности понимается постепенное, всё более углуб-
ляющееся осмысление учащимися сущности
языковых явлений, их закономерностей, их внут-
ренней связи; осознание того, что существуют
разные системы понятий, сквозь которые может
восприниматься действительность, разные фор-
мы оформления мысли, различные тончайшие
отношения между формой и значением» [4, с. 1].

Уровень сформированности лингвистической
компетентности при изучении иностранного язы-
ка определяется результативностью познаватель-
ной и мыслительной деятельности личности. «За
языковыми значениями скрываются обществен-
но выработанные способы (операции) действия,
в процессе которых люди изменяют и познают
объективную реальность. Иначе говоря, в значе-
ниях представлена преобразованная и свернутая
в материи языка идеальная форма существова-
ния предметного мира, его свойств, связей и от-
ношений, раскрытых совокупной общественной
практикой» [7, с. 141].

Язык выступает всегда посредником между
познанным и познаваемым миром в процессе
формирования лингвистической компетентнос-
ти. Только высокий уровень сформированности
лингвистической компетентности стимулирует
потребность личности в постоянном самосовер-
шенствовании, саморегуляции в процессе изуче-
ния и применения иностранного языка.

«Лингвистическая компетентность – это владе-
ние языком в нескольких его социальных вариантах:
устном и письменном, официальном и разговорном,
профессиональном и политическом и т.д.» [3, с. 12].

Выполнение коммуникативной задачи студен-
тами зависит от взаимодействия уровня его ком-
петенций и уровня сложности задачи. Студент
активизирует те лингвистические знания, которые
наиболее эффективны или которыми он уверен-
но владеет, определяя стратегию и логику учеб-
ной ситуации. При этом происходит отбор, ана-
лиз, согласование, планирование, контроль спо-
соба достижения коммуникативной цели.

Э.В. Криворотова рассматривает лингвисти-
ческую компетентность как «качественно новое
образование личности, возникающее у учащих-
ся на основе изучения теории языка и в процессе
овладения лингвистическими умениями, харак-
теризующееся при этом высоким уровнем сфор-

мированности мыслительных операций, наличи-
ем положительной мотивации процесса овладе-
ния лингвистическими знаниями и умениями
и творческим отношением к процессу овладения
языком, что является одним из важнейших усло-
вий интеллектуального развития» [6, с. 6].

Для организации и проведения эксперимен-
тального исследования по формированию линг-
вистической компетентности при обучении не-
мецкому языку осуществлен тщательный отбор,
систематизация, классификация материалов,
с опорой на принципы научности, доступности,
проблемности, лексико-грамматической адекват-
ности, насыщенности. Формирование лингвис-
тической компетентности через повторы, кото-
рые имеют в языке системный характер, служат
способом расширения синтаксической структу-
ры, организуют текст, выполняют функцию смыс-
лового и эмоционального усиления высказыва-
ния, способствует формированию базовых ком-
петенций лингвистической компетентности сту-
дента. Повторы слов, основ, структур использу-
ются нами в ходе эксперимента и для решения
обучающих лексико-грамматических, семанти-
ческих, культурно-страноведческих задач.

Э.В. Криворотова в качестве основных принци-
пов формирования лингвистической компетентно-
сти выделяет общедидактические принципы про-
блемности, креативности и системности, а также:

«1. Принцип ориентированности на уровень
владения лингвистическими знаниями.

2. Принцип осознанного формирования лин-
гвистических умений.

3. Принцип осознанного выделения в слове лек-
сического и грамматического значения, основанно-
го на наличии представлений о специфике лексичес-
кого значения и о видах (категориях) лексических зна-
чений, а именно, о категориях предмета, числа, дей-
ствия, признака предмета, признака действия.

4. Принцип понимания грамматических зна-
чений.

5. Принцип понимания специфики соотноше-
ния “форма-значение”» [6, с. 16].

Речемыслительный процесс как комплекс
интеллектуальных процессов, включающий в се-
бя мышление и речь, является неотъемлемой со-
ставляющей процесса формирования лингвисти-
ческой компетентности.

В процессе языковой подготовки студентов
неязыковых специальностей формирование лин-
гвистической компетентности происходит на ос-
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нове функционирования повторов в разножан-
ровых текстах через реализацию понимания, по-
стижение смысла и значения, решение проблем
и задач, постановку новых коммуникативных це-
лей. Формирование лингвистической компетент-
ности тесно связано с рефлексией, деятельностью
личности по осмыслению знаний, анализу содер-
жания и способов познания, по осознанному уп-
равлению своими действиями в процессе межкуль-
турной профессиональной коммуникации.

К.В. Шапошников применяет к выпускникам
вузов определение «профессинальная компетен-
тность», которая «характеризуется совокупнос-
тью интегрированных знаний, умений и опыта,
а также личностных качеств, позволяющих чело-
веку эффективно проектировать и осуществлять
профессиональную деятельность во взаимодей-
ствии с окружающим миром» [12, с. 13].

Решение проблемы формирования лингвис-
тической компетентности при обучении иност-
ранному языку лежит в организации аналитико-
лингвистической деятельности студентов, отража-
ющей всю совокупность лигвистических опера-
ций. Являясь важнейшей областью человеческо-
го знания, язык неразрывно связан со способно-
стями человека, что ярко проявляется при изуче-
нии иностранного языка, где происходит форми-
рование особой лингвистической компетентнос-
ти, которая отражает аспекты двух языковых сис-
тем. Все языки обладают словарным запасом,
грамматическими законами и структурами, они
служат средством формирования мыслей и пе-
редачи их через озвучивание значений в процес-
се общения. Языки обладают универсальными
свойствами выражать понятийные категории,
обозначать класссификации, признаки, процес-
сы, состояния. Через различные виды речевой
деятельности: внутреннюю и внешнюю речь, мо-
нолог и диалог, письменную и устную речь – про-
исходит управление поведением и саморегуляция,
совершенствуются интеллектуальные возможно-
сти, формируется лингвистическая компетент-
ность. Язык является не только средством обще-
ния, но и показателем компетентности личности,
носителем памяти народа. Реализация сформиро-
вавшихся компетенций происходит через слово
и речь, запоминание и воспроизведение.

Формирование лингвистической компетент-
ности – это овладение, развитие и совершенство-
вание лингвистических умений выделять суще-
ственные свойства и значения, связи и отноше-

ния в языковой системе, делать правильные вы-
воды, проверяять и внедрять в практическую де-
ятельность.

Базовую структуру лингвистической компетен-
тности студентов, по нашему мнению, составляют:
1) лингвистические знания, умения, навыки, позво-
ляющие осуществлять межкультурную коммуни-
кацию на профессиональном уровне; 2) понима-
ние, узнавание, различение, адекватность приме-
нения языковых явлений, форм и значений; 3) мо-
тивированное и осознанное установление лексико-
семантических отношений в процессе обучения,
познавательной интеграционной деятельности;
4) умение организовать самоконтроль, самокоррек-
цию, самостоятельную работу во время работы по
созданиию, воспроизведению текста.

Сформированность лингвистической компе-
тентности при обучении иностранному языку
проявляется в умении доказывать свои суждения,
опровергать ложные выводы, излагать свои мыс-
ли на иностранном языке последовательно, связ-
но, обоснованно, научно.

Расширение словарного запаса, овладение
семантическими, синтаксическими и другими
лингвистическими аспектами языка возможно
через решение интеллектуальных задач, выпол-
нение познавательных заданий, нацеленных на
применение знаний, умений и навыков в сферах
общения, коммуникативных ситуациях разножан-
ровых текстов. Повторы в таких заданиях отража-
ют разнообразие, богатство выразительных
средств языка в области грамматики, лексики, они
вызывают неподдельный интерес студентов как
отражение идиостиля автора, стимулируют мо-
тивированное изучение иностранного языка.

Уровень сформированности лингвистической
компетентности при обучении языку характери-
зуется умением человека осознанно применять
слова и понятия как родного, так и изучаемого язы-
ков. Процесс формирования лингвистической ком-
петентности предполагает наличие и совершен-
ствование наглядно-образного, словесно-логичес-
кого, эмпирического, теоретического, практичес-
ки-действенного методов обучения. В процессе
формирования лингвистических знаний и умений
по иностранному языку происходит совершен-
ствование и развитие мыслительных операций ана-
лиза, синтеза, сравнения, сопоставления, класси-
фикации, обобщения, развивается дискусионная,
продуктивная, репродуктивная, интуитивная сто-
роны лингвистической компетентности.

Лингвистическая компетентность и принципы её формирования на основе повторов...
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Условиями эффективного достижения цели
и решение задачи формирования лингвистичес-
кой компетентности студентов неязыковых спе-
циальностей университета являются: 1) наличие
компетенций базового школьного уровня; 2) осоз-
нанная и мотивированная установка на овладе-
ние лингвистическими, лексико-грамматически-
ми, семантическими аспектами языка; 3) пони-
мание логического соотношения формы и зна-
чения в языке, способность реализоваться в ком-
муникативных ситуациях.
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Будучи сложным социально-историчес-
 ким феноменом, мышление изучается
 многими науками: философией, психо-

логией, логикой, эстетикой, науковедением, язы-
кознанием. Не последнее место в целой системе
проблем, связанных с методологическим осмыс-
лением мышления, занимает проблема форми-
рования и развития музыкального мышления.
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РАЗВИТИЕ КОМПОНЕНТОВ
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО

Автор статьи считает, что педагогически ориентированное развитие компонентов музы-
кально-исполнительского мышления на каждом этапе обучения позволяет обеспечить подлинное
качество обучения музыке на уроках фортепиано.

Ключевые слова: музыкально-исполнительское мышление, музыкальная речь, фортепиано,
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«Музыка есть особый род интеллектуальной де-
ятельности, в чем-то очень близкий мышлению,
и наряду с этим протекающий в иных формах и по
другим законам», – пишет доктор философских
наук Н.И. Воронина [5].

Развитие музыкального мышления, музыкаль-
ной фантазии учащегося относится к основным
и решающим факторам музыкально-исполни-
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тельского искусства. В свою очередь музыкаль-
но-исполнительская педагогика в основу работы
кладет развитие творческого понимания учени-
ком музыки, как одного из значительных компо-
нентов музыкального мышления, влияющего на
конечный итог совместной работы педагога
и ученика – приобретение музыкального опыта,
навыков самостоятельности при разучивании
нотного текста и само осознание музыкального
произведения.

К другим не менее важным компонентам му-
зыкально-исполнительского мышления относят-
ся: музыкальный ритм; музыкальный слух; слу-
ховая память; навыки чтения нотного текста; твор-
ческое понимание музыки.

На связь мышления и речи свое внимание
обращали психологи и философы. Так, еще Ге-
гель [3] указывал, что то, что нельзя выразить сло-
вами, так же и мыслится смутно, несовершенно.
Советский философ, педагог и психолог
П.П. Блонский [1] говорит о неотделимости мыш-
ления от речи, и в этом может убедиться каждый
на собственном опыте, пытаясь хоть какое-то вре-
мя думать без помощи слов. Каждая мысль по-
буждает нас либо к высказыванию вслух, либо
к внутреннему рассуждению (внутренняя речь),
либо к действию (речь-действие). Насколько яс-
ной и четкой будет мысль, настолько и вразуми-
тельным будет высказывание или действие.

Внимания заслуживает и утверждение Ессе-
на [4] о том, что бывает речь без мышления, т.е.
бред, когда люди «говорят, не думая». Любой из
нас может говорить на иностранном языке выу-
ченные наизусть стихи, притом совершенно не-
понятные для него. Любая речь, к сожалению,
может существовать без мышления: говорить –
далеко не всегда значит думать. Таким образом,
основная задача, в частности, педагога-музыкан-
та – избавить ученика от «бредового исполне-
ния» произведений музыкального искусства.

Музыкальная речь является ниточкой, связы-
вающей исполнителя и слушателя, проводником,
по которому передаются настроение, эмоции,
мысли и переживания композитора и интерпре-
татора. Только определенный характер музыкаль-
ной речи раскрывает нам истинное отношение
исполнителя к сочинению. Музыкальная речь –
это родная речь, но только разговор происходит
пальцами и музыкальными образами.

Рассмотрим, как каждый из пяти выделенных
нами компонентов музыкально-исполнительско-

го мышления в своем развитии формирует му-
зыкальную речь.

1. Музыкальный ритм. Поскольку музыка –
искусство, развертывающееся во времени, вре-
менные моменты в музыке имеют огромное зна-
чение. Одним только настукиванием ритма мож-
но узнать знакомую мелодию, и при отсутствии
ее ритмической организации она же останется
неузнанной. Под чувством ритма в широком
смысле понимается способность воспринимать,
воспроизводить и создавать ритм. Ритм сам по
себе заложен как в природе (капли дождя, биение
сердца), так и в повседневной жизни (тиканье ча-
сов), но это еще не есть музыкальный ритм. Дви-
гательный ритм ребенку дан еще с младенчества,
что служит отправной точкой для развития чув-
ства музыкального ритма. Но есть понятие ис-
полнительского ритма, который неразрывно свя-
зан со звучанием, и только в тесной связи со зву-
ком ритм получает смысл.

В процессе постижения исполнительского му-
зыкального ритма ребенок приближается к более
глубокому, осознанному, совершенному, взрос-
лому пониманию музыкального творчества.

Так как ритм – один из самых ярких средств
музыкальной выразительности, он должен «ожив-
лять» исполнение, а это достигается двумя мо-
ментами: равномерной пульсацией и одновре-
менной борьбой сильной, относительно сильной
и слабой долей, чтобы нарушать эту пульсацию.
Таким образом, когда симметрия метра соблю-
дается не механически четко, музыкальному про-
изведению придается некая выразительность,
обаятельность, художественный образ произве-
дения «оживляется». Гибкий ритм позволяет по-
казать «дыхание» фраз, рельефнее определить
кульминацию. Однако, если нарушение ритма
чрезмерно, музыкальная ткань сочинения рас-
падается, и исполнение становится малоинтерес-
ным, дилетантским и неубедительным.

Обучить учащегося гибкому ритму довольно
трудно (особенно, если это начинающий), для это-
го необходим слушательский музыкальный опыт,
определенные слуховые впечатления, эмоцио-
нальный показ педагога. Зачастую непонимание
смысла и содержания произведения влечет за
собой неверную интерпретацию ритма. Умение
свободно и пластично пользоваться ритмом дает
студенту возможность расширить свой реперту-
ар до сложных, объемных, интересных произве-
дений, научиться стилистическому rubato, что
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очень важно для распознавания стиля компози-
тора, поскольку золотой репертуар пианиста ох-
ватывает сочинения периода почти пяти веков.

2. Музыкальный слух. Значение развития му-
зыкального слуха на занятиях фортепиано очень
велико, так как способствует слуховому запоми-
нанию и воспроизведению музыкальных мыслей,
дает возможность анализировать по высоте му-
зыкальные комплексы-мелодии и гармонии.

Музыкальный звуковысотный слух – это цело-
стное понятие, которое включает в себя мелоди-
ческий, гармонический и полифонический слух.

Мелодический слух позволяет запоминать
и воспроизводить мелодию по слуху. Сложнее
дело обстоит с гармоническим слухом. В раннем
возрасте дети не придают значения сопровожда-
ющей мелодию стороне – гармонии. Для них важ-
на сама мелодия – мотив песни. В педагогичес-
кой музыкальной практике можно встретить «са-
мопроизвольное» развитие чувства гармонии, но
это скорее указывает на музыкальную одарен-
ность ребенка, а «сама по себе» гармония вряд
ли будет развиваться. В старшем возрасте, есте-
ственно, с расширением и усложнением репер-
туара значение гармонического слуха возраста-
ет. Разрастается фортепианная фактура, услож-
няется гармоническое сопровождение, накапли-
вается слушательский музыкальный опыт студен-
та. Чем разнообразнее и насыщеннее гармония,
тем красноречивее музыкальная ткань.

Для воспроизведения музыкальной речи (тка-
ни) обладание абсолютным или относительным
слухом не имеет значительной роли (музыкаль-
ный слух подразделяется на абсолютный и отно-
сительный), так как конечной целью исполнения
музыкального произведения является убедитель-
ное выражение и постижение художественного
образа, а не угадывание звуковысотности мело-
дии и гармонии, что позволяет сделать слух абсо-
лютным. Он полезный и иногда удобный, но не
необходимый дар природы.

Развитие внутреннего слуха просто необхо-
димо. Внутренний слух или слуховое представле-
ние – это основа музыкального исполнения. Если
учащийся без труда способен слышать художе-
ственный образ произведения (читая нотный
текст без звукового оформления или по памяти),
а не просто мелодико-гармоническую и ритми-
ческую структуру, его музыкальная речь в буду-
щем будет исполнительски и творчески внятной
и стилистически узнаваемой. При чтении нотно-

го текста, еще до звукоизвлечения, через нас про-
ходит ряд психических процессов, включающих
в себя ряд образов – зрительный, звуковой, мо-
торный. Мы смотрим в ноты – внутри себя пред-
ставляем, как этот текст может прозвучать – вы-
зываем моторные действия – слушаем результат
и контролируем его. Очень важно, чтобы знаком-
ство с произведением начиналось со звукового
представления. Пианист, не обладающий внутрен-
ним слухом, начнет свое знакомство с моторно-
го представления, даже не задумываясь, о чем
пойдет речь в произведении, тем самым выдаст
свое дилетантское отношение к творческому ис-
полнению. Осмысленная зрелая игра учащегося
ставит его на высшую творческую ступень. По-
этому одна из неуклонных задач педагога-пиани-
ста на каждом этапе обучения – стимулировать
развитие внутреннего слуха. Высшей формой
воспроизведения по слуховому представлению
является выучивание незнакомого произведения,
чтение нотного текста без инструмента, благода-
ря возникшему внутреннему представлению.

3. Слуховая память. Особая роль во всей му-
зыкальной деятельности отводится музыкально-
му слуху, так как слух является главной составля-
ющей музыканта. Именно слуховые умения и на-
выки слухового анализа обеспечивают творчес-
кий потенциал музыканта. Свои слуховые навы-
ки музыкант использует как при чтении с листа,
так и в более сложной работе – сочинительстве,
импровизации и исполнении. При выучивании
музыкального произведения наизусть исполни-
тель пользуется тремя аспектами слуховой памя-
ти – моторным, зрительным и, более сложным,
интеллектуальным. Моторный аспект позволя-
ет мышечно запомнить произведение. Зритель-
ный аспект дает возможность еще при взгляде на
нотный текст уже узнавать стиль, жанр, характер
сочинения и эпоху композитора. Интеллектуаль-
ный аспект соединяет в себе вышеперечислен-
ные аспекты, так как позволяет найти ключ к раз-
гадке стиля того или иного композитора. Напри-
мер, если изучать и исполнять произведения не-
мецкого классицизма, рука (мышечное ощуще-
ние) привыкает играть строго, сдержанно, внут-
ренне эмоционально собранной кистью по срав-
нению с полными глубокого лиризма сочинени-
ями Шопена, где есть место и мягкой кантилене,
и блестящему вальсу, и интимной лирике. Благо-
даря зрительному аспекту можно сказать, какой
эпохе принадлежит данное произведение. Таким
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образом, мы «набиваем» руку и глаз, осваиваем
музыкальный опыт, подбираем ключ к разгадке
музыкальных тайн.

4. Навыки чтения нотного текста. Умение
быстро и грамотно читать нотный текст дает воз-
можность схватывать всю нотную картину цели-
ком, а не выискивать и отсчитывать линейки и, та-
ким образом, сокращать время и силы на выучи-
вание текста наизусть. Задача педагога – регуляр-
но обогащать и приумножать знание и понима-
ние знаков и обозначений нотного текста, из ко-
торых в дальнейшем следует точное и грамотное
воспроизведение музыкального смысла сочине-
ния. К сожалению, плохая читка с листа, как пока-
зывает педагогическая практика, сильно затруд-
няет работу над произведением, затягивает пери-
од его разбора, в процессе которого у учащегося
теряется интерес к произведению, сужается му-
зыкальный кругозор и значительно ухудшается
исполнительское мастерство.

Чтение нот происходит с двух позиций: с по-
зиции разбора текста и с позиции чтения с листа.
Разбор текста подразумевает более длительный
процесс его изучения, с возможными останов-
ками с целью тщательного просмотра нотного
текста. Разбор текста означает более профес-
сиональный подход к произведению, из которого
впоследствии вытекает профессиональное испол-
нение. В момент самого разбора музыкальный
характер не сохраняется, а откладывается на оп-
ределенный срок до его выучивания. Иначе про-
исходит с чтением с листа, где важнейшим ас-
пектом является сохранение характера музыкаль-
ного произведения, его темпа, хотя и допускают-
ся потери музыкальной фактуры в угоду созда-
нию художественного образа.

Влияние рассмотренных позиций на музы-
кальную речь можно интерпретировать двусто-
ронне. С одной стороны, благодаря тщательно-
му разбору текста музыкальная речь приобрета-
ет в будущем вразумительность, профессиона-
лизм, убедительность, настоящее качество испол-
нения, осмысленность образа, только результат
этот несколько отдален. С другой стороны, через
чтение с листа (естественно, при условии хоро-
шей читки) музыкальная речь одномоментно ста-
новится доступной, узнаваемой по стилю и ха-
рактеру произведения. Данные подходы к чтению
нотного текста требуют систематической трени-
ровки на уроках фортепиано с целью достиже-
ния конечного результата – нахождения контакта

слушателя и исполнителя через характерную му-
зыкальную речь.

5. Творческое понимание музыки. Понимание
музыки несет в себе результат развития музы-
кальных способностей, таких как ритм, слух, му-
зыкальная память, так как они помогают глубже
прочувствовать смысл музыкального произведе-
ния. Чем ярче эти способности выражены, тем
интереснее, красочнее и совершеннее будет ис-
полнено произведение. Говоря о понимании му-
зыки, чаще всего мы представляем себе работу
с учащимися старших классов или со студента-
ми. Но если для ребенка на начальном этапе обу-
чения еще не определили значение содержания
музыки, музыкальных эмоций, вряд ли в буду-
щем он станет глубоким музыкантом. Даже при
условии, что он крепко подготовлен технически,
выразить «что» в музыке без предварительных
тематических занятий по поиску характерного
образа будет крайне сложно.

Мы часто наблюдаем на уроках музыки, ког-
да учитель при разборе нового сочинения пыта-
ется объяснить, описать музыку словами, думая,
что помогает ученику. На самом деле он не дает
ему самостоятельно внутренне прочувствовать
эмоциональное содержание музыки, подменяя
его конкретной, ограниченной ассоциацией. На-
пример, прослушав фрагмент какого-либо сочи-
нения, учитель предлагает ученику найти звуки
природы или животных, схожие со звуками фор-
тепиано. Подобная работа затормаживает разви-
тие музыкальной самостоятельности учащегося
и ведет к поверхностному переживанию музыки.
Напрасно мы недооцениваем возможности дет-
ского воображения и творчества. Стоит только не-
много «отпустить» ребенка, дать ему творчески
проявиться, и мы получим небольшое вознаграж-
дение в качестве изображения настоящей, «без
подмен», детской непосредственности и беспри-
страстного восприятия.

Конечно, творческое понимание музыки яв-
ляется результатом непосредственного эмоцио-
нального восприятия произведения и осознания
его как в целом, так и в деталях. Развитие понима-
ния музыки на протяжении всего обучения идет
шаг за шагом, не прерываясь, учитывает жизнен-
ный опыт учащегося, не преувеличивая и не пре-
уменьшая такового. Умение распознать в деталях
целое – музыкальную речь – доступно далеко не
каждому музыканту. Качество музыкальной речи
исполнителя напрямую зависит от воспитания

Развитие компонентов музыкально-исполнительского мышления студентов...
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творческого понимания музыки: из-за попытки
компенсировать непонимание музыки исполни-
тель часто наделяет ее ложной выразительностью,
придавая те оттенки музыкальной речи, которые
неуместны в данном произведении или не свой-
ственны данному композитору.

Сложная творческая работа исполнителя зак-
лючается в первую очередь в понимании. По сло-
вам Ф. Бузони [6], это почти сверхчеловеческая
задача – откинуть собственные чувства, чтобы
перевоплотиться в чувства самых разных инди-
видуальностей и отсюда изучать их творения, –
понять их.

Таким образом, педагогически ориентиро-
ванное развитие компонентов музыкально-испол-
нительского мышления на каждом этапе обуче-
ния позволяет достичь исключительности, совер-
шенства, убедительности и подлинности музы-
кальной речи исполнителя, умеющего распознать

в недрах нотного текста музыкального произве-
дения желания, стремления и переживания ком-
позитора и тем самым обеспечить подлинное
качество, организованного педагогом в процес-
се обучения музыке на уроках фортепиано.
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В современном обществе, для которого
 характерно широкое развитие межго-
 сударственных связей в области куль-

туры, науки, техники, производства, владение ан-
глийским языком становится признаком образо-
ванности человека и важной частью подготовки
высококвалифицированного специалиста любой
отрасли народного хозяйства. Владение английс-
ким языком открывает доступ к культурным и на-
учным ценностям других народов, содействует
установлению деловых и культурных связей с дру-
гими странами, обеспечивает продуктивные вза-
имоотношения с другими народами. Особое зна-
чение приобретает обучение английскому языку
в настоящее время, когда международные связи
нашей страны растут и укрепляются.

Интенсивно развиваются прямые междуна-
родные связи между российскими и зарубежны-
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ми учебными заведениями, предприятиями, фир-
мами, разрабатываются совместные образова-
тельные программы, предусматривающие учас-
тие студентов в международных проектах, расши-
ряются возможности обучения и работы за ру-
бежом. Все это привело к необходимости пере-
осмысления, уточнения целей, задач, содержания
и технологии обучения иностранному языку.

Основной целью обучения иностранному
языку является овладение им как средством об-
щения, а также развитие у обучаемых способно-
стей использовать иностранный язык как инст-
румент общения и расширения профессиональ-
ных знаний. Эта цель предполагает коммуника-
тивное и социокультурное развитие обучаемых
средствами иностранного языка для подготовки
к межкультурному общению в образовательных
и профессиональных целях, в сфере внутривузов-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ского общения с иностранными студентами, к ис-
пользованию иностранного языка как средства
самообразования в интересующих областях, в ка-
честве инструмента познания культуры, совре-
менных достижений других народов.

Современный стандарт высшего образования
подразумевает не только высокую профессио-
нальную подготовку специалистов, но и общую
культуру, частью которой является владение куль-
турой речи, знание языков, умение общаться в раз-
личных сферах и ситуациях. Это особенно важно
для специалистов, которые работают с людьми,
в том числе для будущих медработников.

В настоящее время подготовка специалистов
в медицинском вузе включает профессиональ-
ную, естественнонаучную и социально-гумани-
тарную направленности. Социально-гуманитар-
ный компонент подготовки студентов в вузе на-
правлен на изучение гуманитарных дисциплин,
одной из которых является иностранный язык.
Необходимость гуманитарной подготовки в ме-
дицинских вузах отражает общее движение раз-
витых стран в культуре человеческого бытия.
Профессиональный медицинский мир, пожалуй,
больше, чем другие сферы, связан с человеком
и общечеловеческим миром, с сохранением ок-
ружающей среды и гуманизмом в общечелове-
ческом измерении. Разработка технологических
и теоретических основ формирования культуры
общения требует детального рассмотрения сущ-
ности содержания понятия дискурсивной компе-
тентности медработника, т.к. дискурсивная ком-
петентность является частью профессиональной
компетентности специалиста.

Мы учитываем тот факт, что компетентность
является мерой освоения компетенций, а компе-
тенции – средством описания предметов и видов
деятельности специалиста, подлежащих освоению
в процессе его подготовки. Компетенции и ком-
петентность – важнейшие инструменты компе-
тентностного подхода в образовании: компетен-
ции являются самыми значимыми критериями
результатов обучения, а компетентность – сред-
ством измерения качества образования, что соот-
ветствует требованиям стандарта высшего про-
фессионального образования третьего поколения.

Иностранный язык способствует формирова-
нию дискурсивной компетентности медработни-
ка. Владение иностранным языком развивает ком-
муникативную подготовленность медработника,
необходимую ему в таких ситуациях, как работа

за границей, участие в международных проектах,
преподавание специальных предметов иностран-
ным студентам на иностранном языке и т.д. Ино-
странный язык развивает способность применять
понятийный аппарат и лексику базовых и смеж-
ных наук, овладевать коммуникативной техникой
и технологией, деловой этикой медицинского про-
фессионального общения и управления коллек-
тивом, вести дискуссию.

В то же время профессия медработника от-
носится к общественному виду деятельности, т.к.
данная профессия является профессией мира. На
этом основании специалист в этой области обя-
зательно должен владеть иностранным языком
с учетом владения профессиональной лексикой.

Профессиональное общение медработника
примыкает к таким факторам профессиональной
деятельности, влияющим на пациента, как диаг-
ностические и лечебные манипуляции. Отсут-
ствие у медработника знаний, умений и навыков
профессионального общения делает его профес-
сионально малопригодным. Мы полагаем, что
именно профессиональное общение медработни-
ка с пациентом восстанавливает гуманистическую
направленность медицины, которое может быть
утрачено в результате врачебной специализации.

Компетентностный подход, который реализу-
ется в системе высшего профессионального об-
разования, прежде всего, требует определения
«ключевой компетентности» выпускника [2].
К числу «ключевых профессиональных компетен-
тностей» следует отнести коммуникативную ком-
петентность в аспекте совершенствования про-
фессионализма медработников. Одной из состав-
ляющих ее компонентов является дискурсивная
компетентность. Охарактеризуем данную катего-
рию. Дискурсивная компетентность – это особое
речевое умение, позволяющее каждому челове-
ку не только воспринять и понять сообщенную
ему информацию в устной или письменной фор-
ме, но также и создать свой собственный рече-
вой продукт, адресованный партнеру по обще-
нию. Формирование дискурсивной компетентно-
сти у студентов медицинского вуза способствует
развитию умения самостоятельно осуществлять
смысловое структурирование более или менее
сложного текста с большим количеством меди-
цинских понятий. Это означает, что дискурсив-
ная компетентность, являющаяся речевой дея-
тельностью, обуславливается коммуникативно-
познавательной потребностью студента выска-

Теоретические основы формирования дискурсивной компетентности будущего медицинского работника
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зать свою мысль и принять речевое сообщение
на иностранном языке.

Дискурс (от лат. discursus движение, беседа,
разговор) – речь, процесс языковой деятельнос-
ти; способ говорения. По афористичному выра-
жению Н.Д. Арутюновой, «дискурс – это речь,
погруженная в жизнь». Дискурс, как и любой
коммуникативный акт, предполагает наличие двух
фундаментальных ролей – говорящего (автора)
и адресата. Поскольку структура дискурса пред-
полагает наличие двух коренным образом про-
тивопоставленных ролей – говорящего и адреса-
та, постольку сам процесс языкового общения
может рассматриваться в этих двух перспективах.
Дискурсивная компетентность – это знание осо-
бенностей, присущих различным типам дискур-
сов, а также способность студента использовать
определенные стратегии для конструирования
и интерпретации текста, то есть способность по-
рождать дискурсы в процессе общения. Наибо-
лее употребительными типами дискурсов в учеб-
но-профессиональной сфере общения являются:
доклад, сообщение, обсуждение, диалог и пр.

Мы считаем необходимым ввести понятие
«дискурсивная компетентность» в систему про-
фессиональной подготовки медработника. Под
дискурсивной компетентностью мы понимаем
совокупность знаний, умений, навыков, а также
способов деятельности, связанных с построени-
ем и ситуативным пониманием дискурсов как
объектов реальной действительности в процессе
осуществления профессиональной деятельности.
Таким образом, устанавливается подчиненность
знаний умениям и подчеркивается роль умений
(опыта) практически реализовывать знания, ре-
шать задачи профессиональной деятельности на
этой основе.

Дискурсивная компетентность как важная со-
ставляющая коммуникативной компетентности
(Р.П. Мильруд, А.В. Кащеева, Н.В. Елухина и др.)
подразумевает способность коммуникантов опе-
рировать энциклопедическими знаниями, отра-
жающими устройство реального мира (включая
области профессиональной деятельности чело-
века), пользоваться арсеналом разноуровневых
средств языка для достижения прагматических
целей; устанавливать речевой или текстовый кон-
такт с партнером на основе правил общения, при-
нятых в данном социуме. Развитие дискурсивной
компетентности у студентов медицинского вуза
на занятиях по иностранному языку обуславли-

вается следующей направленностью на: а) фор-
мирование и развитие умений общения на инос-
транном языке в учебной, повседневно-бытовой,
профессиональной, административной сферах;
б) развитие умений создания дискурсов разных
жанров в устной и письменной формах; в) разви-
тие языковой культуры на основе описания ре-
альных событий на иностранном языке. Решение
вышеуказанных задач расширяет кругозор сту-
дентов, способствует развитию познавательного
интереса, культурному саморазвитию, повыше-
нию качества обучения средствами иностранно-
го языка.

Индивид с высоким уровнем дискурсивной
компетенции хорошо знает, как эффективно ис-
пользовать связки (местоимения, союзы, наречия
и другие грамматические средства), как достичь
единства мысли и соответствия в тексте, как вы-
ражать отношения между различными идеями
в контексте. На занятиях по иностранному языку
студент проигрывает роль предметного и соци-
ального содержания будущей профессиональной
деятельности, т.е. «проигрывает» будущую про-
фессиональную деятельность. Конкретизация
иноязычного материала позволяет закрепить
умения и навыки в реальном процессе подготов-
ки и принятия решений, в рефлексию выполне-
ния игровых и учебных действий, а через них –
и действий профессиональных, основанных на
знаниях иностранного языка. Иностранный язык
создает условия для переноса знаний, навыков
и умений из одной сферы в другую. Так, приоб-
ретенные в процессе овладения иностранным
языком умения – выделить главное, обобщить,
извлечь нужную информацию, сделать выводы
и т.п. – способствует формированию когнитив-
ной деятельности студентов; информация, полу-
ченная из зарубежной периодики, существенно
влияет на расширение общенаучного и узкоспе-
циального кругозора.

Профессиональную подготовку специалис-
тов необходимо рассматривать как систему меж-
дисциплинарных научных знаний достаточно
широкого диапазона, включающую и качествен-
ное усвоение иностранного языка. Формирова-
ние профессиональной компетентности медра-
ботника средствами иностранного языка являет
собой целенаправленно организованный лингво-
дидактический подкрепленный образовательный
процесс, включающий овладение совокупностью
языковых и речевых компетенций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Особо важную роль в жизни общества играет
качество профессиональной подготовки выпус-
кников медицинских вузов. Согласно требовани-
ям профессиональной подготовленности, у мед-
работника должны быть сформированы врачеб-
ное поведение и основы клинического мышле-
ния, а также умения, обеспечивающие решение
профессиональных задач и применение им алго-
ритма врачебной деятельности по оказанию ме-
дицинской помощи при неотложных и угрожаю-
щих жизни состояниях, по профилактике, диаг-
ностике, лечению и реабилитации больных [1].

Дискурсивная компетентность является важ-
ным средством повышения профессиональной
подготовки медработника, т.к. она помогает реа-
лизовывать функции, которые призван выполнять
специалист медицинского профиля. При условии
успешного применения компетентностного под-
хода в обучении иностранному языку обучаемые
смогут демонстрировать коммуникативные уме-
ния в рамках своей профессиональной деятель-
ности вне вуза, т.е. в реальном мире.

Данная работа не претендует на полное осве-
щение данной проблемы, т.к. она является комп-
лексной и требует дальнейшего рассмотрения.
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Современный музыкант должен владеть
 большим спектром профессиональ-
 ных умений и навыков, большим диа-

пазоном исполнительских средств, обладать му-
зыкальной и художественной культурой, быть
эрудированным человеком с широким кругозо-
ром в различных областях музыкально-художе-
ственного творчества. Процесс познания музы-
кального искусства и овладения профессиональ-
ными навыками (слушательскими, исполнитель-
скими и композиторскими) – длительный и слож-
ный процесс. Для того чтобы сделать этот про-
цесс эмоционально привлекательным, интерес-
ным, содержательным с точки зрения развития
учащихся, необходима координация разных ви-
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дов музыкальной деятельности, их умелое чере-
дование и всестороннее осмысление с позиций
теории и практики. В музыкально-исполнительс-
ком искусстве необходима координация различ-
ных видов музыкально-исполнительской деятель-
ности, оснащение ученика навыками сольного
и ансамблевого исполнительства. Кроме того,
в музыкальном мире существует большое коли-
чество музыкальных жанров, каждый из которых
имеет свои особенности и выразительные воз-
можности. Понимание этих особенностей позво-
ляет интерпретировать музыкальные произведе-
ния на совершенно ином качественном уровне,
в основе которого лежит углубленное осмысле-
ние исполняемого.

© О.В. Мартынова, 2010
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В музыкальном исполнительстве, наряду с все-
сторонним развитием сольных исполнительских
умений и навыков, необходимо всецело разви-
вать умения и навыки ансамблевого исполнения.
Причем здесь важна преемственность, которая
выражается через повышенное внимание к ан-
самблевой деятельности на разных ступенях му-
зыкального образования. Системность в данном
случае определяет качественный уровень владе-
ния важнейшими исполнительскими навыками –
навыками ансамблевой игры. Ансамблевая дея-
тельность оказывает неоценимую помощь в об-
щемузыкальном развитии учащихся, а также раз-
витии их личностных качеств.

Одним из первых ансамблевых жанров для
учащихся детских музыкальных школ (ДМШ)
и детских школ искусств (ДШИ) является форте-
пианный ансамбль. Фортепианный ансамбль –
это однотембровый ансамбль, объединяющий
исполнителей одной специальности. Для обуче-
ния учащихся в ДМШ и ДШИ это имеет опреде-
ленные преимущества, поскольку в некоторой
степени облегчает понимание партнерами испол-
нительских намерений друг друга. Однако суще-
ствует большое разнообразие видов фортепиан-
ного ансамбля, каждый из которых имеет свои спе-
цифические особенности, знание и понимание ко-
торых необходимо для правильного интерпрети-
рования каждого из этих ансамблей. Привлечение
учащихся к игре разных видов фортепианного ан-
самбля необходимо для их всестороннего ансамб-
левого развития. Это позволит юным музыкантам
понять специфику и особенности различных фор-
тепианных ансамблей, обогатит их представления
о фортепианно-ансамблевом искусстве.

Рассмотрение фортепианного ансамбля как
целостного культурного феномена обращает нас
к истории жанра. Жанр (фр. genre – род, тип, ма-
нера) – разновидность музыкальных произведе-
ний, часто определяемая по различным призна-
кам (строению, составу исполнителей, характе-
ру, обстоятельствам исполнения и т.п.) [2, c. 111].
Полнее и глубже проанализировать особенности
фортепианного ансамбля возможно только при
знакомстве с историей зарождения и развития
жанра, а именно, в исторической ретроспективе.
В настоящее время существуют разные виды
фортепианного ансамбля, отражающие каждый
свою специфику, имеющие свою историю раз-
вития. Несмотря на это, вопрос терминологии,
касающийся определения жанра и его модифи-

каций, является не до конца завершенным.
О.В. Гринес обращает внимание, что в исполни-
тельской и педагогической практике между по-
нятиями «фортепианный ансамбль» и «форте-
пианный дуэт» нередко ставится знак равенства.
Однако в истории жанра немало примеров, когда
произведение для одного фортепиано предпола-
гает наличие трех пианистов или требуется три,
четыре фортепиано с соответствующим числом
исполнителей. Дуэтом (итал. duetto, от лат. duo –
два), согласно первоначальному значению, назы-
вается ансамбль (от франц. ensemble – вместе) из
двух исполнителей [1, c. 12–13]. Н.Ю. Катонова по
этому поводу пишет следующее: «В отечествен-
ной профессиональной терминологии жанровые
понятия разделены нечетко: произведения для
двух фортепиано зачастую называются и «дуэ-
том» и «фортепианным ансамблем» – так же, как
и состав исполнителей. Определение «фортепи-
анный дуэт» используется как название испол-
нительской категории или номинации на между-
народных конкурсах и фестивалях, где участники,
как правило, составляют свои программы из про-
изведений и в четыре руки и для двух фортепиа-
но. Заметим, что жанрово-обобщающий термин
«фортепианный ансамбль» применим также
к малосоставному инструментальному ансамб-
лю с участием фортепиано – трио, квартету, квин-
тету; а распространенное понятие «фортепиан-
ный дуэт» предполагает четырехручный ан-
самбль двух пианистов за одним фортепиа-
но…» [3, c. 3–4]. Для характеристики фортепиан-
ного ансамбля для двух фортепиано Н.Ю. Като-
нова использует определения «ансамбль двух
фортепиано», «двухрояльный ансамбль» [3, с. 4].
И.И. Польская дает следующую классификацию
типов фортепианного ансамбля: «Основными
типами фортепианного дуэта являются: 1) ан-
самбль двух исполнителей в четыре руки на од-
ном фортепиано; 2) ансамбль двух исполнителей
на двух фортепиано. Существует ряд ансамбле-
вых модификаций, родственных обоим типам
фортепианного дуэта: а) модификации четырех-
ручного дуэта на одном фортепиано: неполный
четырехручный дуэт (в три руки на одном фор-
тепиано); ансамбль трех исполнителей в шесть
рук на одном фортепиано; б) модификации дуэ-
та на двух фортепиано: ансамбль трех или более
исполнителей на трех и более фортепиано; в) мо-
дификации синтезирующего характера: ансамбль
четырех исполнителей в восемь рук на двух фор-
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тепиано (сочетание двух четырехручных дуэтов
на двух фортепиано); ансамбль четырех испол-
нителей в шесть рук на двух фортепиано (сочета-
ние двух неполных четырехручных дуэтов на двух
фортепиано)» [6, c. 4]. По мнению исследователя,
в основе данной классификации лежит выявле-
ние принципиальных фактурно-пространствен-
ных различий воплощения музыки, свойственных
каждому из дуэтных типов (и, соответственно, их
ансамблевых модификаций).

Обращаясь к истории зарождения жанра фор-
тепианного ансамбля, мы видим принципиаль-
ные отличия, характерные для разных видов ан-
самбля. В первую очередь необходимо отметить
различную трактовку наиболее традиционных,
доминирующих видов фортепианного ансамбля:
это ансамбль для одного фортепиано в четыре
руки и ансамбль для двух фортепиано в четыре
руки. В настоящее время эти два вида фортепи-
анного ансамбля составляют исторически сфор-
мировавшиеся две ветви фортепианного искус-
ства. Проблеме изучения оригинальных сочине-
ний для фортепиано в четыре руки от XVI до пос-
ледней четверти XX века посвящена фундамен-
тальная монография Е.Г. Сорокиной «Фортепи-
анный дуэт. История жанра» [7]. В этой работе
автор подразумевает под «фортепианным дуэ-
том» ансамбль двух исполнителей за одним фор-
тепиано в четыре руки. С первых же страниц ав-
тор четко формулирует принципиальные отли-
чия фортепианного дуэта от ансамбля двух фор-
тепиано и, исходя из этих определений, исследует
один из них (два пианиста за одним фортепиано).
Е.Г. Сорокина в своей работе отмечает следую-
щее: «Различия между этими ансамблями очень
велики и касаются их принципиальных стилевых
основ. Два инструмента дают исполнителям го-
раздо большую свободу, независимость в исполь-
зовании регистров, педалей и пр., в то время как
близкое соседство пианистов за одной клавиату-
рой способствует их внутреннему единству и со-
переживанию. Различия в характере ансамблей
отразились и в музыке, создаваемой для них: про-
изведения для двух фортепиано тяготеют к вирту-
озности, концертности, сочинения же для четы-
рехручного дуэта – к стилю камерного музици-
рования» [7, c. 4]. Исторически расцвет жанра
фортепианного дуэта (ансамбль для одного фор-
тепиано в четыре руки) наблюдается во второй
половине XVIII–XIX веках. Объективными пред-
посылками тому было появление молоточково-

го фортепиано с расширенным диапазоном, со
способностью к постепенному увеличению
и уменьшению звучности, с добавочным резо-
натором педали. Помимо исполнения оригиналь-
ных сочинений благодаря четырехручной фак-
туре появилась возможность исполнять перело-
жения оркестровых сочинений. «Четырехручная
фактура оказалась способной к воспроизведению
оркестровых эффектов. Наличие четырех рук да-
вало возможность передать на фортепиано и на-
сыщенность полнозвучных tutti, и разнообразие
приемов звукоизвлечения, штрихов (к примеру:
одновременное звучание выдержанных звуков,
подвижных голосов, играющих legato, non legato,
staccato), и некоторые тембровые свойства от-
дельных оркестровых групп» [7, c. 5]. История
формирования и развития жанра фортепианно-
го ансамбля для двух фортепиано предстает не-
сколько по-иному. «История ансамбля двух кла-
виров восходит к середине XVI века, к барочным
формам музицирования. Клавиры XVI–XVIII ве-
ков обладали слишком маленькой клавиатурой для
игры в четыре руки, и объем звучания не мог
увеличиться от количества играемых нот (т.е. от
игры двух исполнителей). Два исполнителя за дву-
мя клавирами уже существенно повышали уро-
вень громкости, обогащали регистровые краски
инструментов, особенно с добавлением педаль-
ного механизма, который активировал звучание
обертонов. Все перечисленные сонорные воз-
можности клавиров при их удвоении, очевидно,
и привлекали композиторов», – пишет Н.Ю. Ка-
тонова [4, c. 13]. С начала XVII и до первой трети
XIX века сочинения для двух и более клавиров
представляли собой единичные примеры. В это
время, как уже отмечалось выше, происходит
расцвет фортепианного дуэта (ансамбля для од-
ного фортепиано в 4 руки) (вторая половина
XVIII–XIX века). Далее, со второй трети XIX века,
начинается повсеместное увлечение многокла-
вирными ансамблями, что является, в свою оче-
редь, новым этапом развития жанра фортепиан-
ного ансамбля для двух фортепиано. «Заметный
рост интереса к ансамблю двух и более фортепи-
ано в середине XIX века способствовал появле-
нию большого количества транскрипционных
произведений: вариаций на темы из популярных
опер, концертных переложений оркестровых
сюит, увертюр и даже симфоний» [4, c. 16]. Со-
гласно исследованию Н.Ю. Катоновой [3], ансам-
блю для двух фортепиано присущи черты кон-
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цертности, связанной с элементами соревнова-
ния инструментов в условиях совместного испол-
нения. Такому ансамблю свойственна компози-
ционная логика развития тематизма в форме ди-
алога двух концертирующих инструментов. Это
проявилось уже в доклассический период. Заро-
дившись в середине XVI века, в рамках культуры
совместной импровизации (два одновременно
импровизирующих клавесиниста), в доклассичес-
кий период и в эпоху классицизма ансамбль двух
клавиров развивался как концертный жанр. В се-
редине XIX века в связи с характерным для ро-
мантизма культом виртуозного исполнительства,
с композиционной точки зрения произведения
для двух фортепиано, как правило, представляли
собой либо блестящие вариации на темы из опер,
либо переложения известных сочинений. В му-
зыке XX века ансамбль двух фортепиано утвер-
дился в ряду важнейших, наиболее востребован-
ных концертных жанров. На развитие ансамбля
двух фортепиано в XX веке повлияла год от года
возрастающая исполнительская активность.

Рассмотрев в исторической ретроспективе два
основных вида фортепианного ансамбля (ан-
самбль для одного и для двух фортепиано в четы-
ре руки), заметим, что ряд ансамблевых модифи-
каций, о которых говорится в классификации
И.И. Польской, также имеет свою среду бытова-
ния и применения в концертной и педагогичес-
кой практике, хотя используется значительно
реже (одной из причин этого является малое ко-
личество ансамблевой литературы – как ориги-
нальных сочинений, так и переложений – для та-
кого рода ансамблей). Для наибольшей доступ-
ности изложения (и во избежание терминологи-
ческой путаницы) мы обозначим виды фортепи-
анных ансамблей следующим образом. Ан-
самбль для одного фортепиано: 1) для одного
фортепиано в четыре руки (основной и наибо-
лее часто встречающийся вид) (два исполните-
ля); 2) для одного фортепиано в три руки (два ис-
полнителя); 3) для одного фортепиано в шесть рук
(три исполнителя). Ансамбль для двух фортепиа-
но: 1) для двух фортепиано в четыре руки (основ-
ной и наиболее часто встречающийся вид) (два
исполнителя); 2) для двух фортепиано в шесть рук
(три исполнителя); 3) для двух фортепиано в во-
семь рук (четыре исполнителя). Остановимся под-
робнее на проблеме особенностей различных
видов фортепианных ансамблей. Анализируя
в первую очередь основные и наиболее часто

встречающиеся виды фортепианных ансамблей
(ансамбль для одного фортепиано в четыре руки
и ансамбль для двух фортепиано в четыре руки),
мы видим, что, как правило, их рассматривают
при сопоставлении друг с другом и на основе
сравнения выделяют наиболее свойственные чер-
ты каждого из них. Мы видели, как по-разному
складывались их исторические траектории (пути
развития), и теперь подробнее остановимся на
некоторых особенностях этих двух жанров.
А.М. Ступель характеризует дуэт пианистов сле-
дующим образом: «Есть два совершенно различ-
ных типа этого ансамбля: игра в 4 руки на одном
рояле и на двух. Дуэт пианистов на двух роялях –
один из самых парадных жанров музыки… Это –
характерный жанр большого концертного зала
с присущими ему пышностью и великолепием…
Как оригинальные произведения, так и транс-
крипции неизменно отличаются виртуозностью
обеих партий и звуковой мощью, доходящей до
оркестровой» [8, c. 20]. «…произведения для од-
ного рояля в 4 руки, в отличие от игры на двух
роялях, полностью входят в сферу камерного
музицирования. Это очень своеобразный ан-
самбль, сочетающий непосредственную прелесть
дружеского высказывания с широкими масшта-
бами, сложностью ткани и разнообразием кра-
сок, присущими большим симфоническим по-
лотнам» [8, c. 21]. Ансамбль в четыре руки для
двух фортепиано получил наибольшее распрос-
транение именно в профессионально-концертной
практике, в то время как ансамбль в четыре руки
на одном инструменте чаще применяют с целью
совместного музицирования, где не обязательно
результатом проведенной работы будет концерт-
ный (сценический) показ произведения. Игра в че-
тыре руки на одном инструменте чаще всего при-
меняется в виде совместного музицирования
и учебных занятий. В таком ансамбле клавиатура
между исполнителями разделена поровну. Обыч-
но исполнитель первой партии играет мелодичес-
кий материал, а исполнитель второй партии – ак-
компанемент. Педалью пользуется исполнитель,
которому поручена вторая партия. В професси-
онально-концертной практике наибольшее рас-
пространение получил фортепианный ансамбль
для двух фортепиано. Здесь преимущество ансам-
бля сочетается с полной свободой партнеров, где
каждый имеет в распоряжении свой инструмент,
свое пространство. Большая самостоятельность
и свобода каждого партнера, наличие двух инст-
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рументов расширяет художественные средства
ансамбля. Каждый пианист в этом случае пользу-
ется педалью самостоятельно.

В педагогической практике актуально исполь-
зование ансамбля для двух фортепиано в восемь
рук. Восьмиручная игра на двух фортепиано пред-
ставляет собой особый вид фортепианного ан-
самбля. Такое «квартетное» исполнение прино-
сит несомненную пользу (особенно в ДМШ
и ДШИ), так как в большей степени, чем игра
в дуэте, способствует развитию чувства коллек-
тивной ответственности участников ансамбля.
Игра в восемь рук, несмотря на относительно
легкие партии, в значительной степени усложня-
ет ансамблевые задачи. Важно заметить, что при
большой очевидной пользе игры в восемь рук,
этот вид ансамбля недостаточно используется
в учебном процессе. Мало написано оригиналь-
ных произведений для этого ансамбля, в основ-
ном существуют переложения. Также необходи-
мо отметить, что и переложений для восьмируч-
ного ансамбля очень мало. Репертуар для такого
вида ансамбля в значительной степени нуждает-
ся в пополнении и обогащении. Ансамбли для
одного фортепиано в три руки, для одного фор-
тепиано в шесть рук, для двух фортепиано в шесть
рук и для двух фортепиано в восемь рук в практи-
ке преподавания встречаются гораздо реже че-
тырехручных ансамблей. Как уже отмечалось
выше, отчасти это обусловлено причиной мало-
го количества ансамблевой литературы (как ори-
гинальных сочинений, так и переложений) для
такого рода ансамбля. Что же касается жанрово-
го определения такого рода фортепианных ансам-
блей, то ансамбли в шесть рук определяются
Н.В. Лукьяновой как фортепианный терцет. «Оп-
ределение фортепианный терцет вводится нами
как обозначение инструментально-исполнитель-
ского состава – ансамбля в шесть рук за одним
(двумя) фортепиано, а также музыкального про-
изведения для этого состава» [5, c. 140]. Далее ав-
тор обосновывает свое терминологическое оп-
ределение такого рода фортепианного ансамбля.
Как пишет Н.В. Лукьянова, фортепианный тер-
цет обладает специфическими чертами стиля,
фактуры, формы, большое значение может иметь
педализация. Согласно Н.В. Лукьяновой, мотива-
цией к созданию первых произведений в данном
жанре послужили такие факторы, как стремле-
ние композиторов усилить звучание рояля, рас-
ширить фоническую палитру, исчерпать потен-

циал полипластовости [5, с. 140]. Ансамбль четы-
рех исполнителей на двух фортепиано трактуется
как квартет пианистов. Иногда используют опре-
деление фортепианный квартет (по И. Польской),
синтезирующий черты двух четырехручных дуэ-
тов на двух фортепиано [5, c. 142].

Мы рассмотрели разные виды фортепианно-
го ансамбля и увидели, что каждый из рассмот-
ренных видов обладает своими специфическими
особенностями, истоки которых кроются в исто-
рии жанра. Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что в педагогической практике
уже на самой первой ступени музыкального об-
разования в условиях преподавания в ДМШ
и ДШИ актуально использование разных видов
фортепианного ансамбля. Это обеспечивает
множество положительных факторов, связанных
с эффективностью обучения фортепианно-ан-
самблевому исполнительству: обеспечивает пе-
дагогическую целесообразность урока; расши-
ряет репертуар по линии освоения различных
ансамблевых жанров и жанровых модификаций;
обогащает инструментально-исполнительские
и художественно-интерпретаторские возможно-
сти учащихся; развивает профессиональные ка-
чества учащихся на обширнейшем музыкальном
материале; воспитывает личностные качества
юных музыкантов; способствует развитию му-
зыкальной культуры личности. Приобретенный
опыт игры разных фортепианных ансамблей по-
зволит каждому учащемуся понять специфику
и индивидуальное своеобразие каждого из них.
Кроме того, использование в педагогической
практике разных видов фортепианного ансамбля
ведет к обогащению интеллектуально-познава-
тельной сферы учащихся, привитию разнообраз-
ных ансамблевых умений и навыков, содейству-
ет развитию творческого потенциала учащихся.
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Важнейшим условием формирования
 профессионально-иноязычной компе-
 тентности студентов является специ-

ально организованная учебная деятельность
с применением информационных и коммуника-
ционных технологий.

Проблемы совершенствования образователь-
ного процесса с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий отражены
в работах таких авторов, как В.П. Беспалько,
М.А. Бовтенко, Б.Г. Гершунский, Е.И. Машбиц,
Е.С. Полат, И.В. Роберт, J. Van Sickle, и др. Вопро-
сам совершенствования профессионально-ино-
язычной подготовки студентов неязыковых вузов
посвящены работы таких ученых, как И.Л. Бим,
И.А. Зимняя, Л.Б. Кузнецова, Р.П. Мильруд,
Н.А. Мыльцева, О.И. Сафроненко, С.А. Сучкова,
П.В. Сысоев, T. Dudley-Evans, T. Hutchinson,
D. Nunan, M. Van Naerssen, A. Waters, и др.

Для определения начального уровня профес-
сионально-иноязычной компетентности студен-
тов нами было проведено экспериментальное
исследование. В исследовании участвовали 106
студентов общетехнического факультета ГОУ
ВПО «Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет» (ННГАСУ).

Целью начального этапа нашего исследова-
ния было определение уровня сформированно-
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сти основных компонентов профессионально-
иноязычной компетентности студентов.

Профессионально-иноязычная компетент-
ность включает в себя три компонента: мотива-
ционно-ценностный (интерес к профессиональ-
но-иноязычной подготовке и осознание ее зна-
чимости для будущей карьеры); когнитивно-дея-
тельностный (объединяющий иноязычную ком-
муникативную компетенцию в сфере професси-
ональной деятельности и общие компетенции,
представляющие собой профессионально важ-
ные качества и умения инженера); эмоциональ-
но-волевой (связанный с адекватной самооцен-
кой способностей и выработкой чувства ответ-
ственности за успехи в учебной и будущей про-
фессиональной деятельности) [2, с. 93–96].

Исследование мотивационно-ценностного
и эмоционально-волевого компонентов профес-
сионально-иноязычной компетентности проводи-
лось с помощью анкетирования. При разработке
материалов мы опирались на составляющие мо-
тивационно-ценностного и эмоционально-воле-
вого компонентов готовности к профессиональ-
ной деятельности, выделенные Г.А. Кручини-
ной [1], а также на исследования, проведенные
Г.А. Кручининой, Н.В. Патяевой [2].

Для выявления уровня сформированности
мотивационно-ценностного компонента профес-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

© Е.Б. Михайлова, Г.А. Кручинина, 2010



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 303

сионально-иноязычной компетен-
тности нами использовались анке-
ты, в которых студентам предлага-
лось оценить по пятибалльной
шкале:

– значимость иноязычной под-
готовки в будущей профессио-
нальной деятельности;

– важность использования ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий для будущей карь-
еры;

– необходимость использова-
ния информационных и коммуни-
кационных технологий в изучении
иностранного языка;

– степень привлекательности
различных видов деятельности по иностранному
языку с использованием информационных и ком-
муникационных технологий (выполнение лекси-
ческих, грамматических упражнений, создание
презентаций, использование электронных слова-
рей / он-лайн словарей / энциклопедий, работа с
программами-переводчиками, с электронной по-
чтой, создание блога, вики и др.);

– желание самостоятельно совершенствовать
навыки по иностранному языку при помощи ин-
формационных и коммуникационных технологий.

Сформированность эмоционально-волевого
компонента профессионально-иноязычной ком-
петентности определялась на основе анализа дан-
ных по следующим вопросам:

– самооценка студентами степени подготов-
ленности в использовании информационных и
коммуникационных технологий при изучении

иностранного языка (умение делать презентации
на иностранном языке, прослушивать аудиофай-
лы, работать с электронной почтой, поисковыми
системами в Интернете, интерактивной доской,
создавать блоги, вики и др.);

– оценка студентами уверенности при участии
в различных видах профессиональной деятельно-
сти с использованием иностранного языка.

Полученные в ходе опроса данные были под-
вергнуты количественной обработке (там, где
было возможно, выводился средний балл по каж-
дому показателю; в остальных случаях делался
вывод о процентном соотношении участников эк-
сперимента, по-разному ответивших на тот или
иной вопрос).

Среднее значение вычислялось нами по сле-
дующей формуле:
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общее число студентов, ответивших на
данный вопрос, i – балл по пятибалльной
шкале, ni – количество студентов, выбрав-
ших данный балл.

Оценка уровня сформированности
когнитивно-деятельностного компонента
профессионально-иноязычной компетен-
тности студентов инженерных специаль-
ностей осуществлялась в баллах по пяти-
балльной шкале: продвинутому уровню

Рис. 1.
Примечание: на шкале значимости 1 – соответствует мин. значению

«не важно», 5 – макс. значению «крайне важно»
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Рис. 2.
Примечание: на шкале значимости 1 – соответствует мин.

значению «не нужно», 5 – макс. значению «крайне необходимо»
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соответствовал балл от 4,5 до 5; функционально-
му – от 3,5 до 4,4; элементарному – менее 3,4.

Иноязычная коммуникативная компетенция
включает в себя лингвистический (знание общей и
профессиональной лексики, специфики произно-
шения, а также грамматических структур), социо-
лингвистический (понятие о различных стилях речи,
представление о культуре и традициях стран изуча-
емого языка) и прагматический (умение выполнять
коммуникативные функции, связанные с областью
профессиональной деятельности, с помощью ино-
странного языка) аспекты. Объектом тестирования
и оценки являлись языковая осведомленность сту-
дентов (лексика, грамматика и аутентичное упот-
ребление языка) и сформированность навыков в
различных видах речевой деятельности на иност-
ранном языке (говорении, слушании, чтении, пись-
ме) с учетом правил речевого этикета, принятых в

стране изучаемого языка [2, с. 143].
Результаты сформированности моти-

вационно-ценностного и эмоционально-
волевого компонентов профессионально-
иноязычной компетентности представле-
ны на рисунках 1–4 и в таблицах 1–2.

Как видно из рисунка 1, студенты в ос-
новном понимают значимость иностран-
ного языка для своей будущей професси-
ональной деятельности (среднее значение
оценки студентами значимости иностран-
ного языка для будущей карьеры М=3,56
на рисунке 1).

Оценка студентами необходимости ис-
пользования информационных и комму-
никационных технологий в изучении ино-
странного языка также достаточно высо-
ка (среднее значение оценки студентами
М=3,71 на рисунке 2).

Значимость использования компьюте-
ра в профессиональной деятельности для
будущих инженеров получила высокие
баллы от 4 до 5 по пятибалльной шкале
(среднее значение оценки студентами
М=4,5 на рисунке 3).

Рисунок 4 демонстрирует желание
студентов самостоятельно совершенство-
вать навыки по иностранному языку при
помощи информационных и коммуника-
ционных технологий (среднее значение
оценки студентами М=3,23).

Для того чтобы определить степень
привлекательности для студентов различ-
ных видов деятельности при изучении

иностранного языка с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий, им
было предложено проранжировать их по пяти-
балльной шкале. Данные экспериментального ис-
следования, приведенные в таблице 1, показыва-
ют, что наиболее привлекательными видами дея-
тельности для студентов являются: использование
электронных словарей / он-лайн словарей / эн-
циклопедий и работа с программами-переводчи-
ками. Наименее привлекательными являются за-
дания по созданию блога и вики. Мы предполага-
ем, что это объясняется низкой осведомленнос-
тью студентов о возможностях этих технологий.

Анализ ответов, данных студентами на воп-
рос «Оцените Ваше умение использования ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий» (таблица 2) показывает, что наиболее сфор-

Рис. 3.
Примечание: на шкале значимости 1 – соответствует мин.

значению «не нужно», 5 – макс. значению «крайне необходимо»

0% 0%

6,25%

37,50%

56,25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5

ко
ли

ч.
 с

ту
д.

, в
 %

Рис. 4.
Примечание: на шкале важности 1 – соответствует мин.

значению «не хотел бы», 5 – макс. значению «очень хотел бы»

4,16%

14,58%

43,75%

29,17%

8,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1 2 3 4 5

ко
ли

ч.
 с

ту
д.

, в
 %

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 305

мированными у студентов являются умения ра-
ботать с текстовым редактором Word, создавать
презентации, работать с поисковыми системами
в Интернете. Экспериментальные данные позво-
лили нам выяснить, какие виды деятельности при
изучении иностранного языка мало используют-
ся студентами, т.к. в возможные варианты ответа
мы включили графу «не имею представления».
79% студентов не имеют представления о техно-
логии «вики», 56% студентов – о технологии блог,
58% не имеют представления о работе с интерак-
тивной доской. Этим же заданиям соответствует
и наиболее низкое среднее значение оценки ин-
тереса («создание вики»: М=2,71 балла, «созда-
ние блога»: М=3,08 балла, «работа с интерактив-
ной доской»: М=3,37 балла в таблице 1). Таким
образом, результаты эксперимента подтвержда-
ют наше предположение, что наименьший инте-

рес у студентов вызывают те задания, которые
наименее им знакомы.

Среднее значение сформированности у сту-
дентов когнитивно-деятельностного компонента
профессионально-иноязычной компетентности
М=2,71, что соответствует элементарному уров-
ню сформированности.

Подводя итог анализу экспериментальных
данных, полученных в ходе определения уровня
сформированности мотивационно-ценностного
и эмоционально-волевого компонентов профес-
сионально-иноязычной компетентности студен-
тов инженерных специальностей, можно сделать
следующие выводы:

– в основном, студенты осознают значимость
иноязычной подготовки и важность использова-
ния информационных и коммуникационных тех-
нологий в будущей профессиональной деятель-

Таблица 1
Степень привлекательности для студентов различных видов деятельности при изучении

иностранного языка с использованием информационных и коммуникационных технологий
 Виды деятельности  М 

1 Выполнение лексических, грамматических упражнений с помощью компьютера 3,36 
2 Создание презентации 3,57 
3 Отработка произношения 3,46 
4 Использование электронных словарей / он-лайн словарей / энциклопедий 4,1 
5 Поиск информации в Интернете 4,04 
6 Работа с программами-переводчиками 4,29 
7 Работа с интерактивной доской 3,37 
8 Работа с электронной почтой 3,95 
9 Создание блога 3,08 
10 Создание вики 2,71 
11 Выполнение проектной работы 3,42 
 Примечание: М – коэффициент, соответствующий среднему значению оценки студентами привлекательности

различных видов заданий (в баллах по пятибалльной шкале, где 1 – «совсем не хотел бы», 5 – «очень хотел бы»).

Таблица 2
Самооценка сформированности некоторых умений использования информационных

и коммуникационных технологий при изучении иностранного языка

 Умения  М 
1 Умение создать сообщение средствами текстового редактора Word 4,42 
2 Умение создать презентацию 4,12 
3 Умение пользоваться электронными словарями / он-лайн словарями 3,33 
4 Умение работать с поисковыми системами в Интернете 4,25 
5 Умение работать с программами-переводчиками 3,94 
6 Умение работать с интерактивной доской 1,95 
7 Умение работать с электронной почтой 3,96 
8 Умение создавать блог 2,16 
9 Умение создавать вики 1,58 
 Примечание: М – среднее значение самооценки студентами сформированности умений (в баллах по пятибал-

льной шкале, где 1 – полное отсутствие умения, 5 – практически свободное владение).

Информационные и коммуникационные технологии...
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ности, однако интерес к ним у большинства сту-
дентов находится на «среднем» уровне;

– интерес большей части студентов к новей-
шим видам информационных и коммуникацион-
ных технологий находится на низком уровне, что
может объясняться тем, что такие виды деятель-
ности являются непривычными для студентов;

– полученные данные свидетельствуют о том,
что студенты демонстрируют желание самостоя-
тельно совершенствовать навыки по иностран-
ному языку при помощи информационных и ком-
муникационных технологий;

– в целом мотивационно-ценностный, когни-
тивно-деятельностный и эмоционально-волевой
компоненты профессионально-иноязычной ком-
петентности можно оценить на уровне «удовлет-
ворительно» и «слабо».

Результаты диагностического этапа экспери-
мента легли в основу разработанной нами систе-
мы формирования профессионально-иноязыч-
ной компетентности студентов инженерных спе-
циальностей с использованием информационных
и коммуникационных технологий.
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В последнее время, в связи со значимос-
 тью иноязычной культуры при овладе-
 нии иностранным языком, большое

внимание стало уделяться социокультурному
компоненту содержания обучения иностранно-
му языку. Поэтому при обучении будущих учи-
телей особый акцент следует делать на их подго-
товке не только как специалистов по преподава-
нию языка, но и как «медиаторов культур» (тер-
мин Г.В. Елизаровой [1, с. 7]).

Утверждающийся в последнее время социо-
культурный аспект преподавания иностранных
языков требует определения педагогических ус-
ловий повышения эффективности процесса обу-
чения с учетом значимости формирования со-
циокультурного компонента (далее – СК компо-

УДК 37.011.3-371.13:811:316.7
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СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ПРОЦЕССЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются педагогические условия формирования социокультурного ком-
понента в процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка. Построение
процесса обучения с учетом выделенных условий призвано обеспечить взаимосвязанное социокуль-
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коммуникации, а также вооружить всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками для
успешной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: педагогические условия, социокультурный компонент, учитель – «медиа-
тор культур», профессиональная подготовка.

нент), который рассматривается нами, с одной
стороны, как составляющая профессиональной
подготовки будущего учителя иностранного язы-
ка (далее – ИЯ), отражающая содержание данно-
го процесса, с другой стороны – как компонент
его профессиональной готовности к деятельнос-
ти. Применительно к обучению будущих учите-
лей иностранного языка СК компонент выступа-
ет, по нашему мнению, не только как средство
развития готовности будущего учителя к меж-
культурному общению – конечной цели обуче-
ния языку – и готовности эффективно применить
полученные знания и сформированные умения
в своей будущей педагогической деятельности,
но и обусловливает воспитание его личности.
Таким образом, СК компонент включает в себя

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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совокупность знаний, умений и личностных ка-
честв студента педагогического вуза, необходи-
мых ему для профессиональной деятельности в
качестве учителя – «медиатора культур».

При выделении педагогических условий мы
опирались на исследования Б.С. Гершунского [2;
3] и руководствовались следующими факторами:
а) современными требованиями, предъявляемы-
ми обществом к учителю иностранного языка –
его профессиональным и личностным качествам;
б) изменением целей и содержания языковой
политики в высших учебных заведениях; в) спе-
цифическими особенностями обучения иност-
ранному языку как средству общения; г) резуль-
татами констатирующего эксперимента по выяв-
лению уровня готовности будущих учителей
к реализации социокультурного образования
школьников.

Анализ изучаемой проблемы по вышепере-
численным направлениям позволил нам выделить
следующие педагогические условия, необходимые
для успешной реализации поставленной задачи:

– разработка и реализация модели, учитыва-
ющей структуру, этапы формирования и содер-
жание СК компонента;

– использование педагогических технологий,
направленных на формирование интеркультур-
ного сознания будущего учителя – «медиатора
культур» через осознание языка, осознание куль-
туры и ее опытное познание;

– построение социокультуроведческого со-
держания обучения на интегративной (междис-
циплинарной) основе;

– моделирование будущей профессиональ-
ной деятельности студентов по реализации СК
компонента и возможность его практического
использования в ходе педагогической практики.

Организация процесса обучения с учетом
перечисленных условий позволит осуществлять
целенаправленную подготовку обучаемого к ро-
ли учителя – «медиатора культур».

Рассмотрим подробнее предлагаемые усло-
вия формирования СК компонента.

Важным положением, вытекающим из общей
теории управления, является необходимость мо-
делирования педагогического процесса. Поэто-
му в ходе нашего теоретического и эксперимен-
тального исследования мы, реализуя первое из
выделенных нами педагогическое условий, раз-
работали модель формирования СК компонента
в процессе подготовки будущего учителя ИЯ

(представлена схематично на рисунке 1) с уче-
том остальных условий (отмечены в центре схе-
мы вокруг символа – СКК – СК компонент).

Поскольку система обучения любому пред-
мету, любой педагогический процесс функцио-
нирует и развивается согласно принципам обу-
чения, которые выступают как первооснова, за-
кономерность той или иной деятельности и, бе-
зусловно, влияют на выбор педагогических тех-
нологий, обеспечивающих необходимое функци-
онирование изучаемого объекта исследования,
мы посчитали необходимым выделить принци-
пы, призванные, на наш взгляд, моделировать
процесс интеграции интересующего нас компо-
нента в деятельность по подготовке учителя.

Система принципов социокультурного подхо-
да, которые, наряду с другими составляющими,
легли в основу разработанной нами модели фор-
мирования СК компонента, содержит принципы,
отражающие информационную сущность соци-
окультурного подхода. К ним относятся прин-
ципы культуросообразности, диалога культур,
межпредметной интеграции, направленности
процесса обучения на формирование личности
учителя – «медиатора культур», моделирования
содержания и структуры учительской деятельно-
сти. Кроме того, в предлагаемой модели реали-
зуются принципы, отражающие дидактическое
наполнение социокультурного подхода: принцип
коммуникативной направленности обучения,
принцип воссоздания «феномена среды» изуча-
емого языка, принцип обучения общению в со-
циальном контексте, принцип учета проблемных
и поисковых заданий социокультурного и меж-
культурного характера.

В качестве необходимых для формирования
СК компонента составляющих, которые отража-
ют отдельные стороны этого процесса, выступа-
ют структурные планы. СК компонент представ-
ляет собой систему, состоящую из следующих
структурных планов: плана целеполагания, пла-
на содержания, мотивационного плана, процес-
суального (деятельностного) плана и контрольно-
диагностического плана.

План целеполагания предусматривает необхо-
димость осознания будущими учителями конеч-
ной цели обучения, которая понимается как фор-
мирование личности, способной и желающей уча-
ствовать в общении на межкультурном уровне, что
предполагает их коммуникативное, социокультур-
ное и интеркультурное развитие. Более того, для

Педагогические условия формирования социокультурного компонента...
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будущих учителей представляется важным осоз-
нание значимости формируемых у них личност-
ных качеств, знаний и умений для их будущей про-
фессиональной деятельности, для реализации ими
функции учителя – «медиатора культур».

Мотивационный план предполагает ценност-
ное отношение к проблемам межкультурной
коммуникации, взаимодействия языков и культур,
сформированность устойчивых мотивов к полу-
чению знаний, формированию умений и навы-
ков в практическом использовании ИЯ с учетом
СК компонента, активное отношение к учению,
наличие познавательного интереса к культуре
страны изучаемого языка, к социокультурной
составляющей языка.

План содержания предполагает формирова-
ние составляющих структуры СК компонента:
лингвострановедческой, культурологической,
социолингвистической, социально-психологичес-
кой, интеркультурной, методической и личност-
ной. Т.е. это весь объем знаний, который получа-
ет студент в процессе формирования СК компо-
нента, весь набор умений, признанный необхо-
димым для достижения конечной цели обучения.
Здесь принимаются во внимание и личностные
качества студента, формирование которых обес-
печит становление будущего учителя как «меди-
атора культур».

Процессуальный (деятельностный) план
проявляется в умении студента использовать свои
знания в ходе решения учебных задач по овладе-
нию конкретным языком и соответствующей
культурой, а также в готовности студента реали-
зовать полученные знания в своей будущей пе-
дагогической деятельности.

Контрольно-диагностический план пред-
ставляет собой регулярный контроль и оценку
успеваемости и качества знаний студентов, что
стимулирует их учебно-познавательную деятель-
ность; поэтапный диагностический контроль
уровня сформированности СК компонента с це-
лью выявления знаний и умений студентов; оп-
ределение критериев и показателей сформиро-
ванности СК компонента будущих учителей ИЯ;
оценку результатов воспитательной деятельнос-
ти по становлению будущего учителя как «меди-
атора культур»; проведение сравнительного ана-
лиза поставленных целей учебной и воспитатель-
ной работы и достигнутых результатов.

Формирование СК компонента в значитель-
ной степени зависит от выполнения условия ис-

пользования педагогических технологий, на-
правленных на формирование интеркультурно-
го сознания будущего учителя – «медиатора
культур» через осознание языка, осознание куль-
туры и ее опытное познание.

Выбор технологий обучения связан с пони-
манием того, что интеркультурное сознание бу-
дущего учителя предполагает формирование его
готовности, при сохранении своей собственной
культурной идентичности, к постепенному изме-
нению в процессе знакомства и общения с дру-
гой культурой. Поставленная задача диктует не-
обходимость введения элементов интеркультур-
ного (межкультурного) обучения в процесс под-
готовки учителей ИЯ и построения процесса обу-
чения через осознание языка, осознание культу-
ры и ее опытное сознание.

Опираясь на теоретическую базу, накоплен-
ную исследователями в области педагогических
и информационных технологий, а также ориен-
тируясь на принципы, положенные в основу со-
циокультурного образования будущего учителя
ИЯ, мы разработали следующий комплекс педа-
гогических технологий, способствующих повы-
шению эффективности процесса формирования
СК компонента: моделирование социокультурно
маркированных ситуаций с использованием ди-
алога / полилога, межкультурного диалога, игро-
вых технологий (различного рода ролевые, дело-
вые и страноведчески ориентированные игры),
организация занятий – «погружений» в культуру
страны изучаемого языка, коммуникативные и со-
циокультурные задания проблемного и поиско-
вого характера, технологии межкультурного ха-
рактера, прием социокультурного комментиро-
вания, творческие проекты, в том числе WWW и
E-mail проекты, использование современных ин-
формационных технологий.

Говоря о необходимости выполнения следу-
ющего условия – построения социокультуровед-
ческого содержания обучения иностранному
языку на интегративной (междисциплинарной)
основе, – отметим, что для формирования СК ком-
понента в процессе подготовки будущих учите-
лей наиболее приемлемым является осуществ-
ление межпредметной интеграции на уровне
межпредметных связей. На первых этапах связу-
ющим звеном между другими дисциплинами
культурологического и гуманитарного блоков,
обеспечивающих расширение и усвоение соци-
окультуроведческого и культуроведческого со-
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держания обучения, выступает практический
курс изучения ИЯ, используемый для система-
тизации, проверки и закрепления полученных
знаний и формирования на их основе соответ-
ствующих умений их практического применения.

Впоследствии курс лингвострановедения дол-
жен быть организован как междисциплинарный
интегрированный курс, тесно связанный и с куль-
турологией, и с историей, и с межкультурной
коммуникацией, и с литературой. Этот курс по-
знания другой страны позволяет познать образ
жизни, традиции, привычки и менталитет народа
страны, язык которой изучается. Построение кур-
са должно отражать тематику практического кур-
са языка, идти параллельно с ним, насыщая язы-
ковой материал обширной социокультурной ин-
формацией по той или иной теме.

И, наконец, последнее из выделяемых нами
условий формирования СК компонента предпо-
лагает использование метода моделирования
педагогического процесса и, кроме того, воз-
можность практической реализации СК ком-
понента в ходе педагогической практики.

Метод моделирования предназначен для вы-
работки умений самостоятельно планировать
урок иностранного языка, отбирать культуроло-
гический материал, адаптировать его при необ-
ходимости для учащихся определенной возраст-
ной группы, определять способы подачи, закреп-
ления и контроля этого материала, формы само-
стоятельной работы школьников, управлять дея-
тельностью учащихся на уроке, планировать вне-
классные мероприятия по ознакомлению школь-
ников со страной изучаемого языка, ее культу-
рой и представителями. В процессе подготовки
и выполнения такой работы студенты приобща-
ются к самостоятельной, творческой педагогичес-
кой деятельности.

Важное место в совокупности форм и мето-
дов подготовки будущего учителя, без сомнения,
занимает педагогическая практика. Вопрос о вза-
имоотношении теории и практики является од-
ним из главных вопросов подготовки специалис-
тов. Педагогическая практика в вузах служит свя-
зующим звеном между теоретическим обучени-
ем студентов и их будущей самостоятельной ра-
ботой в школе, а также призвана осуществлять
подготовку студентов к педагогической деятель-
ности, вооружать их комплексом умений и навы-
ков, обучать творчески осуществлять все виды

учебно-воспитательной работы [4, с. 55]. Она яв-
ляется, следовательно, решающим этапом фор-
мирования будущих специалистов.

В настоящее время далеко не в полной мере
реализуются все функции практики. В ныне дей-
ствующей программе и инструкциях по педаго-
гической практике мало внимания уделяется не-
обходимости реализации будущими учителями
СК компонента изучаемого языка. Между тем
социокультурная компетенция признается как
неотъемлемая и определяющая часть коммуни-
кативной компетенции учащихся, обусловлива-
ющая возможность их участия в межкультурной
коммуникации. В связи с этим очевидна необхо-
димость совершенствования организации педа-
гогической практики с учетом социокультурно-
го аспекта в качестве одного из ведущих.

При организации процесса обучения будущих
учителей иностранного языка с учетом перечис-
ленных условий с наибольшей эффективностью
происходит ожидаемое развитие студента, в пер-
вую очередь, до уровня «медиатора культур».
Это позволяет ему выступать в роли полноцен-
ного субъекта «диалога культур», помогает куль-
турно самоопределиться, сохраняя собственные
ориентиры, что способствует развитию его са-
мосознания как культурно-исторического субъек-
та (носителя родной культуры). Он приобретает
умения понимать культуру, мировоззрение, мен-
талитет другого народа через сравнение со своей
культурой, что способствует улучшению взаимо-
понимания, обогащению личности и его полно-
ценной профессиональной подготовке.
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Современная методология обучения
 иностранным языкам ориентирована
 на продуктивную образовательную

деятельность, предполагающую активизацию
компетенции самообучения. Одной из основных
ступеней на пути к подлинно автономному са-
мообучению является формирование навыка са-
моконтроля. Самоконтроль, наряду с планирова-
нием и самоорганизацией, является ключевым
метакогнитивным процессом, овладение кото-
рым выводит обучающегося на более высокий
уровень развития компетенции самообучения,
без которой сегодня немыслима образовательная
деятельность. В связи с возрастающей актуаль-
ностью самоконтроля как маркера современно-
сти основной целью данной статьи будет рассмот-
рение психолого-педагогических основ самокон-
троля и возможностей его формирования в про-
цессе учебной деятельности.

1. Психологические основы
проблемы самоконтроля

Основы для научного понимания проблемы
самоконтроля первоначально были заложены
в трудах отечественных психологов. Наиболее
значимой в рамках исследуемой тематики оказа-
лась концепция деятельности, разработанная
Л.С. Выготским. Суть рассматриваемой концеп-
ции заключается в том, что можно и должно по-
средством организации усваиваемого материа-
ла и организации процесса обучения активно
влиять на формирование специфических для че-
ловека, и в частности речевых, психофизиологи-
ческих механизмов, к которым, несомненно, от-
носится и самоконтроль. Данная точка зрения ба-
зируется на представлении, что человек находит-
ся в отношении к окружающей действительнос-
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ти не в отношениях приспособления, а в отноше-
ниях активного овладения, воздействия на дей-
ствительность, что становится возможным бла-
годаря способности человека заранее предвидеть
и сознательно планировать свои действия.

Подчеркивая, что человек сам регулирует соб-
ственную деятельность, сам определяет свое по-
ведение и сам овладевает своей собственной дея-
тельностью, Л.С. Выготский сформулировал важ-
нейшее теоретическое положение об интериори-
зации личностью социальных отношений и о пе-
реходе внешних социальных воздействий во внут-
ренние. «Всякая высшая психическая функция
была внешней потому, что она была социальной
раньше, чем стала внутренней, собственно пси-
хической функцией. Средство воздействия на себя
первоначально является средством воздействия
на других или средством воздействия на лич-
ность» [2, с. 46]. Другими словами, интериориза-
ция человеком внешнего социального контроля
ведет к превращению его в самоконтроль лично-
сти. Человек начинает сам контролировать свое
поведение и свою деятельность на основе «инте-
риоризованных социальных критериев», являясь
одновременно и «я-исполнителем» и «я-контро-
лером» этой деятельности, то есть происходит
слияние функций исполнения и управления внут-
ри одной личности. Реагируя на себя так, как если
бы он был другим человеком, индивид интерио-
ризует внешний социальный контроль и превра-
щает его в самоконтроль.

В рамках теории деятельности широкое рас-
пространение получает теория поэтапного фор-
мирования умственных действий (позднее пере-
именованная ее создателем П.Я. Гальпериным
в «теорию управления усвоением»), с позиции
которой предпринимаются попытки дать обосно-
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вание соотношению на занятиях по языку знаний
и речевых навыков и умений. Согласно теории
умственных действий (находящей параллель
и в работах других исследователей) умственные
действия человека генетически восходят к вне-
шним действиям. Ярким примером этого служит
тот факт, что внутренней речи всегда предшеству-
ет речь внешняя.

Под руководством П.Я. Гальперина были ис-
следованы основные этапы перехода от внешних
действий к действиям внутренним, то есть ос-
новные этапы перехода от практической деятель-
ности к мыслительной («интериоризации»). Та-
кими этапами являются: ориентировка в усло-
виях деятельности, внешнее действие, речевое
действие, описывающее внешнее действие, со-
кращенное речевое действие, осознанное ум-
ственное действие, автоматизированное умствен-
ное действие (на этом этапе осознается целый
комплекс действий) [3]. В качестве психологичес-
ких механизмов, с помощью которых обучаю-
щийся оказывается способным к саморегуляции
и самоконтролю своей деятельности, выступают
индивидуальные особенности субъекта, а имен-
но, гибкость мышления, самооценка собствен-
ных возможностей, тип личности, нейродинами-
ческие факторы.

Многочисленные психологические исследо-
вания механизма саморегуляции и самоконтро-
ля заложили важнейший фундамент для дальней-
шей разработки этой проблемы в рамках других
наук, в том числе, в методике преподавания ино-
странных языков.

2. Проблема самоконтроля
в педагогическом аспекте

Одним из первых в отечественной методике
преподавания иностранных языков к проблеме
самоконтроля обращается И.Д. Салистра. Ученый
отмечает, что «самоконтроль является органичес-
ким компонентом всякого умения и навыка»,
а «совершенство самоконтроля – один из пока-
зателей совершенства соответствующих умений
и навыков» [6, с. 93].

И.Д. Салистра приходит к важному выводу
о том, что формирование самоконтроля должно
осуществляться параллельно с выработкой рече-
вых умений и навыков и, что особенно значимо,
самоконтроль должен стать одной из целей обу-
чения иностранному языку. Высказанная точка
зрения активизирует методические изыскания,

где самоконтроль начинает выступать в качестве
способа овладения иностранным языком.

Существенный вклад в развитие психолого-
педагогических основ формирования навыка са-
моконтроля при обучении иностранному языку
внесли И.А. Зимняя, И.И. Китросская, К.А. Ми-
чурина. Самоконтроль рассматривается ими как
психологический механизм самостоятельного
исправления ошибок в речевой иноязычной дея-
тельности. В этой связи отмечается зависимость
между характером ошибки и ее исправлением как
со стороны преподавателя, так и самим говоря-
щим. «Исправление допущенной в речевом выс-
казывании ошибки самим говорящим наступает
в результате сличения данной речевой реализа-
ции с программой. Сличение это может осуще-
ствляться как в процессе произнесения (текущее
сличение), так и после произнесения (отсрочен-
ное сличение)» [4, с. 145]. Эффект сличения реа-
лизации действия с заданной программой, назы-
ваемый в психологии обратной афферентацией,
обозначается И.А. Зимней термином «самокон-
троль», под которым в общем плане понимается
«способность человека регулировать производи-
мое им действие» [там же].

Разделяя в принципе мнение И.Д. Салистры,
что самоконтроль – важное средство создания
«иммунитета» против ошибок, а также способ
овладения иностранным языком, И.А. Зимняя
высказывает совершенно новую в методике обу-
чения иностранным языкам точку зрения: «На
основе развития, становления самоконтроля, про-
являющегося в характере исправления ошибки,
можно судить о самом уровне владения речью
(на данном языковом материале)» [там же].

Рассматривая сформированность самоконтро-
ля как один из показателей уровня владения иноя-
зычной речью, И.А. Зимняя разрабатывает четы-
рехуровневую систему становления самоконтро-
ля [там же]. В качестве существенных критериев
при определении данных уровней выступают бе-
зошибочность речевого высказывания и характер
внешнего контроля, который представляет собой
не самоцель в процессе обучения, а лишь сред-
ство формирования самоконтроля, единственное
условие регулирования речевого действия.

С методических позиций правомерно предпо-
ложить, что одним их важнейших факторов на
пути к успешному становлению навыка самокон-
троля является правильная организация внешне-
го контроля во всех видах учебной деятельности.
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Следует отметить, что вопрос о факторах, спо-
собствующих успешному развитию навыка са-
моконтроля, ставился многими психологами и ме-
тодистами. Например, Т.А. Барановская выдви-
нула и экспериментально проверила гипотезу
о том, что «успешное формирование самоконт-
роля возможно на основе планомерного овладе-
ния системой предметно-содержательных дей-
ствий, при этом своеобразие и сложность фор-
мирования самоконтроля при овладении иност-
ранным языком обусловлены необходимостью
сопоставления форм родного и иностранного
языков на основе учета специфики иноязычного
сознания» [1, с. 126]. При таком подходе к само-
контролю процесс усвоения знаний является са-
моуправляемым со стороны обучающегося.
Можно сделать вывод, что владение объективным
методом планомерного формирования позволя-
ет студенту самостоятельно определить конкрет-
ные цели учебной деятельности, оценить свои
действия и, если они ошибочны, исправить их.

Из этого вытекает важное методологическое
заключение. Если обучающийся может самосто-
ятельно регулировать собственную деятельность,
то он становится субъектом этой деятельности.
Данный постулат становится основой построе-
ния методик формирования навыка самоконтро-
ля обучающихся иностранному языку в совре-
менных условиях.

3. Самоконтроль в контексте
современного знания

На рубеже XX и XXI столетий проблема са-
моконтроля при обучении иностранному языку
получает особое значение, что связано, прежде
всего, с усиливающимися процессами глобали-
зации, интеграции знания, быстрым накоплени-
ем и обновлением информации, а также с пере-
ходом общей концепции обучения на личностно
ориентированное образование. Личностно ори-
ентированное образование – это образование
гуманитарного типа, цель которого – обеспечить
всестороннее развитие личности. Исходя из это-
го, в области обучения / овладения иностранны-
ми языками намечается переход к продуктивным
образовательным технологиям, которые ориен-
тированы на самостоятельную учебную деятель-
ность изучающих иностранные языки.

Основу продуктивной учебной деятельности
составила методология данной деятельности, ко-
торую можно охарактеризовать как учебную

компетенцию – способность эффективно само-
стоятельно учиться, учить себя. Эта способность
заключается в осознанной и самостоятельной
постановке цели, выборе адекватных способов,
рефлексивной самооценке, саморегуляции и са-
моконтроле своей учебной деятельности. Выше-
сказанное означает, что сформированность на-
выка самоконтроля становится неотъемлемой
чертой современного специалиста. Данная по-
зиция отражает ведущие качества личности обу-
чающегося как субъекта учебной деятельности –
активность, самостоятельность и креативность,
которые обеспечивают его самоопределение
и саморазвитие в образовательном процессе.

На современном этапе развития педагогичес-
кой науки широкое распространение получают
новые технологии и различные вариативные сред-
ства обучения иностранным языкам нового по-
коления. В качестве одного из ярких примеров
осуществления систематизированного самокон-
троля и интеграции его в процесс обучения ино-
странному языку можно привести применение
языкового портфеля (portfolio), который получа-
ет все большее распространение в системе язы-
кового образования от раннего обучения до выс-
шей школы. В ряду инновационных технологий
обучения иностранным языкам он выделяется
тем, что характеризуется методистами (Н.Д. Галь-
сковой, Н.Ф. Коряковцевой, О.Г. Поляковым и др.)
как альтернативная форма контроля, позволяю-
щая получить динамическую картину учебного
и языкового развития обучающихся. В центре
внимания оказывается то, как обучающиеся не-
посредственно владеют языком, нежели то, что
они смогут воспроизвести или вспомнить, как это
обычно бывает в случае формального контроля
(тестирования или сдачи экзамена). Технология
языкового портфеля позволяет задействовать раз-
личные приемы самоконтроля. Их выбор будет
определяться контекстом, в котором осуществ-
ляется учебный процесс, и возможностью их
встраивания в привычные для обучающихся за-
дания и виды деятельности.

При всей эффективности языкового портфе-
ля следует отметить, что он является лишь вспо-
могательным средством формирования навыка
самоконтроля. Целесообразнее использовать его
в комплексе с другими методами, средствами
и инновационными технологиями, образующи-
ми в совокупности единую методику обучения
самоконтролю.

Основы формирования навыка самоконтроля при обучении иностранному языку...
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Инновационный подход к рассматриваемой
проблеме самоконтроля можно реализовать так-
же с помощью различных мультимедийных тех-
нологий, получивших широкое распространение
благодаря активному внедрению в учебный про-
цесс аудио- и видеозаписей, компьютеров, дис-
танционного обучения. В этой связи происходит
повышение роли самостоятельной работы, ори-
ентирующей обучающихся на самообучение
и самоконтроль.

Накопленные знания в области методики пре-
подавания иностранных языков требуют своего
осмысления и дальнейшего развития. Поиск на-
учного решения проблемы формирования само-
контроля стимулирует разработку авторской ме-
тодики. Параллельно с использованием совре-
менных инновационных технологий (языковой
портфель, мультимедийные программы) данная
методика предполагает создание специальных
систем упражнений и эффективных видов зада-
ний, направленных на овладение конкретно-прак-
тическими стратегиями и умениями осуществ-
ления самоконтроля каждого из видов иноязыч-
ной речевой деятельности, стимулирующих са-
мостоятельную инициативу обучающихся, реф-
лексивную самооценку и самостоятельное уп-
равление решением учебных задач.

Предложим также перенести в центр внима-
ния такую организацию внешнего контроля, ко-
торая предполагает разработку комплексных те-
стов [5] по каждому тематическому блоку учеб-
ного материала в соответствии не только с уров-
нем владения иностранным языком, но и с уче-
том индивидуальных особенностей обучающих-
ся. При построении данной методики считаю це-
лесообразным использовать трехуровневую
структуру самоконтроля. Первый уровень охва-
тывает основополагающие компоненты самокон-
троля: психологический, лингвокоммуникатив-
ный, методический и целеформирующий (про-
фессиональный), отражающие в единстве сущ-
ность понятия самоконтроля.

С точки зрения взаимодействия различных
видов деятельности, направленных на формиро-
вание самоконтроля, второй его уровень вклю-
чает аудиторную, внеаудиторную и дополнитель-
ные виды учебной работы.

Структура самоконтроля третьего уровня
формируется на основе взаимодействия различ-
ных видов управления формированием самокон-
троля и включает жесткое, относительно жесткое

управление и гибкое управление. Жесткое управ-
ление учебным процессом, проявляющееся
в тщательном, корригирующем и своевременном
контроле со стороны преподавателя, нацеленном
на подкрепление программы действия и реали-
зацию ее говорящим, имеет место на первом
уровне становления самоконтроля. Постепенный
переход от жесткого к относительно жесткому уп-
равлению учебной деятельностью осуществляет-
ся на втором уровне становления самоконтроля,
характеризующемся тем, что самоконтроль пол-
ностью не сформирован, но все компоненты,
необходимые для его формирования, отработа-
ны. На третьем уровне сформированности, но
недостаточной автоматизированности самокон-
троля роль преподавателя состоит в переходе
к гибкому управлению учебным процессом с це-
лью создания наилучших условий для функцио-
нирования самоконтроля. На заключительной
фазе становления самоконтроля, характеризую-
щейся его полной сформированностью и автома-
тизированностью, развернутый внешний контроль
уступает место контролю свернутому, носящему
пусковой характер, то есть приводящему в дей-
ствие самоконтроль обучающихся. Гибкое управ-
ление учебной деятельностью, осуществляемое
преподавателем на данном этапе, позволит внести
необходимые коррективы в ход учебной работы,
учитывая расхождения между программой обу-
чения и реальной учебной ситуацией, что являет-
ся одним из условий оптимальной организации
учебно-воспитательного процесса.

Выделение в рамках педагогического знания
особого направления исследований, посвящен-
ных формированию самоконтроля, оказывающе-
го огромное влияние на становление личности
обучающегося, выдвигает новую, подлежащую
изучению проблему – необходимость перенесе-
ния центра тяжести современной методики пре-
подавания иностранных языков на анализ усло-
вий и средств развития модели продуктивного
образования, позволяющей обучающемуся ов-
ладевать стратегиями самообучения, конструи-
ровать личностные знания и взаимодействовать
с другими субъектами образовательного процес-
са и с окружающим миром как активная, авто-
номная, творческая личность.
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Вопросы профессионального становле-
 ния личности и ее готовности к про-
 фессиональной деятельности на про-

тяжении многих лет являются объектом исследо-
вания многих отечественных и зарубежных уче-
ных. Профессиональное становление будущего
специалиста предполагает постоянное развитие
и накопление знаний, навыков и умений, состав-
ляющих основу профессиональной компетентно-
сти. Толковый «Словарь русского языка»
С.И. Ожегова определяет «профессионализм»
как «хорошее владение своей профессией»,
а профессионала как «человека, который зани-
мается чем-либо профессионально». Что касает-
ся иностранного языка, то в данный момент су-
щественно меняются требования к уровню вла-
дения специалистами различных квалификаций,
в том числе технического профиля, иностранным
языком. Сближение России с мировым сообще-
ством, интеграционные процессы в образовании
способствуют тому, что международное иноя-
зычное общение становится существенным ком-
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понентом профессиональной деятельности спе-
циалистов, а роль дисциплины «Иностранный
язык» в неязыковых вузах значительно возраста-
ет в их профессиональной подготовке.

В связи с этим новый государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования требует учета профессиональ-
ной специфики при изучении иностранного язы-
ка, его нацеленности на реализацию задач буду-
щей профессиональной деятельности выпускни-
ков. В настоящее время ставится задача не только
овладения навыками общения на иностранном
языке, но и приобретения специальных знаний
по выбранной специальности, т.е. повышения
профессиональной компетентности студентов.
Первостепенное значение приобретают практи-
ческие навыки, предполагающие знание иност-
ранного языка делового общения в устной и пись-
менной речи, умение использовать его в своей
профессиональной деятельности. Вузовский курс
иностранного языка является одним из звеньев
системы «школа – вуз – послевузовское обуче-
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ние (повышение квалификации, самообразова-
ние)» и как таковой продолжает школьный курс.
Вузовский курс иностранного языка носит лич-
ностно-ориентированный и профессионально
направленный характер.

В настоящее время цель обучения иностран-
ным языкам следует понимать как формирова-
ние личности учащегося, способной и желающей
участвовать в общении (опосредованном и не-
посредственном) на межкультурном уровне.
Акцент ставится на личность учащегося и на его
позицию субъекта, на личностные характеристи-
ки образовательного продукта, на креативность
и на автономию учащихся в самостоятельной
учебной деятельности [1]. Развитие автономии
учащегося в учебной деятельности по овладению
изучаемым языком выделяется в качестве важ-
ной образовательной цели в современных про-
граммах по иностранным языкам(в частности,
Objectives..., 1986; Modern Languages... A Common
Europe an Framework of Reference, 1996; European
Language Portfolio, 1997). Личностно-ориентиро-
ванный процесс обучения иностранному языку
реализуется как с помощью традиционных – прак-
тической, обучающей, воспитывающей и разви-
вающей функций, так и личностно-формирую-
щей и коммуникативной. При этом личностно-
формирующая функция является интегрирую-
щей. Личностно-ориентированный учебный про-
цесс представляет собой тесную взаимосвязь эта-
пов: целеобразующего, операционально-продук-
тивного и рефлексивного [2].

Задачей целеобразующего этапа является
формирование собственных образовательных
целей учащихся на основании выстраивания осо-
бой формы взаимоотношений между участни-
ками учебного процесса как формы личностно-
го взаимодействия, т.е. способность самостоя-
тельно и компетентно регулировать свою учеб-
ную деятельность по овладению иностранным
языком и культурой.

Операционально-продуктивный этап может
состояться, когда сохраняются отношения равен-
ства между участниками учебного процесса в хо-
де создания нового продукта совместной деятель-
ности – совместного опыта, который представля-
ет собой интегративное образование творческой,
потребностно-мотивационной, эмоционально-
ценностной и оценочно-рефлексивной деятель-
ности, каждая из которых осуществляется в ходе
деятельности познания.

Продуктивный этап предполагает создание
условий для перехода учащихся на более высо-
кий уровень самостоятельности в деятельности
продуктивного овладения стратегиями и спосо-
бами учения на сознательном уровне, практичес-
кое использование их в коммуникативной деятель-
ности по овладению иностранным языком, а так-
же совершенствование способов самореализа-
ции и саморегулирования.

Рефлексивный этап обеспечивает дальнейшее
развитие обучения и является процессом выяв-
ления меры и качества приращения опыта, осоз-
наваемого самим субъектом учения. Поэтому
студент оценивает себя и смысл образовательно-
го процесса для себя через призму самоопреде-
ления себя, соотнесения выполняемой деятель-
ности и способности выполнять эту деятельность
самостоятельно с не меньшей эффективностью,
чем совместно с учителем. Задачей рефлексив-
ного этапа является формирование стремления
учащихся к активному инициированию учебно-
познавательной продуктивной, деятельности. Раз-
витие личностного компонента обеспечивается
поддержкой учащихся в освоении способов са-
мооценивания результатов собственной деятель-
ности учащимися и управления ее продвижени-
ем. Все это обеспечивает самоопределение уча-
щегося и его саморазвитие, готовит к непрерыв-
ному образованию, обеспечивает формирование
межъязыковой и межкультурной компетенции.

Понятия «компетенция» и «компетентность»
широко используются в последнее время в ис-
следованиях высшей школы. Большинство рос-
сийских методистов также конкретизируют цель
обучения через понятие иноязычной компетен-
ции во всех ее аспектах (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова,
Н.И. Гез, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, Е.Н. Соло-
вова, О.Г. Оберемко). Соглашаясь в общем отно-
сительно трактовки данного термина, исследова-
тели выделяют разные ее аспекты и по-разному
видят их приоритетность. Понятие «компетенция»
(от лат. competo – добиваюсь, соответствую, под-
хожу) определяется как «круг полномочий, пре-
доставленный законом, уставом или иным актом
конкретному органу или должностному лицу»,
или как «знания и опыт в той или иной области».
Данное определение дает «Советский энцикло-
педический словарь». «Словарь русского языка»
С.И. Ожегова трактует компетенцию как «круг
вопросов, в которых кто-либо хорошо осведом-
лен», а «Словарь иностранных слов» – как «круг
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вопросов, в которых данное лицо обладает по-
знаниями, опытом». Термин «компетентность»
является производным от слова «компетентный».
«Словарь иностранных слов» трактует понятие
«компетентный» (от лат. competentis – соответ-
ствующий, способный) как «знающий, сведущий
в определенной области, обладающий компетен-
цией». Можно рассматривать компетентность как
свойство личности, формирующееся под воздей-
ствием социальных факторов в течение всей жиз-
ни человека. В.В. Марико под термином компе-
тентность понимает способность действовать
в ситуации неопределенности (не потенциальной
возможности, а реальных практических дей-
ствий). «При этом способность практически дей-
ствовать в ситуации неопределенности требует
от индивидуума соотнесения своих поступков со
своими возможностями, с нормами и ценностя-
ми социума, со своими личными нормами и цен-
ностями» [3]. Компетентность личности базиру-
ется на интеллектуальных и физических качествах
и особенностях человека, необходимых для ком-
муникативного взаимодействия с другими людь-
ми в любых жизненных ситуациях с целью эф-
фективного решения возникающих проблем.
Очевидно, что необходимые для этого знания,
навыки и умения должны охватывать все сферы
жизнедеятельности человека. Итак, компетент-
ность – категория оценочная, она характеризует
человека как субъекта специализированной дея-
тельности в системе общественного развития,
имея в виду уровень развития его способности
выносить квалифицированные суждения, прини-
мать адекватные и ответственные решения в про-
блемных ситуациях, планировать и совершать
действия, приводящие к рациональному и успеш-
ному достижению поставленных целей.

Системообразующим компонентом обучения
иностранным языкам также является принцип
профессиональной направленности, который
определяет цели, структуру, содержание, мето-
ды, формы и средства обучения иностранному
языку, позволяет осуществить интеграцию и син-
хронизацию этапов развития профессиональной
компетентности студентов неязыковых вузов. К пе-
дагогическим условиям успешной реализации
модели обучения иностранному языку студен-
тов неязыковых специальностей, обеспечиваю-
щих развитие у них профессиональной компетен-
тности, относятся: построение структуры курса,
сочетающей две составляющие (общий язык –

General English и язык для специальных целей –
Language for Specific Purposes), а также содержа-
ние данных курсов. В курсе иностранного языка
для неязыковых вузов предусматривается целе-
направленная подготовка студентов к речевому
взаимодействию как в профессионально-деловой,
так и в социокультурных сферах общения. Успеш-
ная реализация идеи кросс-культурного диалога
невозможна без изменения акцентов в техноло-
гиях обучения иностранному языку, использова-
ние которых должно способствовать становлению
личности субъекта межкультурной коммуника-
ции. Быть профессионалом – это не просто вла-
деть профессией, а владеть ею в условиях опре-
деленного социального окружения, поэтому про-
фессионализм обслуживает блок наук о языке
и человеке, и любая модель профессионального
становления – это, прежде всего, социальная мо-
дель, основанная на речевой и поведенческой
культуре. Поскольку содержание коммуникации
и процесс ее протекания не универсальны и ок-
ружающую действительность люди разных куль-
тур воспринимают по-разному и даже очень
сходным материальным и духовным ценностям
придают отличающееся в чем-то значение. Роль
и место каждого поступка не совсем одинаковы
у разных народов. «При осуществлении комму-
никации в рамках представителей одной культу-
ры можно наблюдать весь комплекс специфичес-
ких традиций, отношений, убеждений. Нейтраль-
ных же высказываний, которые могут быть отне-
сены к любой культуре, сравнительно немного.
Следовательно, научившись общаться в пределах
одной культуры, человек должен снова учиться
общению в рамках другой» [4]. При этом основ-
ным объектом является не страна, а фоновое зна-
ние носителей языка, их невербальное поведение
в актах коммуникации, в обобщенном виде их
культура, ввиду этого правомерным было бы
обратить особое внимание на социокультурный
компонент обучения иностранным языкам, на
базе которого студенты формировали бы знания
о реалиях страны, особенностей менталитета,
включались бы в диалог культур, знакомились
с достижением национальной культуры в разви-
тии общечеловеческой культуры. Овладение ино-
странным языком неразрывно связано с овладе-
нием социокультурной информацией, что пред-
полагает не только усвоение культурологических
знаний, но и формирование способности и го-
товности понимать ментальность носителей изу-
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чаемого языка, а также особенности коммуника-
тивного поведения народа этой страны. Таким
образом, выпускнику вуза, будущему специали-
сту недостаточно владеть навыками устной
и письменной речи, для успешного сотрудниче-
ства с иностранными клиентами, инвесторами,
необходимо знать, понимать и учитывать мента-
литет носителей другого языка, их привычки,
взгляды, нормы поведения, традиции. Развитие со-
циокультурной компетенции позволит участни-
кам речевого акта, принадлежащим к разным на-
циональным культурам, адекватно воспринимать
и понимать друг друга, то есть способствовать
межкультурной коммуникации, сотрудничеству.
Исходя из вышеизложенного, принципиальным
является выделение в составе иноязычной ком-
муникативной компетенции социокультурного
компонента. Этот компонент предполагает зна-
ние социокультурного контекста, а также того, как
этот контекст влияет на выбор и коммуникатив-
ный эффект употребления лингвистических
форм. В этом случае обучаемый показывает
свою осведомленность в тех нормах социально-
го поведения, которые определяют исполнение
конкретных ролей в иноязычном сообществе.
При данном подходе обучение иностранному
языку тесно связано с интенсивным использова-
нием его как инструмента познания. Результат
осуществления данного подхода – получение
обществом профессионально компетентного,
конкурентоспособного специалиста, владеюще-
го практическими навыками использования ино-
странного языка для дальнейшего саморазвития
личностных качеств, профессионального станов-
ления и карьерного роста.

Итак, цели обучения должны определяться
таким образом, чтобы в результате образователь-
ного процесса выпускник технического вуза не
только обладал бы специальными знаниями, но

и также был бы подготовлен к осуществлению
профессиональной деятельности в более широ-
ком смысле. Преодоление зависимости от стерео-
типов при обучении иностранному языка соот-
носится с сегодняшними образовательными при-
оритетами воспитания и развития автономии как
основы непрерывного образования личности,
взаимопонимания и терпимости, уважения к со-
циальному выбору других и культурному мно-
гообразию [5]. Результатом осуществления дан-
ного подхода должна стать подготовка студентов
к осуществлению межкультурного, профессио-
нального общения, к межкультурной деятельно-
сти (в том числе профессиональной) в России
и за рубежом, к условиям работы в современ-
ном иноязычном мире.

Библиографический список
1. Коряковцева Н.Ф. Автономия учащегося

в учебной деятельности по овладению ИЯ как
образовательная цель // ИЯШ. – 2001. – №1. –
С. 9–14.

2. Горбенко З.П. Педагогические условия раз-
вития субъектности учащихся общеобразовател-
ной школы в процессе личностно-ориентирован-
ного обучения: Автореф. ... канд. пед. наук. – Бар-
наул, 2003. – С. 15.

3. Марико В.В. Система курсовой подготовки
в условиях дополнительного профессионально-
го образования педагогов на основе компетент-
ностного подхода: Автореф. … канд. пед. наук. –
Н. Новгород, 2009. – С. 10.

4. Оберемко О.Г. Обучение лингвострановед-
ческому аспекту иностранных языков. Учебное
пособие для преподавателей, аспирантов, студен-
тов. – Н. Новгород: ГОУ ВПО НГЛУ, 2007. – С. 31.

5. Гальскова Н.Д. Межкультурное обучение:
проблема целей и содержания обучения иност-
ранным языкам // ИЯШ. – 2004. – №1. – С. 3–8.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 319

Одним из направлений в иноязычном
 образовании является процесс про-
фессиональной подготовки перевод-

чиков. Процесс профессиональной подготовки
переводчиков по содержанию кардинально отли-
чается от процесса профессиональной подготов-
ки специалистов для других областей, в силу спе-
цифики профессиональных целей специалистов,
обучающихся по направлению «Перевод и пере-
водоведение».

Цель профессиональной подготовки перевод-
чика – обеспечивать подготовку выпускника в со-
ответствии с квалификационной характеристикой,
установленной существующим государственным
образовательным стандартом, который требует
осуществления профессиональной деятельности
в сфере лингвистического образования и меж-
культурной коммуникации [1, с. 2]. Достичь ука-
занной цели возможно лишь на основе примене-
ния специальных технологий, которые должны
отвечать требованиям:

1) технология должна отражать специфику
профессиональных видов деятельности, характер-
ных для переводчика;

2) отвечать учебным, развивающим, позна-
вательным и воспитательным целям;

3) обеспечивать студентов не только знания-
ми, умениями и навыками, способами выполне-
ния деятельности, формировать мотивацию мо-
тивацией к творческой профессиональной дея-
тельности, но и развивать необходимые профес-
сиональные качества;

4) способствовать развитию навыков самооб-
разования в процессе дальнейшего профессио-
нального становления после окончания вуза.

Реализация предметных технологий должна
осуществляться по схеме, отражающей специфи-
ку реальной переводческой деятельности. Пере-
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водчик попадает в профессиональную перевод-
ческую ситуацию, где от него требуется подбор
языковых средств, адекватных цели коммуника-
ции, адекватных специфике взаимоотношений
между общающимся и адресатом, отражающих
специфику профессионального контекста про-
фессиональной переводческой деятельности.

Используя правильно избранные коммуника-
тивные средства в процессе перевода на основе
наиболее подходящих переводческих приемов,
переводчик получает коммуникативный продукт
(перевод), качество которого оказывает непосред-
ственное влияние на коммуникационный резуль-
тат, т.е. на систему взаимоотношений между об-
щающимися.

Однако правильный выбор средств коммуни-
кации зависит от реализации дифференцирован-
ного подхода в профессиональной подготовке
переводчиков, направленного на усвоение наи-
более эффективных приемов переводческой дея-
тельности для каждого студента.

Технологии реализации дифференцированно-
го подхода проявляются не только в процессе
обучения будущих переводчиков приемам пере-
вода, наиболее подходящим для каждого студен-
та, но и в процессе возможных вариантов обуче-
ния переводу в зависимости от ситуаций обще-
ния, от системных взаимоотношений, которые
преследуют коммуниканты, являющиеся предста-
вителями различных языков, различных ментали-
тетов, различных социальных слоев и професси-
ональных сфер деятельности.

Возникает необходимость формирования
личности, способной организовывать свою про-
фессиональную деятельность в постоянно изме-
няющихся социокультурных условиях, что невоз-
можно без выполнения дифференцированного
подхода в каждом отдельном случае.

© О.В. Старикова, Н.А. Тарасюк, 2010
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Современные приоритеты высшего професси-
онального образования направлены на формиро-
вание личности специалиста, ведущими компонен-
тами которой являются самостоятельность выра-
ботки коммуникативной задачи исходя из анализа
ситуации, определение стратегии и тактики рече-
вого поведения, выбор речевого действия и вари-
анта его языкового оформления в зависимости от
реализации условий, которые дифференцированы
в различных контекстах деятельности.

Ведущими технологиями, направленными на
реализацию дифференцированного подхода
в профессиональном образовании переводчиков,
являются методы проектов, профессионально-
деятельностные игры-дифференциации, дискус-
сии, мозговой штурм.

Организация учебных проектов в професси-
ональной подготовке переводчиков предполага-
ет развитие исследовательских, коммуникативных,
проектных, аналитических, прогностических уме-
ний студентов в процессе поиска решения про-
блемных переводческих задач.

Особое место отводится формированию поис-
ково-информационных переводческих умений на
основе использования компьютерных технологий.

По такому принципу был создан проект «The
best interpreters of the world – the best know-hows».

На первом вводном занятии преподаватель
представлял студентам аудиозаписи и видеомате-
риалы, где были представлены различные стили
и способы переводческой деятельности.

На втором занятии студенты осуществляли по-
иск информации о способах и стилях переводчес-
кой деятельности на основе Интернет-источников,
периодики, художественной литературы. В даль-
нейшем предлагался взаимный обмен проектами
с целью его дальнейшего совершенствования.

Третье занятие было посвящено представле-
нию проектов на занятиях в вузе, с целью создания
единого комплексного проекта по указанной теме.

На четвертом занятии учебная группа была
поделена на подгруппы, каждая из которых полу-
чила индивидуальное задание – подобрать наи-
более адекватные способы переводческой дея-
тельности в зависимости от постоянно варьиру-
ющих условий и ситуаций профессионального
переводческого общения.

– Первая подгруппа предлагала стили обще-
ния, наиболее адекватные определенным страте-
гиям и тактикам общения в типичных коммуни-
кативных ситуациях.

– Вторая подгруппа рассказывала об особен-
ностях деятельности переводчика в различных
социальных контекстах.

– Третья подгруппа решала проблему выбо-
ра наиболее адекватных стратегий общения в за-
висимости от индивидуальных особенностей
коммуникантов.

Всю информацию учащиеся искали с помо-
щью поисковых систем в сети Интернет. Наибо-
лее популярными для выполнения профессио-
нальных переводческих задач сайтами стали:
www.translate.ru, www.proz.com, www.gramota.ru,
www.lingvo.ru.

В качестве домашнего задания учащиеся дол-
жны были написать послание (message) для сту-
дентов младших курсов, обучающихся на отделе-
нии «Перевод и переводоведение», «The Golden
Know – hows and strategies of an interpretation»,
которое представлялось студентам различных
курсов в форме театрализации.

Заключительный этап – презентация проекта
в форме конференции, где участники высказыва-
ли свои мнения о возможных стилях и способах
переводческой деятельности.

В конце обсуждения группа студентов огла-
сила заключительное решение «How to Follow The
Golden Rules of interpretation».

Использование метода проектов в обучении
развивает у будущих переводчиков ассоциатив-
ное, системное, логическое мышление, инициа-
тивность, самостоятельность и предполагает мо-
делирование самых разнообразных профессио-
нальных ситуаций, в которых предстоит действо-
вать будущему переводчику.

Поскольку будущий специалист не может ус-
пешно развиваться без того, чтобы все свои мыс-
ли, знания и умения воплощать в различных видах
профессиональной деятельности, то в подготовке
переводчиков необходимо максимально исполь-
зовать возможности интегративного обучения.

Интегративные возможности образовательно-
го процесса успешно реализуются через исполь-
зование игр-дифференциаций, которые требуют
от переводчика выполнения социокультурных ро-
лей. Игра помогает справиться с языковыми и пси-
хологическими трудностями общения, преодолеть
языковой барьер, установить непринужденную,
дружескую атмосферу на занятиях. Игра позволя-
ет включить интеллект, эмоции, волю. Особое ме-
сто отводится играм-дифференциациям, которые
позволяют организовать спонтанное поведение
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переводчиков, тренировать скорость их реакции,
умение прогнозирований и антиципаций.

Огромное значение в играх уделяется форми-
рованию мотивации. Чтобы создать мотивацию
к профессионально-переводческой деятельности
в учебных условиях, необходимо использовать
ситуацию, демонстрирующую преимущества
и наиболее интересные моменты профессио-
нальной деятельности переводчика. В процессе
игр-дифференциаций у переводчиков формиру-
ются профессиональные умения и профессио-
нальные качества, необходимые для осуществле-
ния переводческой деятельности:

1) направленность на собеседника;
2) высокий уровень познавательных процессов;
3) жесткий контроль эмоциональной сферы;
4) умение выбрать оптимальный способ пе-

ревода в постоянно меняющихся социокультур-
ных ситуациях.

В процессе включения студентов в игры-диф-
ференциации происходит развитие необходимых
переводчику коммуникативных, а также социо-
психологических умений [4].

К социально-психологическим относят уме-
ния, с помощью которых будущий переводчик
реализует свое психическое состояние, контроли-
рует отрицательные эмоции, настраивается на
позитивные контакты с окружающими и, что очень
важно, «читает» по внешним проявлениям адре-
сата его внутреннее состояние. Речевые комму-
никативные умения обеспечивают выбор языко-
вых средств, адекватных цели, условиям и адреса-
ту в постоянно меняющихся условиях общения.

Особое место в играх-дифференциациях от-
водится развитию логико-композиционных уме-
ний [2]. Логико-композиционные коммуникатив-
ные умения позволяют будущему переводчику
логично, последовательно, четко выстраивать
речевые высказывания.

Будущий переводчик должен уметь перено-
сить известные ему знания, умения, навыки, ва-
рианты решения, приемы общения в условиях
новой коммуникативной ситуации, должен уметь
их трансформировать в соответствии с возник-
шей переводческой ситуацией. Каждая ситуация
общения является во многом уникальной, един-
ственной в своем роде, поэтому переводчику
необходимо уметь находить новые решения
в комбинации уже известных способов общения
и приемов перевода в зависимости от контекста
профессиональной деятельности.

При проведении игр-дифференциаций, на-
правленных на развитие коммуникативных уме-
ний, следует учитывать, что преподаватель должен
постоянно оценивать ситуацию общения, пони-
мать психическое настроение группы; определять
взаимоотношения в группе по внешним показате-
лям; определять исходный уровень владения ре-
чевыми умениями; речевые трудности, которые
испытывает студент; уровень информативности,
заинтересованности, видеть всех одновременно
и каждого в отдельности; воспринять и понять то,
что студент не в состоянии был выразить.

Таким образом, можно прийти к выводу, что
через участие в игровой деятельности у студен-
тов развивается определенное отношение к сво-
ей будущей профессии, развиваются професси-
онально значимые переводческие умения, фор-
мируются те устойчивые личностные побужде-
ния, которые важны для успешного саморазви-
тия и самореализации личности будущего спе-
циалиста-переводчика.

Это значит, что профессионально-направлен-
ные игры-дифференциации несут как познава-
тельный, так и, безусловно, развивающий и вос-
питательный потенциал, способствуют выработ-
ке определенных социальных и профессиональ-
ных установок и способов деятельности будуще-
го переводчика.

К эффективным методам обучения студентов
на основе дифференцированного подхода отно-
сят дискуссии.

Дискуссия происходит от латинского discus-
sio – рассмотрение, исследование, публичное об-
суждение какого-либо спорного вопроса, пробле-
мы; спор. Двумя важнейшими характеристика-
ми дискуссии, отличающими её от других видов
спора, являются публичность (наличие аудито-
рии) и аргументированность [5].

Данная технология обладает рядом преиму-
ществ, которые в силу своей дидактической сущ-
ности позволяют успешно решать задачи разви-
тия профессиональных умений будущего пере-
водчика, поскольку предполагают:

1) общение в качестве основы взаимодей-
ствия;

2) взаимодействие на основе партнерства
и сотрудничества;

3) изменение личностной позиции субъектов
учебно-профессиональной деятельности;

4) изменение роли преподавателя в контексте
субъектно-субъектных отношений;
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5) взаимодействие в психологически комфор-
тной, доброжелательной обстановке;

6) стимулирование самостоятельной, творчес-
кой активности, инициативности студентов;

7) накопление опыта совместной деятельнос-
ти, формирование навыка социальной адапта-
ции, умение принимать решения, учитывать ин-
тересы других, руководить, брать на себя ответ-
ственность.

Наиболее подходящим моментом примене-
ния дискуссии в обучении являются ситуации
полемического взаимодействия и наличия разных
подходов, точек зрения, взглядов для принятия
коллективного решения [3].

Это связано с тем, что дискуссионная фор-
ма общения учит коммуникантов вести свою ли-
нию целенаправленно, конкретно, аргументиро-
ванно. В ходе дискуссии студенты учатся не толь-
ко убеждать, но и отказываться от собственных
ошибочных суждений, уважать чужие точки
зрения. Даже при наличии определенного пла-
на проведения дискуссии, свобода высказыва-
ний способствует большей открытости, актив-
ности и раскрепощенности студентов, что соот-
ветствует поставленной цели.

Дискуссии могут проводиться на такие про-
фессионально значимые переводческие темы, как
«Ways of being purposeful and tactful in the
interpretation», «Ways of intercultural interaction»,
«The best interpretation», «The best manner of
communication», «Influence people and enjoy
interpretation!».

По своей сути, но в более свободной форме,
дискуссией является мозговой штурм. Благода-
ря своей простоте и гибкости этот метод эффек-
тивен при прогнозировании содержания аудио-
текста; содержания текста по заголовку; для ак-
тивизации идей перед написанием эссе, сочине-
ний, других творческих работ, при выборе наи-
более адекватных способов перевода.

Возможная тематика занятий, основанных на
мозговом штурме: «Professional skills of
interpretation», «The best ways of getting Cross
cultural education».

На наш взгляд, использование технологии
«мозговой штурм» в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих переводчиков способ-
ствует развитию у них профессионального кри-
тического мышления: способности анализиро-
вать, выделять самое главное, обобщать, сопос-
тавлять и т.д., а также обеспечивает интенсивное
развитие умений профессионального общения.

Все вышеуказанные технологии невозможны
без реализации дифференцированного подхода.
Дифференцированный подход стимулирует ак-
тивную познавательную деятельность студентов,
развивает креативность, творческий потенциал,
способность к импровизации, формирует навы-
ки слушания, помогает высвободить творческую
энергию, включает студентов в интерактивную
коммуникацию, приобщая их к выработке нова-
торских идей. Однако следует помнить, что лю-
бая технология зависит от психолого-педагогичес-
ких особенностей преподавателя и студентов, от
способностей реципиента, для которого осуще-
ствляется перевод, а также от особенностей исхо-
дящего материала и от соответствия приемов пе-
ревода, которые могут подходить только для оп-
ределенных языков.
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Определение ценностных ориентаций
 личности лежит в основе формирова-
 ния ценностного отношения к чему-

либо. Для определения ценностных ориентаций
личности необходимо выстроить так называемую
«пирамиду ценностей», основу которой образу-
ют самые важные из них. Если данный объект не
входит в основу ценностей данной личности, то
с помощью психолого-педагогических воздей-
ствий и приемов нужно попытаться ввести его
в число жизненно важных ценностей, а затем уже
формировать ценностное отношение к данному
объекту. Исходя из этого, прежде чем формиро-
вать ценностное отношение к здоровому образу
жизни у студентов педагогического вуза, были
проведены исследования по выявлению ценнос-
тных ориентаций. Ценностные ориентации лич-
ности определяют её жизненный смысл. «Цен-
ностные ориентации – это относительно устой-
чивое, избирательное отношение человека к со-
вокупности материальных и духовных благ и иде-
алов, которые рассматриваются как предметы,
цели или средства для удовлетворения потребно-
стей жизнедеятельности личности. В ценностных
ориентациях как бы аккумулируется весь жизнен-
ный опыт, накопленный в индивидуальном раз-
витии человека» [7], определяющий его взаимо-
отношения с другими людьми, преобразования
личности, в том числе и по отношению к самому
себе, являющий существо образа жизни индиви-
да. В этом определении, на наш взгляд, наиболее
полно отражено содержание ценностных ориен-
таций человека, их динамичный характер, их фун-
кции и значение в жизни человека, в развитии его
личности. Существует иное определение: «цен-
ностные ориентации – интегральное (информа-
тивно-эмоционально-волевое) свойство и состо-
яние готовности личности к тому, чтобы созна-
тельно определить и оценить свое местоположе-
ние во времени и пространстве природной и со-
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циальной среды, избрать стиль поведения и на-
правление деятельности, основываясь на личном
опыте и в соответствии с конкретными условия-
ми постоянно меняющейся ситуации» [5]. В этом
определении отмечается важнейшая роль ценно-
стных ориентаций человека в качестве одного из
регуляторов его поведения и деятельности.

Рост интереса к измерению ценностей и цен-
ностных ориентаций наметился с начала 1960-х
годов и был связан с консультированием по воп-
росам образования и выбора профессии, прогно-
зированием социального поведения индивидов [1].
В некоторых странах, прежде всего в США, подоб-
ные исследования стали неотъемлемой частью
жизни общества. Среди известных тестов для диаг-
ностики различных аспектов направленности лич-
ности – методика словацкого психолога Т. Та-
рочковой «Жизненные цели», тест американских
авторов Д. Сьюпера и Д. Невил «Шкала ценнос-
тей», методика М. Рокича «Изучение ценностей
человека», опросник Олпорта-Верона-Линдсея
и др. Проблеме формирования ценностных ори-
ентаций посвятили свои исследования В.Т. Асе-
ев [2], А.H Леонтьев [4], Л.С. Выготский [3] и др.

Остановимся на проблеме формирования
ценностных ориентаций студентов. Студент педа-
гогического вуза, будущий учитель – человек
с частично сформировавшимся мировоззрени-
ем и отношением к окружающей действительно-
сти, с формирующейся индивидуальной систе-
мой ценностей, выстроенной в определённой
иерархической зависимости. Студенчество явля-
ется особой социальной группой нашего обще-
ства, процесс подготовки которой к профессио-
нальному квалификационному труду стал видом
сложной, напряженной деятельности, объектив-
но необходимой обществу.

В период обучения в высших учебных заведе-
ниях раскрываются способности и задатки сту-
дентов; происходит наиболее активное развитие
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нравственных и эстетических качеств, становление
и стабилизация характера, интересов; развивают-
ся сенсорно-перцептивные, мнемические и пси-
хомоторные функции; наблюдаются наибольшая
пластичность и переключаемость в образовании
навыков; в основном завершается соматическое
и достигает оптимума психофизическое развитие.

Это определяет, с одной стороны, наличие
высоких потенциальных возможностей студентов,
а с другой – необходимость максимальной реа-
лизации этих возможностей в процессе обуче-
ния. Каким специалистом станет студент, зависит
не только от того, как он учится, но и от всей це-
лостности его бытия, уровня сформированности
ценностных ориентаций. Образ жизни – это со-
циальное лицо студента. Любые высоконрав-
ственные принципы, самые современные знания
останутся мертвым грузом, если они не реализу-
ются в образе жизни человека, его интегральной
характеристике личности. Студенческому возра-
сту свойственна некоторая дисгармония. Жела-
ния и стремления у молодых людей развиваются
раньше, чем воля и сила характера. Им не хватает
социальной зрелости.

Наиболее важными чертами студенческого
возраста являются: самопознание, самоутверж-
дение, самостоятельность, самоопределение,
максимализм, коллективизм, самовоспитание.

Таким образом, студенческий возраст – заклю-
чительный этап поступательного возрастного раз-
вития психологических возможностей организма.

С этой точки зрения, нам интересно было оп-
ределить особенности ценностных ориентаций
студентов педагогического вуза, учитывая сте-
пень сформированности иерархической структу-
ры ценностных ориентаций и направленность
личности. Для изучения особенностей системы
ценностных ориентаций личности студентов была
использована методика М. Рокича в адаптации
А.А. Гоштаутаса, А.А.Семенова, В.А. Ядова.
Методика определения ценностных ориентаций
заключается в перечислении 18 основных ценно-
стей жизни, актуальных для современного чело-
века. В зависимости от балльного значения каж-
дой ценности они распределяются по шкале зна-
чимости в иерархической структуре ценностных
ориентации личности. Ценности, составляющие
вершину этой структуры, определяют основную
ориентацию на те или иные цели деятельности.
Ценности, расположенные в нижней части иерар-
хической пирамиды, показывают незначимость

целей для данного человека. Ценности, сгруппи-
рованные в середине структуры, малоинформа-
тивные, для них характерно изменение своего
рангового места в зависимости от образа жизни
и условий жизнедеятельности [8].

Согласно результатам исследований 2000 года,
приведенных Н.В. Предтеченской в статье «Со-
циальные факторы и здоровье студентов», в шка-
ле ценностных приоритетов у студентов Карельс-
кого государственного педагогического универ-
ситета «здоровье» занимает лишь третье место,
тогда как школьники и студенты г. Йоэнсуу (Фин-
ляндия) его ставили на почетное первое место,
имея при этом значительно лучшие показатели
здоровья по всем параметрам» [6].

Изучение ценностных ориентации студентов
проводилось нами на базе Карельского государ-
ственного педагогического университета в 2008
году. Нами было обследовано 90 студентов пер-
вого курса по методике Рокича-Ядова. Получен-
ные данные были изучены и обработаны с помо-
щью статистических и математических методов
исследования. В результате исследований ценно-
стных ориентаций студентов Карельского госу-
дарственного педагогического университета
иерархия ценностей выстроилась следующим
образом: 1) «материально обеспеченная жизнь»;
2) «наличие хороших и верных друзей»; 3) «здо-
ровье»; 4) «уверенность в себе»; 5) «счастливая
семейная жизнь»; 6) «активная деятельная
жизнь»; 7) «любовь»; 8) «интересная работа»;
«равенство»; 9) «свобода как независимость
в суждениях и поступках»; 10) «жизненная муд-
рость»; 11) «развитие»; 12) «продуктивная
жизнь»; 13) «общественное признание»; 14) «по-
знание»; 15) «развлечения»; 16) «творчество»;
17) «счастье других»; 18) «красота природы и ис-
кусства». Анализ данного исследования ценнос-
тных ориентаций студентов показывает, что
в иерархии ценностей студентов такая ценность,
как «здоровье», явно не доминирует, хотя и вхо-
дит в иерархическое ядро ценностей у большин-
ства респондентов. В системе терминальных цен-
ностей студентов наиболее высокий ранг значи-
мости занимают «материально обеспеченная
жизнь», «наличие хороших и верных друзей»,
«здоровье», «уверенность в себе». Такие ценно-
сти, как «красота природы и искусства», «счас-
тье других», «творчество, развлечения», «позна-
ние», «общественное признание», занимают
в иерархии ценностей последние места.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Для определения теоретической здоровьесбе-
регающей компетентности исследуемой аудито-
рии мы предложили студентам перечислить ком-
поненты здорового образа жизни. В результате
выяснилось, что студенты первых курсов в ос-
новном обладают поверхностными знаниями
в данной области. Так, студентами были обозна-
чены следующие компоненты ЗОЖ: отказ от ку-
рения (100%), занятия физической культу-
рой (87%), отказ от употребления алкоголя (75%),
рациональное питание (73%), гигиена организ-
ма (68%), закаливание (56%), отказ от употребле-
ния наркотических веществ (48%), соблюдение ре-
жима дня (43%), эмоциональное и психическое
равновесие (12%). Никто из респондентов не от-
метил компоненты, связанные с окружающей
средой, с экологией, иногда студенты указывали
компонент – отказ от вредных привычек, не конк-
ретизируя – от каких.

На основе научной литературы и собствен-
ных научных исследований нами были определе-
ны критерии, характеризующие различные уров-
ни сформированности навыка здорового образа
жизни студентов. Комплексная оценка сформи-
рованности навыка здорового образа жизни оп-
ределялась по шести показателям: двигательная
активность, наличие вредных привычек, правиль-
ность и полноценность питания, закаливание, ги-
гиена режима дня, самообразование в области здо-
ровьесбережения, умение противостоять стрес-
сам. Сумма оценочных показателей, равная 7–
16 баллам, характеризует низкий уровень сформи-
рованности навыка здорового образа жизни, 17–
27 баллам – средний, 28–35 баллам – высокий уро-
вень. Было выявлено следующее соотношение кон-
тингентов с разными уровнями сформированно-
сти навыка здорового образа жизни: низкий уро-
вень – 31,8%, средний – 46,4%, высокий – 21,8%.

Анализ результатов данного анкетирования
позволил условно определить три группы студен-
тов по уровню здоровьесберегающих знаний.

К высокому уровню сформированности здо-
ровьесберегающей ответственности мы отнесли
студентов с достаточными знаниями в области
здорового образа жизни, пониманием его сущ-
ности и применением на практике. Данный уро-
вень характеризуется интересом к вопросам ук-
репления и сохранения здоровья, наличием ус-
тойчивых мотивов.

Студенты со средним уровнем характеризу-
ются воспроизведением знаний о здоровье и здо-

ровом образе жизни, но на практике опыт само-
стоятельной здоровьесберегающей деятельнос-
ти невелик.

Группа студентов с низким уровнем отмеча-
ется поверхностными знаний о здоровом образе
жизни. У студентов отсутствует интерес, желание
и устойчивые мотивы к занятиям физической
культурой, имеется наличие вредных привычек,
нет рационального питания.

Опираясь на результаты, можно отметить, что
уровень ценностно-смыслового отношения к здо-
ровью нельзя назвать удовлетворительным.

Предпосылками необходимости формирова-
ния у студентов ценностно-смыслового отноше-
ния к здоровому образу жизни в процессе их про-
фессиональной подготовки являются:

– отсутствие у студентов бережного отноше-
ния к своему здоровью;

– отсутствие необходимости, потребности,
долга перед самим собой следить за своим здо-
ровьем;

– отсутствие привычки вести здоровый образ
жизни;

– недостаточная база знаний о психическом и
физическом здоровье, о здоровом образе жизни, о
формах и методах укрепления и сохранения здоро-
вья, о правилах ведения здорового образа жизни;

– несформированность умений использовать
знания о здоровье на практике, решать оздорови-
тельные задачи, вести здоровый образ жизни, от-
сутствие опыта ведения здорового образа жизни;

– невысокий рейтинг здоровья в системе цен-
ностных ориентаций.

На сегодняшний день личностно ориентиро-
ванная парадигма воспитания нашла свое концеп-
туально-правовое выражение в ряде долгосроч-
ных программных документов: Национальной
доктрине образования, Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года,
Федеральной программе развития образования,
где одной из задач воспитания является задача
формирования здорового образа жизни подрас-
тающего поколения. Ценность здоровья рассмат-
ривается государством как ключевая, поскольку
здоровье нации в целом зависит от здоровья каж-
дого ее гражданина и является условием не толь-
ко развития и роста, но и выживания общества.
Поэтому на сегодняшний день актуальной явля-
ется разработка комплексной вузовской програм-
мы «Образование и ЗОЖ», которая позволила бы
решать задачи создания условий, способствую-
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щих сохранению и укреплению здоровья в вузах;
внедрения методологии, принципов и методов
здоровьесберегающего образования, программ-
но-технических средств по мониторингу, форми-
рованию, развитию и сохранению здоровья сту-
дентов вузов; осуществления медико-физиологи-
ческого, социологического и психолого-педаго-
гического контроля над состоянием здоровья
субъектов образовательного процесса, за соблю-
дением законодательных и нормативных право-
вых актов, регламентирующих деятельность об-
разовательного учреждения по вопросам сохра-
нения здоровья обучающихся.

В заключение отметим, что конкретные харак-
теристики и закономерности процесса формиро-
вания системы ценностных ориентаций личнос-
ти определяются действием различных внутрен-
них и внешних факторов: уровнем развития ког-
нитивной и деятельностной сферы, особеннос-
тями социальной среды, характером и формой
психологического воздействия. Указанные дей-
ствующие факторы, которые могут быть общи-
ми или различными для каждого отдельного че-
ловека, составляют в совокупности фон, на кото-
ром реализуется та или иная деятельность. При
этом описанные факторы оказывают влияние как
непосредственно на особенности системы цен-

ностных ориентаций, так и на характер формиру-
ющих ее процессов, воздействуя на выбор меха-
низмов их реализации.
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Одной из наибольших трудностей в обу-
 чении пианистов, которую необходи-
 мо преодолеть педагогу, является не-

достаточное желание учащихся1 заниматься. Это
объясняется многими причинами. Не вдаваясь
в подробности вопроса, мы укажем самые, на
наш взгляд, очевидные. Занятия по фортепиано
являются трудоемким процессом, требующим
проявлений трудолюбия, усидчивости, вдумчи-
вости, желания играть. Не все учащиеся облада-
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ют такими качествами, не все готовы тратить мно-
го времени и энергии на обучение фортепиан-
ной игре. Кроме того, современные учащиеся
находятся в совершенно иной социокультурной
ситуации, чем учащиеся прошлых лет. За срав-
нительно небольшой период времени произош-
ло качественное изменение окружающей нас дей-
ствительности, ускорение темпа жизни, повсеме-
стное внедрение компьютерных технологий. Бла-
годаря Интернету появились огромные возмож-
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ности в быстром получении различной инфор-
мации. На этом фоне обучение игре на фортепи-
ано не всегда побеждает в борьбе с конкурирую-
щими занятиями, которые дают более быструю
и заметную отдачу, например, игра на синтезато-
ре, занятия на музыкальном компьютере и т.д. Пе-
речисленные причины характерны в основном
для учащихся музыкальных школ, но нежелание
заниматься как проблема может присутствовать
и в специальных профессиональных учебных за-
ведениях музыкально-педагогической направлен-
ности. Педагогам приходится задумываться, как
сделать интересным и привлекательным для уча-
щихся сложный процесс обучения игре на фор-
тепиано. Усиление мотивации является ключевым
в решении этого вопроса.

Учебная мотивация является одним из важ-
нейших компонентов учебной деятельности. На-
личие стойкой положительной мотивации делает
процесс обучения успешным, интересным, по-
могает достигнуть значительных результатов. Из-
вестно, что учащиеся с высоким уровнем моти-
вации, даже не отличающиеся выдающимися спо-
собностями, зачастую добиваются больших ус-
пехов в достижении поставленных целей, нежели
их более способные товарищи, не имеющие та-
кой мотивации. Проблеме изучения мотивации
посвятили свои исследования выдающиеся уче-
ные С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давы-
дов, М.А. Данилов, В.П. Беспалько, А.К. Маркова,
М.В. Матюхина и многие другие. По определению
В.П. Беспалько, «понятием «мотивация» в психо-
лого-педагогической науке обозначается процесс,
в результате которого определенная деятельность
приобретает для индивида известный личностный
смысл, создает устойчивость его интереса к ней и
превращает внешне заданные цели его деятельно-
сти во внутренние потребности личности» [1,
с. 97]. Как этого можно достигнуть? М.В. Матюхи-
на рассматривает учебную мотивацию как соот-
ношение процессуального и результативного [1,
с. 6]. Этот вывод имеет большое значение для фор-
мирования мотивации в процессе обучения. Для
учащегося важен не только отдаленный результат
деятельности, стремление к достижению которого
бывает недостаточно сильным. Гораздо более при-
тягательным может стать сам процесс учебной
деятельности. Поэтому для поддержания учебной
мотивации на высоком уровне педагогу необхо-
димо найти механизмы, которые помогут сделать
процесс обучения интересным.

Одним из путей решения этой задачи являет-
ся, по нашему мнению, включение в фортепиан-
ное обучение соревновательных игр.

В игре содержатся мощнейшие стимулы для
освоения любой деятельности, так как игра по
своей природе интересна учащимся. Большую
помощь в активизации всех психологических ме-
ханизмов учебной деятельности (интереса, памя-
ти, внимания) окажет именно элемент соревно-
вательности, внесенный с помощью игры. Сорев-
новательные игры – это игры с открытыми пра-
вилами, которые отличаются наличием «конеч-
ного результата-выигрыша, определяющего со-
стязательность отношений и первенство кого-либо
из участников, обязательные для всех правила,
определяющие условия достижения выигрыша,
цикличность процесса игры, обеспечивающая
вероятность успеха каждого из участников» [2,
с. 166]. Они основаны на естественном желании
человека «быть лучшим, победить». Одновремен-
но усиливаются интерес к работе, воля в дости-
жении поставленной цели, изменяется эмоцио-
нальный фон занятий. Задачи, которые можно
успешно решать с помощью соревновательных
игр, в основном находятся в области репродук-
тивной деятельности, когда учащимся необходи-
мо продемонстрировать качество усвоенных зна-
ний. По результатам исследования О.М. Плотни-
ковой, «агональная игра более тяготеет к репро-
дуктивной деятельности, …в зависимости от пе-
дагогических целей становится диагностической
или обучающей» [3, с. 17]. В фортепианном обу-
чении соревновательная игра может проходить
в форме исполнительского конкурса, интеллекту-
альной игры, музыкальной викторины и т.д. Ди-
дактическими целями соревновательной игры
могут стать техническое развитие учащихся, про-
верка усвоения теоретических знаний, развитие
навыков самостоятельной работы над произве-
дением и многое другое.

Приведем пример использования соревнова-
тельной игры для решения задач технического
развития и совершенствования умений самосто-
ятельной работы.

Учащиеся не всегда любят играть этюды и гам-
мы, т.е. конструктивный материал, т.к. находят это
занятие скучным и неинтересным, лишенным
эмоциональной наполненности. Основными мо-
тивами при работе над конструктивным этюдом
становятся мотив долга («я должен выучить и сыг-
рать») и мотив избегания неприятностей (боязнь
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получить плохую отметку). Все меняется, когда
педагог объявляет конкурс на лучшее исполне-
ние технического произведения, где членами
жюри будут сами студенты. В деятельность уча-
щихся включаются совсем другие мотивы, глав-
ный из которых – мотив достижения успеха,
стремление победить. Эта мотивация влечет за
собой концентрацию сил, сосредоточенность,
внимание, заставляет учащегося отдавать много
сил и энергии работе над произведением. Резко
меняется эмоциональный настрой учащихся –
появляется азарт, желание «не ударить в грязь
лицом перед товарищами». Итогом игры стано-
вится выявление победителя. Но, главное, достиг-
нута дидактическая цель игры – происходит зна-
чительный рост технических возможностей уча-
щихся вследствие усиленных занятий.

Другой важной задачей, успешно решаемой
с помощью соревновательной игры, является
развитие навыков самостоятельной работы над
произведением. Как правило, учащиеся в работе
во всем полагаются на педагога – начиная от раз-
бора произведения и заканчивая художественным
оформлением замысла. Мы предлагаем исполь-
зовать соревновательную игру, которая поставит
участников в другие условия: им необходимо бу-
дет самостоятельно найти и постараться передать
в исполнении художественный образ пьесы. Ди-
дактическая цель игры – выявить готовность уча-
щихся к самостоятельной работе над произведе-
ниями, повысить интерес к учебным занятиям и к
той проблеме, которая моделируется в игре. Игру
можно организовать следующим образом: разде-
литься участникам на две команды по два челове-
ка в каждой. Команды получают одинаковое зада-
ние – за один час они должны подготовить, нахо-
дясь в разных аудиториях, ранее не играемую пье-
су, затем исполнить ее (стараясь максимально пе-
редать художественное содержание) перед жюри
или педагогом. Неважно, кто из членов команды
будет исполнять пьесу, главное, что члены коман-
ды работали над ней совместно. Пьеса должна
быть несложной для данных учащихся, но доста-

точно яркой по своему содержанию. Конкурсное
исполнение можно записать на аудио- или видео-
пленку, затем прослушать с участниками и совме-
стно определить победителей. Дидактической це-
лью игры может быть также проверка усвоения
отдельных практических умений, необходимых
в процессе разучивания произведения (чтение
с листа, разбор, выучивание наизусть и т.д.). Вы-
бор заданий зависит от конкретных учебных це-
лей, а порядок проведения – от фантазии педагога.

Следует отметить, что проведение соревно-
вательных игр возможно только в условиях ис-
пользования мелкогрупповых занятий по форте-
пиано, когда на уроке присутствуют и активно
взаимодействуют несколько учащихся.

Использование соревновательных игр являет-
ся одним из примеров успешного использова-
ния игр в фортепианном обучении. Главным ито-
гом организации соревновательных игр на фор-
тепианных занятиях является значительное повы-
шение интереса, усиление позитивной мотива-
ции учащихся к обучению, а значит, и укрепле-
ние желания обучаться в классе фортепиано.

Примечание
1 Понятие «учащиеся» в данной статье объе-

диняет в себе разные категории учащихся – это
учащиеся музыкальных школ, кружков, а также
учащиеся профессиональных учебных заведений
музыкально-педагогической направленности.
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В педагогической деятельности интегра-
 ция (различные ее виды) используется
часто. В сфере географических наук

интегрируются гуманитарные и естественные
знания (гуманитарная география, разработки ли-
тературной географии и музыкальной геогра-
фии). Но в педагогике использование интеграции
как взаимодействия естественнонаучного и гума-
нитарного образования нуждается в дальнейшей
разработке, есть возможности ее развитии.

По данным исследования, проведенного
нами выборочно в образовательных учреждени-
ях г. Петрозаводска, была выявлена тенденция к ус-
воению учениками только научных представле-
ний об изучаемом природном объекте без осоз-
нания его универсальной ценности, включающей
эстетическую, рекреационную, экономическую,
нравственную значимости и т.п. То есть, интегра-
ция естественнонаучных и эстетических знаний
и представлений почти не предусматривается
(редко предусматривается) в процессе обучения
естественным дисциплинам, таких как география,
биология и др. Решением вышеуказанной про-
блемы может послужить педагогическая техно-
логия «Имидж-композиций» как средство интег-
рации естественнонаучного и гуманитарного ас-
пектов экологического образования в процессе
обучения географии. Названная технология раз-
работана автором данной статьи. Школа должна
выработать такую систему обучения детей, кото-
рая бы предусматривала получение не только
предметных естественнонаучных знаний, но
и формирование эстетических, этических и др.
представления о предмете изучения, а также пред-
полагала бы приобщение к самообразованию.
В поэзии, музыке, изобразительном искусстве
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и литературе существует множество ярких опи-
саний географических объектов, которые можно
с успехом интегрировать в систему обучения
географии. Такая интеграция также будет являть-
ся фактором, влияющим на становление у под-
ростков экологических ценностных ориентаций,
формирование у них отношения к природе род-
ного края как к универсальной ценности.

Имидж-композиция – это целостный, привле-
кательный образ объекта, который создается по-
средством интеграции представлений из различ-
ных сфер науки, культуры и жизни. Цель Имидж-
композиций – создание (проектирование) аттрак-
тивного (привлекательного) интегрального обра-
за изучаемого объекта для формирования все-
стороннего представления о нем у школьников.

Такая интеграция важна не только для учащих-
ся городских, но и сельских школ, которые, таким
образом, получат возможность разносторонне
охарактеризовать известные географические
объекты, а затем те, которые имеют местную из-
вестность и потенциальную ценность, в том чис-
ле и для развития туризма (эта деятельность будет
способствовать развитию имиджа родного края,
поселения).

В технологии создания и применения «Имидж-
композиций» существует определенная этапность.

На первом этапе создания композиции учите-
лю необходимо мотивировать детей к предлагае-
мой деятельности, что достигается беседами на
уроках географии и классных часах на соответству-
ющую тематику и внедрением элементов Имидж-
композиций в процесс обучения географии.

Следующий этап подразумевает выбор объек-
та или темы исследования вместе с учениками
(сначала выбирается известный объект, материа-
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лы о котором будет проще найти) и решение орга-
низационных вопросов. Класс делится на две груп-
пы – «Организаторов» и «Поисковиков», кото-
рые, в свою очередь, подразделяются на малые
группы. В первом случае из числа учеников на-
значаются режиссеры, а также ответственные за
систематизацию полученной информации, то
есть – сценаристы, кроме этого назначается груп-
па ребят, работающих с техническими средства-
ми. Учащиеся, осуществляющие поиск инфор-
мации – «поисковики» – распределяются на гео-
графов, биологов, химиков, литераторов, фольк-
лористов, историков, музыкантов, фотографов,
операторов, художников, мифологов.

Третий этап – сбор информации об изучае-
мом объекте группой «Поисковиков».

Далее в алгоритме деятельности преподава-
теля и учеников на конкретных практических эта-
пах образовательного процесса после сбора всей
необходимой информации (включая полученную
посредством интервьюирования местного насе-
ления) интегрируется познавательный материал
и художественный образ объекта, определяется
последовательность взаимосвязи научного, эсте-
тического и других представлений о нем, а также
создается сценарий Имидж-композиции. Здесь
предполагается художественная деятельность
обучающихся, включающая создание фото пре-
зентаций и видео роликов, клипов, изобразитель-
ное детское творчество, создание театральных
сценариев и постановок, мифов и сказок и т.д.

Пятый этап – окончательная обработка компо-
зиции и подготовка чтецов (актеров) к выступле-
нию на уроке, либо внеклассном мероприятии.
Композиция может быть оформлена в виде презен-
тации с использованием ПК (видео-, аудиоматериа-
лы, слайды), рекламных клипов, роликов, сайтов.

Представив Имидж-композицию об известном
географическом объекте, учащиеся начинают
работу над созданием имиджа малоизвестного,
но перспективного и интересного объекта. Дан-
ный объект выбирается также педагогом и уча-
щимися совместно, при этом возможна новая
разбивка на группы. Подготовка и презентация
нового объекта изучения проводится по выше
описанным этапам.

Процесс создания Имидж-композиций пред-
полагает также деятельность по организации кон-
курсов лучших рисунков, стихов и фотографий,
посвященных объектам изучения (такие конкур-
сы должны проводится и в процессе создания

композиции для отбора лучших работ, которые
будут использованы в презентации Имиджа), бе-
седу педагогического коллектива и учеников или
обсуждение общего мнения о проведенной ра-
боте, контрольную проверку знаний по изучае-
мым темам, представление финальной обобща-
ющей Имидж-композиции и др.

Подготовленная «Имидж-композиция» может
предлагаться вниманию школьников на эколого-
географических учебных и внеклассных мероп-
риятиях, в том числе в совокупности с виктори-
нами, играми, конкурсами на географическую
тематику.

В 2009 году нами проводилась опытно-экспе-
риментальная работа с учениками 6-х и 8-х клас-
сов МОУ «Гимназия №30 имени Д.Н. Музалева»
(8«А» – 24 ученика, 6«А» – 24 ученика) и МОУ
СОШ №10 (8«А» – 22 ученика, 6«Б» – 23 ученика)
по внедрению вышеописанной технологии. Всего
в исследовании принимали участие 93 школьника.

В процессе опытно-экспериментальной рабо-
ты в школах города были выполнены следующие
задачи:

– разработаны и проведены ассоциативные
тесты, анкеты для определения исходных ценнос-
тных ориентаций и отношения к предмету гео-
графия;

– проведена мотивационная работа с учени-
ками и преподавателями, посредством беседы
и внедрения элементов Имидж-композиций
в процесс обучения географии;

– организованы готовые Имидж-композиции
на уроке;

– подготовлены ученики и преподаватели к соз-
данию Имидж-композиций (объяснение цели,
задач, этапов деятельности, выбор объекта и темы
в соответствии с учебным школьным планом);

– осуществлены вышеперечисленные этапы
создания и применения Имидж-композиций;

– проведены заключительные тесты, анкеты
и интервьюирование для определения эффектив-
ности применяемой технологии, а также их ана-
лиз и графическая обработка.

В процессе исследования были проведены
тесты и анкеты, выявляющие отношение учени-
ков к предложенной технологии, начальные и при-
обретенные с помощью данной технологии зна-
ния по изучаемой теме. В ходе исследования вы-
яснилось, что состав ценностных ориентаций
учащихся, сформировавшийся еще до примене-
ния технологии, изменился к концу эксперимен-
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та, а знания учеников об изучаемом объекте зна-
чительно обогатились.

Для оценивания эффективности технологии
мы разработали ряд критериев, которые приме-
няются в зависимости от «возможностей» уче-
ников разных возрастов:

– естественнонаучные знания об объекте;
– отношение к объекту как к универсальной

ценности (понимание эстетической ценности
объекта, наличие нравственного отношения
к объекту, понимание рекреационной значимос-
ти объекта, понимание экономического значения
объекта);

– наличие и развитие необходимых компетен-
ций (информационная, коммуникативная).

На первоначальном этапе исследования с деть-
ми проводились ассоциативные тесты для оцен-
ки их знаний и представлений об изучаемом
объекте. Подросткам необходимо было написать
любые ассоциации, возникающие у них в связи
со словом «Кивач». Кивач – один из трех самых
знаменитых в Республике Карелия водопадов,
находящийся на территории одноименного запо-
ведника, имеющего свой музей и являющегося
местным туристским объектом. Водопад распо-
ложен на реке Суна, которая также широко изве-
стна в кругах ученых, поэтов, писателей и других
не только местных деятелей искусства. Результа-
ты теста показали наличие у учеников некоторых
научных знаний о данном объекте и утилитарно-
го отношения к нему. Большинство опрошенных
учеников выстраивали свой ассоциативный ряд
таким образом: «Кафе-бар, водопад, вода,
река…». То есть, понимание объекта как универ-
сальной ценности, принимая во внимание эсте-
тическую составляющую, не было сформирова-
но у подростков.

В соответствии с результатами теста мы клас-
сифицировали ассоциации на группы:

– естественнонаучные – ассоциации, связан-
ные с минимальными географо-краеведческие
знаниями, уже полученными заранее;

– рекреационные – ассоциации, связанные
с отдыхом и туризмом на объекте;

– экологические – ассоциации, связанные
с экологическим состоянием объекта в понима-
нии учеников;

– эстетические – ассоциации, связанные с по-
ниманием красоты объекта;

– иные ассоциации, связанные с жизненным
опытом.

Исходя из вышеописанной классификации,
можно сделать следующие выводы:

1. У детей преобладает утилитарное отноше-
ние к окружающей природе. Дети показывают
минимальные естественнонаучные знания (водо-
пад, вода) и некоторые бытовые, непосредствен-
но связанные с местом их проживания (бар «Ки-
вач» или кафе, очень вкусный ресторан, столо-
вая на проспекте Ленина).

2. Уровень естественнонаучных знаний и по-
нимания объекта как универсальной ценности
у детей одного возраста, но разных школ отлича-
ется. Например, 8 класс 10 школы на первые места
поставил следующие ассоциации – «Водопад и бар
(более 50%), вода, заповедник (30–50%)», а 8 класс
30 гимназии – «Водопад, вода (более 50%), краси-
вый, природа, высокий, мощный (30–50%)». Бо-
лее 50% из 6 класса 10 школы ответили «Водопад,
вода» и от 30–50% – «красивый, природа».
В 30 гимназии более 50% учеников того же возра-
ста ответили «Водопад, вода» и 30–50% – «бар,
природа». Это связанно с уровнем интереса к пред-
мету, который чаще всего зависит от мастерства
учителя и от отношения ученика к педагогу.

3. Экологические ассоциации были связаны
в основном с минимальными познаниями детей
в данной области. Ученики знают о знаменитом,
одноименном заповеднике, включающем в свою
территорию водопад. Несмотря на то, что у од-
ного из классов данная ассоциация с заповедни-
ком находится не на последнем месте, в осталь-
ных трех классах она была представлена в еди-
ничных случаях (экологические ассоциации:
«природа, чистый, воздух чистый, сосна, ель, лоси,
заповедник «Кивач», потоп»).

4. Рекреационные ассоциации, связанные с от-
дыхом и туризмом, также были представлены
в форме единичных ответов («место отдыха, му-
зей, экскурсия, прогулка, путешествие, вино, шаш-
лык, алкоголь»). Последние ассоциации («вино,
шашлык, алкоголь») были обнаружены только
в 6 классах обеих школ, что, скорее всего, связан-
но с тем, что подсознательно дети еще не пони-
мают сути данной категории (алкоголь) и воспри-
нимают ее как возможность показать свою зре-
лость, взрослость, т.е. самореализуются таким об-
разом, в то время как восьмиклассники относят-
ся к этим вопросам более серьезно.

5. Однако некое эстетическое восприятие деть-
ми водопада в некоторых тестах все же просле-
живается. Оно, в большинстве случаев, сводится
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к словам «красивый, красота», хотя в единичных
ответах присутствовали следующие ассоциации:
«большой, высокий, мощный, интересный, шум
падающей воды, скалы, красивый лес, камни, сол-
нце, шорох, белый цвет, одушевленный, плеск
и брызги воды и т.п.».

6. У некоторых детей иногда присутствует
ошибочное представление об объекте, что дока-
зывается наличием некоторых ассоциаций, таких
как «остров», «старуха Лоухи», «клиника есте-
ственного оздоровления», «Марциальные воды»,
«рассказ», «друг из Америки». Эти ассоциации
являются скорее бытовыми, связанными с каки-
ми-то жизненными ситуациями.

На заключительном этапе исследования нами
проводился устный фронтальный опрос на тему
«Ассоциации, связанные со словом КИВАЧ».
В результате опроса было выявлено, что у 90%
опрошенных учеников изменились ценностные
ориентации. Эстетические ассоциации превали-
ровали над всеми остальными. Ассоциации
у учеников возникали быстро, дети проявляли ак-
тивность, старались не повторяться, грамотно вы-
страивали ассоциативный ряд, при этом опроше-
ны были все 4 класса. Итак, ответы были зафик-
сированы, в совокупности получился следующий
ассоциативный ряд, который при обобщении
показывает более полную картину усвоения
учебного материала: красивый водопад, два по-
тока, шум воды, ГЭС, падение воды, пение птиц,
чистый, зеленые берега, животные, рыба, камень,
снежная гора, Суна, Пор-Порог, Гирвас, белая
гора, брызги воды, «Таков Кивач! Таков он
днем!», красота берегов реки, «Алмазная гора»,
Державин, Глинка, Костин, Потиевский, Пришвин,
Виннонен. Интересно то, что некоторые дети даже
цитировали строки стихотворений, используемых
в композициях.

Школьники проявили большой интерес к дан-
ным урокам, в ходе анкетирования было выясне-
но, что изменилось в лучшую сторону их отно-
шение к предметам география, биология и неко-
торым другим. Проведенная в начале экспери-
мента анкета на выявление отношения к предме-
ту показала следующие результаты:

– 90% учеников 8 класса 10 школы имели от-
рицательное отношение к географии, только 5%
учеников написало, что география – их любимый
предмет;

– ученики 6 класса той же школы географию
в числе любимых предметов не упомянули, од-

нако отношение в целом к данной дисциплине
показали положительное (80%);

– в 30 гимназии в обоих классах дети показали
положительное отношение к предмету (95%),
в 8 классе география любимый предмет у 60%
учеников, а в 6 – у 30%.

Такая дифференциация, скорее всего, связа-
на с уже сформировавшимся отношением к пре-
подаванию географии.

В конце эксперимента была проведена зак-
лючительная обобщающая анкета, посредством
которой выяснилось, что 90% детей узнали мно-
го нового об изучаемом географическом объек-
те, им понравился такой подход к ведению уро-
ков географии; 95% – заинтересовались созда-
нием Имидж-композиций и хотели бы продол-
жить эту деятельность; 80% – хотели бы, чтобы
как можно чаще с ними проводили уроки имен-
но так; 40% – проявили желание выполнять по-
добные групповые домашние задания по гео-
графии вместо привычных; у 10% опрошенных
поменялось отношение к предмету география
и другим дисциплинам.

Кроме того, с учениками 6, 8 классов был
проведен анонимный тест, определяющий уро-
вень их знаний по изучаемой теме (вдп. Кивач),
составленный под руководством учителя геогра-
фии. Для 6-х классов в тесте было запланирова-
но 6 вопросов, определяющих географические
знания и 3 вопроса выходящих за рамки геогра-
фии. Для 8-х классов было подготовлено 8 гео-
графических вопросов и 3 расширенных. К чис-
то географическим мы отнесли вопросы, свя-
занные с определением водопада, местонахож-
дением, количеством потоков, антропогенным
использованием, количеством водопадов в Ка-
релии, названиями рек и водопадов, их величи-
нами и т.д. К расширенным мы отнесли вопро-
сы, связанные с переводом названий карельс-
ких водопадов, поэтикой Кивача. Дети должны
были показать, что они усвоили географичес-
кий материал успешно и, наряду с этим, полу-
чили некоторые гуманитарные представления об
объекте. В 6-х классах 60% учеников справилось
на отметку «отлично» и 30% – на отметку «хо-
рошо». В 8-х классах: 50% – отметка «отлично»,
20% – «хорошо». Результаты теста показали, что
подростки прекрасно усвоили необходимый
географический материал, а также получили
дополнительные гуманитарные знания об изу-
чаемом объекте.
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Было выяснено, что технология будет реали-
зована и даст положительный эффект при выпол-
нении определенных условий интеграции:

– взаимодействие учеников и учителей при
подготовке и представлении Имидж-композиций;

– взаимодействие между учителями разных
предметов;

– сотрудничество и сотворчество детей, учи-
телей и родителей;

– наличие у детей определенных компетенций;
– визуальное представление элементов или

целых Имидж-композиций перед началом само-
стоятельной работы;

– предварительная мотивация учителей и уче-
ников.

Посредством анкетирования также было вы-
яснено, что использование технологии способство-
вало формированию у детей коммуникативной,
информационной компетенций, а также умению
работать в группе. Ученики отметили как плюсы
наглядность композиций и возможность выхода на
экскурсии (при описании местных объектов), об-
щение с учителями других предметов для облег-
чения поиска информации об объекте.

В ходе проведенных нами исследований по
внедрению технологии «Имидж-композиций»
школьники подготовили несколько Имидж-ком-
позиций, которые были представлены в форме
урока, открытого урока и внеклассного мероп-
риятия («Шуми, шуми! О, водопад!», «Бесконеч-
ная песнь Кивача», «Батюшко Онего», «Губер-
наторский сад»).

Учителя естественных и гуманитарных пред-
метов заинтересовались данной технологией, ак-
тивно участвовали в исследовательской деятель-

ности и дали ей положительную оценку.
Проводя исследования мы также выяснили,

что технология Имидж-композиций универсаль-
на. Создание подростками Имидж-композиций
переходит на уровень проектирования имиджа
географического и даже туристического объекта
своего края, т.е. объектом исследования и позна-
ния могут быть любые рекреационные ресурсы
(не только природные, но и историко-культурные).
Это подразумевает понимание эстетической цен-
ности объекта школьниками на первичных эта-
пах изучения географии, а также получение гео-
графических, историко-краеведческих, экономи-
ческих знаний на дальнейших этапах (старшие
классы). Технология «Имидж-композиций» мо-
жет использоваться в учреждениях среднего
и высшего образования. В петрозаводском фи-
лиале Петровского колледжа автором статьи
в 2009 году был внедрен пробный интегративный
курс «Проектирование имиджа туристского
объекта», основывающийся на вышеуказанной
технологии. Студенты, в отличие от школьников,
наряду с основными эколого-краеведческими,
географическими и туристическими знаниями,
получали знания и умения проектной и реклам-
ной деятельности (основы социального проекти-
рования, технология написания программ, про-
ектов, основы рекламоведения). В процессе обу-
чения студентами были подготовлены Имидж-
композиции «Чертов стул» и «Здесь озера кру-
гом, озера…». Имидж-композиции могут исполь-
зоваться работниками туристских фирм как рек-
ламный продукт и результат совместной деятель-
ности с местными жителями как одно из средств
экскурсионно-познавательного туризма и др.
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Научный и технический прогресс, гло-
 бальное распространение технологий,
 создаваемых в различных странах

мира, указывают на ведущую роль образования
в XXI веке. Современные информационные
и коммуникативные технологии, как показывает
практика, предлагают уникальные возможности
и перспективы для их применения в процессе
преподавания и обучения. Многие авторы, ис-
следующие проблемы информатизации образо-
вания [1; 5; 7; 8; 10], отмечают, что новые инфор-
мационные технологии разрушают рамки обра-
зовательного процесса, позволяя преодолевать
возрастные, временные и пространственные ба-
рьеры и создавая возможность каждому само-
стоятельно обновлять свои знания в процессе
самообразования.

Использование современных компьютерных
технологий, создание на их основе новых мето-
дик приобретения и усвоения научных знаний,
модернизация курсов обучения, реализация но-
вых педагогических подходов к организации са-
мостоятельной работы способствуют активиза-
ции интеллекта учащихся, развитию их творчес-
ких и умственных способностей. Как показывает
специально проведенный анализ психолого-пе-
дагогической литературы, одним из важнейших
условий развития творческого потенциала уча-
щихся в современной общеобразовательной шко-
ле является формирование способностей школь-
ников к самостоятельной учебной деятельности.

Резкий скачок в развитии компьютерной тех-
ники и программного обеспечения, внедрение
в учебный процесс таких технологий, как муль-
тимедиа-технологии и Internet-технологии, содей-
ствуют, при целенаправленном их использовании,
комплексному развитию личности учащегося,
раскрытию его способностей, активизации само-
стоятельной работы. Смена средств и методов
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обучения на этой основе приводит к изменению
содержания учебной деятельности школьников,
делая ее все более самостоятельной. В связи с этим
встает вопрос о необходимости проведения спе-
циального исследования для осуществления ана-
лиза возможностей использования современных
компьютерных технологий в качестве средства са-
мостоятельной учебной работы учащихся.

Изучение педагогического опыта свидетель-
ствует о том, что применение компьютера и его
возможностей позволяет использовать в самосто-
ятельной работе учащихся разнообразные мето-
ды, в том числе такие, которые невозможны при
традиционной системе обучения. Последнее
можно объяснить тем, что компьютерные техно-
логии, способствуя развитию навыков самостоя-
тельной работы, помогают и в осуществлении
гибкого управления деятельностью каждого обу-
чаемого. При этом учитель получает возмож-
ность организовывать процесс обучения с уче-
том физиологических, психолого-педагогических
и других индивидуальных особенностей учащих-
ся. Таким образом, для каждого ученика может
быть выбран индивидуальный образовательный
маршрут на пути самостоятельного приобрете-
ния и осмысления учебной информации.

В то же время анализ психолого-педагогичес-
кой литературы [2; 3; 9; 11] и изучение диссерта-
ционных исследований [4; 12], отражающих прак-
тический опыт работы по формированию само-
стоятельной познавательной деятельности и обще-
учебных навыков самостоятельной работы, пока-
зывает, что у большинства учащихся общеобразо-
вательной школы, в том числе и у выпускников
школ, обнаруживается достаточно слабая готов-
ность к самостоятельному приобретению знаний.
Во многом, на наш взгляд, это связано с недоста-
точным уровнем сформированности их культуры
самостоятельной работы, состоящей в умении:

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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– осуществлять выбор и поиск информации
в различных источниках (книгах, справочниках,
в электронных базах данных, в компьютерных сетях);

– проводить логическую обработку имею-
щейся информации, ее анализ, исследовать ее
достоверность;

– фиксировать и обрабатывать информацию,
выбирать необходимые формы ее представления.

В результате научного анализа использования
современных компьютерных технологий в различ-
ных видах самостоятельной учебной работы, сло-
жившихся к настоящему времени в школьном об-
разовании, нам удалось выявить ряд противоречий:

– между потребностью учащихся общеобра-
зовательных школ в использовании знаний по
культуре самостоятельной работы и недостаточ-
ностью дидактических средств, направленных на
восполнение этих потребностей;

– между необходимостью формирования
умения работать с информацией, как ключевой
задачей современного образования, и недоста-
точной практической разработанностью методи-
ки деятельности учителя в этом направлении;

– между необходимостью использования со-
временных компьютерных технологий в самосто-
ятельной работе учащихся и разрозненностью
информации, отражающей способы формирова-
ния культуры работы школьников со всевозмож-
ными источниками;

– между несформированностью или неразви-
тостью поисковых умений школьников, их неуме-
нием анализировать и проверять информацию
и отсутствием методических рекомендаций, спо-
собствующих формированию этих умений.

В связи с выявленными противоречиями и на
основе результатов входной диагностики, прове-
денной в процессе констатирующего эксперимен-
та и направленной на выявление трудностей, воз-
никающих у школьников в процессе самостоя-
тельного добывания знаний, была сформулиро-
вана гипотеза исследования, которая заключает-
ся в предположении о том, что уровень самосто-
ятельной работы учащихся повысится при усло-
вии, что:

– в содержание образования будут включены
элементы, способствующие овладению умения-
ми самостоятельно приобретать знания;

– общеучебные знания, умения и навыки
формируются в процессе ознакомления учащих-
ся со способами самостоятельного получения
и переработки информации;

– компьютерные технологии являются сред-
ством развития самостоятельности учащихся не
только в процессе учебной деятельности на уроках,
но и во внеучебной исследовательской работе.

Для проверки гипотезы и осуществления по-
иска путей формирования навыков и умений по
рациональной организации самостоятельной де-
ятельности учащихся при использовании совре-
менных компьютерных технологий была прове-
дена соответствующая опытно-эксперименталь-
ная работа. В качестве опытно-эксперименталь-
ной базы исследования была выбрана одна из
сельских школ Нижегородской области, в кото-
рой на протяжении многих лет действует филиал
секции математики научного общества учащих-
ся (НОУ), работающей при Нижегородском го-
сударственном педагогическом университете
и входящей в состав городского научного обще-
ства учащихся «Эврика». Выбор указанной шко-
лы для проведения эксперимента был продикто-
ван следующими соображениями.

Во-первых, сельские школы обладают мень-
шими, в сравнении с городскими, возможностя-
ми для интеллектуального развития детей и под-
ростков. В то же время они составляют немалую
долю среди всех муниципальных общеобразова-
тельных учреждений. Следовательно, уровень
сформированности культуры самостоятельной
работы старшеклассников этой школы достаточ-
но полно отражает исследуемые нами характе-
ристики обученности других учащихся старших
классов сельских школ.

Во-вторых, учитывая многолетний опыт ра-
боты школы с преподавателями, студентами и ас-
пирантами педагогического вуза и то, что науч-
ное общество учащихся этой школы отмечено
грантом губернатора Нижегородской области,
выделенным на участие школы в реализации На-
ционального проекта «Образование». Это позво-
ляет нам сделать вывод, что организация само-
стоятельной работы учащихся в этой школе явля-
ется одной из приоритетных задач педагогичес-
кого коллектива. Следовательно, уровень сфор-
мированности общеучебных умений школьников,
занимающихся в секции НОУ этой школы, отра-
жает среднестатистический уровень всех старшек-
лассников, в том числе и тех, которые обучаются
в городских школах.

В-третьих, задача формирования навыков
и умений, входящих в понятие культуры самосто-
ятельной работы, при использовании современ-
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ных компьютерных технологий весьма актуальна
и для совершенствования работы со школьника-
ми в научном обществе учащихся, т.к. вопросы
использования компьютерных технологий в дея-
тельности НОУ практически еще не исследованы.

В процессе опытно-экспериментальной рабо-
ты была выявлена необходимость проведения
целенаправленных педагогических действий по
формированию у учащихся культуры самостоя-
тельной работы. Ее результаты были положены
в основу специально разработанных методичес-
ких рекомендаций по организации самостоятель-
ной работы учащихся с использованием совре-
менных компьютерных технологий.

Результаты использования в ходе формирую-
щего эксперимента разработанных методических
рекомендаций и других педагогических действий,
описанные автором в работе [6], позволили раз-
решить выявленные выше противоречения и под-
твердить выдвинутую гипотезу исследования.
Апробация предложенной технологии способ-
ствовала развитию у учащихся, обучающихся
в НОУ, таких качеств личности, как способность
к проведению анализа, синтеза, обобщения ин-
формации, использованию аналогии, примене-
нию знаний в практических приложениях, осу-
ществлению самоконтроля, дисциплинированно-
сти, активности.

На экспериментальном этапе исследования
была проведена оценка разработанной техноло-
гии в результате сравнения ее с традиционным
подходом. Опытно-экспериментальная оценка
подтвердила достаточную эффективность исполь-
зуемой технологии и возможность использования
ее в практике работы общеобразовательных школ
и в деятельности научных обществ учащихся.
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Педагогическая эффективность исполь-
 зования компьютера на сегодняшний
 день уже теоретически обоснована

и практически доказана. Разработана методика
компьютерного обучения по различным разде-
лам курса русского языка, созданы пакеты ком-
пьютерных программ, которые апробированы
в школах.

Так, вопросам обучения лексике с использо-
ванием компьютерных технологий посвящены ис-
следования Е.В. Любичевой, Ю.Г. Федотовой; мор-
фемике и словообразованию – диссертации
М.С. Кунусовой, А.Г. Цукановой; морфологии –
И.Б. Лариной, О.А. Овсянниковой, Л.В. Симоно-
вой, О.А. Скрябиной, Т.В. Стрыгиной; синтакси-
су – работы Э.Л. Мироновой, Н.А. Синелобова;
пунктуации – И.Ю. Гац, В.А. Масловой, Е.Е. Мол-
чановой, Т.Ф. Новиковой, В.А. Чибухашвили; ор-
фографии – Н.Н. Алгазиной, М.П. Емельяновой,
Т.Ф. Крушинской, З.П. Ларских, М.А. Мищериной,
Г.И. Пашковой, Г.Г. Стебневой, Н.Н. Хахалевой.

До последнего времени фразеология тради-
ционно изучалась в разделе «Лексика». В связи
с этим методика изучения собственно фразеоло-
гии (особенно с применением компьютера) раз-
работана недостаточно.

Прежде чем обратиться к составлению соб-
ственного сценария компьютерной поддержки
изучения фразеологии в 6 классе средней обще-
образовательной школы, мы проанализировали
учебники и школьные программы по русскому
языку, изучили традиционную методику препо-
давания фразеологии, определили роль и место
компьютера в учебном процессе, ознакомились
с современными учебными компьютерными
программами по различным разделам русско-
го языка.

УДК 811.161.1’373:004.42(072.3)
А.В. Поляков
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Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью создания новой, бо-
лее эффективной методики преподавания фразеологии в средней школе. Перспективы преподава-
ния фразеологии мы связываем с использованием компьютерных технологий. В статье предлага-
ется обоснование содержания компьютерной поддержки преподавания фразеологии в 6 классе
средней общеобразовательной школы, приводятся примеры соответствующих упражнений.

Ключевые слова: фразеология, лингводидактика, дидактические принципы, компьютерное
обучение, типология компьютерных программ и упражнений.

Анализ действующих учебников по русско-
му языку показал, что принципы методики пре-
подавания фразеологии реализуются в них лишь
частично. В том или ином объеме авторы пре-
дусматривают специальные задания и упражне-
ния по фразеологии, однако в целом работа но-
сит эпизодический характер и зачастую сводит-
ся к толкованию значения фразеологизмов. Прак-
тически отсутствуют упражнения, направленные
на предотвращение фразеологических ошибок
и знакомство учащихся с возможностями инди-
видуально-авторских преобразований фразео-
логизмов.

Исследовав имеющиеся компьютерные про-
граммы по русскому языку, мы сделали вывод
о том, что отсутствует компьютерный курс по
фразеологии русского языка, содержащий учеб-
но-игровой, тренирующе-тестирующий блоки,
фразеологический словарь, ориентированный не
только на работу на локальном компьютере, но и
в Интернет-сетях.

Изучив литературу по проблеме педагогичес-
кого обоснования применения компьютеров в ка-
честве средства обучения русскому языку, иссле-
довав возможности компьютера при формиро-
вании языковых навыков, мы пришли к следую-
щим выводам:

1. С учётом реальностей нынешней школы
можно ставить вопрос о сочетании компьютер-
ного обучения с традиционным: компьютер дол-
жен использоваться наряду с другими средства-
ми обучения, учитель остаётся главной фигурой
в учебном процессе.

2. При создании компьютерной программы
надо стремиться максимально реализовать те
преимущества компьютера, которые выгодно
отличают его от традиционных средств обучения.

© А.В. Поляков, 2010

Создание компьютерной поддержки при обучении фразеологии в 6 классе...



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010338

3. Компьютерные программы должны быть
построены сообразно общедидактическим и ча-
стнометодическим принципам обучения. Необ-
ходимо также учитывать и психологические прин-
ципы разработки компьютерных программ. Важ-
нейшим параметром классификации средств обу-
чения (общим и для компьютерных учебных ма-
териалов, и для печатных учебных изданий) явля-
ется содержательно-структурный аспект. Так,
наличие в компьютерной обучающей програм-
ме всех этапов изучения материала: презентации,
тренировки, контроля – позволяет называть её
собственно обучающей. Мы пришли к выводу,
что при обучении русскому языку наиболее эф-
фективно применение комплекса программ ком-
бинированного типа, включающих и момент
предъявления нового материала, и материал для
закрепления, и тренировки, и контрольные зада-
ния. Кроме того, необходимо использовать спра-
вочные учебные материалы: словари, справоч-
ники. Программы, словари и справочники объе-
диняются в единую гипертекстовую систему.

Методическая система работы по обучению
фразеологии с использованием компьютерной
поддержки предполагает рассмотрение целей,
принципов, содержания, методов, приёмов,
средств и организационных форм обучения. При
построении нашей методической системы мы
опирались на общедидактические и частномето-
дические принципы. Общедидактические прин-
ципы используются в процессе изучения русско-
го языка с учётом его специфики. Это принципы
научности, наглядности, сознательности и актив-
ности, прочности знаний, систематичности, пос-
ледовательности, доступности и посильности,
индивидуального подхода, связи обучения с жиз-
нью, связи теории с практикой [5, с. 137].

В условиях компьютерного обучения в силу
специфики средства обучения (компьютера)
обеспечивается более высокий уровень реализа-
ции общедидактических принципов, формулиру-
ются новые принципы, присущие только инфор-
мационным технологиям.

Так, по мнению Н.В. Апатовой, «компьютер-
ное обучение определило два новых дидактичес-
ких принципа: индивидуализации обучения и ак-
тивности». Наряду с ними существует принцип
когнитивности коммуникаций, под которым по-
нимается коммуникация как организация диало-
га между обучающим и обучаемым (между уче-
ником и компьютером) [1, с. 23–31]. И.В. Роберт

выделяет адаптивность компьютера к индивиду-
альным возможностям обучаемых, обеспечение
интерактивности диалога, обеспечение суггестив-
ной (suggest – предлагать, советовать) обратной
связи [7, с. 29–32]. Т.П. Воронина в качестве мето-
дологических принципов обучения, основанных
на информационных технологиях, рассматривает
следующие: интерактивность, обучение как диа-
лог, адаптивность процесса обучения, активность
обучаемого в образовательном процессе, прин-
цип гибкости учебного материала [2, с. 164–194].

В своей работе мы руководствовались, преж-
де всего, принципами индивидуальности, инте-
рактивности и адаптивности обучения.

Реализация принципа индивидуальности обу-
чения при работе с компьютерными программа-
ми означает, что данные программы должны со-
здавать условия для самостоятельной (индивиду-
альной) работы учащихся. Так, в наших компью-
терных программах учащимся предоставляется
возможность многократного обращения к учеб-
ному материалу в удобном для себя темпе. Уча-
щиеся при необходимости могут воспользовать-
ся любой частью учебного материала.

Суть принципа интерактивности раскрывается
во взаимодействии учащегося и компьютера. Ин-
терактивность предполагает наличие обратной свя-
зи: компьютер должен выдавать то или иное обуча-
ющее воздействие (объяснение, подсказку, новый
вопрос, новое задание и т.д.) только после анализа
действий учащихся. Применительно к компьютер-
ным обучающим системам «интерактивность сле-
дует рассматривать как принцип построения про-
граммы и как критерий её качества» [3, с. 72].

Принцип адаптивности обучения с примене-
нием компьютерных технологий означает приспо-
собление, адаптацию процесса обучения к уров-
ню знаний, умений, психологических особенно-
стей того или иного ученика и т.д.

Акцентируя своё внимание на методике пре-
подавания фразеологии, мы сделали попытку
создать компьютерную поддержку обучения
фразеологии в школе. В основу нашей компью-
терной программы комплексного типа было по-
ложено содержание учебников по теме «Фразе-
ология» по русскому языку для 5–6 классов. Это
учебник по русскому языку Н.М. Шанского [9],
М.М. Разумовской и П.А. Леканта [8], учебники
под редакцией С.И. Львовой и В.В. Львова [4].

Разработанная нами компьютерная поддерж-
ка включает:
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– словарь фразеологических терминов;
– обучающую программу, содержащую ос-

новные теоретические положения фразеологии
и упражнения;

– задания игрового типа;
– библиографический список;
– блок тем для организации самостоятельной

работы (выполнения докладов и рефератов).
Задания игрового типа включают в себя ре-

бусы, кроссворды, загадки. Работа с фразеологи-
ческими словарями организована так, что школь-
ники могут выбирать ФЕ с заданным словом.
Школьник задаёт нужное слово и получает сло-
варную статью с соответствующим фразеологиз-
мом, грамматическими пометами, примерами.

Школьникам предлагается выполнить упраж-
нения различных типов. При этом мы учитывали
различные парадигмы фразеологии и существу-
ющие подходы к обучению [6].

С таксономической парадигмой, соотносятся
упражнения на соотнесение фразеологических
единиц и свободных словосочетаний, фразеоло-
гических единиц и частей речи, вставку компо-
нентов, выявлению системных связей.

Замените наречия подходящими по смыс-
лу фразеологическими оборотами, данными
ниже.

Мой друг пригласил меня в бассейн.
, схожу с ним.

Справка: (ни свет ни заря, в мгновение ока,
спустя рукава, за тридевять земель, не покла-
дая рук, битый час, раз и навсегда, так и быть).

Я  решил уехать из это-
го города.

Справка: (ни свет ни заря, в мгновение ока,
спустя рукава, за тридевять земель, не покла-
дая рук, битый час, раз и навсегда, так и быть).

Формированию культуры речи посвящены
упражнения на определение синонимии, антони-
мии фразеологизмов.

Какой из приведённых ниже фразеологиз-
мов является синонимом фразеологизма «от-
ставной козы барабанщик»?

– стреляный воробей;
– последняя спица в колеснице;
– козёл отпущения;
– птица высокого полёта.
Установите соответствия между фразе-

ологизмами и их антонимами.
А. Семь пядей во лбу    1. Куры не клюют. 

Б. Душа в душу    2. Важная птица. 
В. Мелкая сошка    3. Как кошка с собакой.

 
Г. Шаром покати   4. Пороха не выдумает.

 
С функционально-коммуникативным подхо-

дом связаны упражнения, готовящие школьни-
ков употреблять фразеологизмы в речи, анализи-
ровать способы трансформации фразеологичес-
ких единицы писателями, поэтами.

Определите способ трансформации
1. Мой сейф – моя крепость

 
Справка: (замена компонента, расширение,

усечение, соединение).
2. Жил своей жизнью за чужой счёт

 
Справка: (замена компонента, расширение,

усечение, соединение).
С культурологической парадигмой связыва-

ется рассмотрение фразеологии как хранилища
и транслятора национальных традиций, идей.

Мы предлагаем ряд упражнений, способству-
ющих осознанию той или иной культуры.

Расклассифицируйте пословицы и поговор-
ки народов мира по значению. Используйте
электронный словарь пословиц и поговорок.

1. Дерево славится плодами, человек – тру-
дами (Азербайджан) 

2.  Жить как кошка с собакой (Рос-
сия) 

3. Без ученья нет и уменья (Вьетнам) 
4. За каждым вечером следует утро (Тур-

ция) 
5. Ничего не делая мы учимся дурным де-

лам 
Справка: (семья, труд, безделье, природа,

дружба, добро и зло, учение).
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В настоящее время система образова-
 ния России претерпевает глубокие из-
 менения, которые связаны с измене-

нием в экономической, социально-политической,
духовной сферах жизни общества.

Эти изменения ставят школу, как основной
центр социализации и индивидуализации лично-
сти, перед необходимостью нового осмысления
сущности и принципов организации образова-
тельного процесса, которые обеспечили каждо-
му ученику не только сегодняшний, но и уже зав-
трашний день развития общества.

Целостное педагогическое осмысление сло-
жившейся образовательной ситуации приводит
к поиску действенных путей преобразования со-
временной школы.

Включение и участие в разнообразных видах
общения – один из важных путей развития учени-
ка, формирования в нем ценных личностных ка-
честв, становления активной позиции личности.

Для педагогики, процессов обучения и вос-
питания общение обладает огромными возмож-
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ностями: органично входит в любую деятельность,
лежит у основания развития, воспитания и обра-
зования людей, содействует не только обмену зна-
ниями, опытом, но и деловому общению.

Рассматривая деловое общение как педагоги-
ческую проблему, многие ученые (Э.Э. Антон,
Б.Ф. Ломов, Е.Ф. Тарасов), раскрывают много-
образие педагогических аспектов данного вида
общения, которое является значительным факто-
ром развития личности. Поскольку речь предпо-
лагает взаимодействие и взаимовлияние общаю-
щихся сторон, то урок можно рассматривать как
деловое общение между учителем и учениками,
которое обеспечивает организацию их совмест-
ной деятельности в учебном процессе.

На уроке деловое общение главным образом
происходит посредством включения учеников
в различные виды речевой деятельности. Имен-
но в речевой деятельности ученику чаще предо-
ставляется возможность выступать субъектом
учебной деятельности. Вследствие разных пози-
ций, занимаемых учителем и учеником на уроке,

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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способы их влияния тоже различны и зависят от
целей взаимодействующих сторон и от ожидае-
мых результатов их речевого поведения.

Главное влияние идет от учителя, который
определяет содержание и объем учебного мате-
риала, руководит процессом его усвоения, кор-
ректируя при этом речевую деятельность, а в ча-
стности, деловое общение каждого отдельного
ученика, всего класса в целом. Именно учитель
строит всю деятельность, определяет характер
делового общения, организует речевые действия
учеников, направляя их до конечного результа-
та – процесса делового общения. Для этого он
(учитель) раскрывает перед обучаемыми цель де-
лового общения, содействует доступности содер-
жания знаний, вооружает учеников необходимы-
ми речевыми умениями, способствует эффектив-
ному протеканию делового общения школьни-
ков. Тесная связь и зависимость характера дело-
вого общения учителя и учащихся дает возмож-
ность синхронному протеканию процесса обще-
ния, дополнению и обогащению данного процес-
са, взаимопониманию участников делового об-
щения, учитывая своеобразие решения каждого,
индивидуальность друг друга. Учитель опирает-
ся на речевую активность учащихся и их само-
стоятельность, творческие возможности и инди-
видуальные способности учеников. Важной за-
дачей каждого учителя является создание усло-
вия для проявления активной позиции ученика,
стимулирования его самого занять эту позицию.

Субъектная позиция – это способ реализации
базовых ценностей субъекта в его взаимоотно-
шениях с другими, единство сознания и деятель-
ности. В этой связи обретение позиции – не од-
норазовое событие, а непрерывный процесс ее
формирования, происходящий в деятельности
человека и общении.

Особую роль в становлении субъектной по-
зиции ученика играет использование опор при
обучении деловому общению.

Теоретической основой для обоснования
сущности опоры в педагогике является, с одной
стороны, положение о необходимости выделе-
ния главного, существенного в процессе позна-
ния, а с другой – об использовании наглядных
образцов с целью более глубокого проникнове-
ния в сущность проблемы, активизации деятель-
ности субъекта и развития его самостоятельно-
сти. Опора предполагает разработку логических
схем методов познания, позволяющих субъекту

самостоятельно или под руководством учителя
приобретать и использовать знания, передавать
их посредством речевой деятельности, воздей-
ствуя на слушателей логичным и глубоким из-
ложением.

Понятие учебной опоры исследуется многи-
ми учеными-педагогами и учителями-новатора-
ми. С.Н. Лысенкова свои опоры определяет как
«опору мысли ученика», «оформленные в виде
таблиц, карточек, выводов, которые рождаются
в момент обсуждения».

Понятие опоры содержит в себе два суще-
ственных компонента: выделение главного, суще-
ственного из учебного материала и свертывание
его в небольшие размеры для лучшего восприя-
тия как доступное наглядное средство.

Идея о возможности целенаправленного уп-
равления процессом свертывания рассуждений
принадлежит П.Я. Гальперину.

Носителями информации в опоре являются
знаки и символы. Знак обозначает содержание,
а символ раскрывает его.

Таким образом, опора – это минимум гра-
фических средств при максимуме заложенного
в них теоретического материала, поэтому при де-
кодировании звучит развернутое, глубокое по со-
держанию монологическое высказывание в на-
учном стиле.

На уроке хорошо продуманная графическая
схема позволяет расчленить сложный вопрос на
ряд детальных пунктов, выразить их в условной
форме с тем, чтобы сконцентрировать внимание
слушателей-учеников на существе проблемы, что
дает синтетическое представление об изучаемой
категории и охватывает все выделенные момен-
ты в их целостности, облегчая усвоение наибо-
лее трудных вопросов.

Доступность опоры позволяет ученикам с раз-
ным уровнем развития познавательной и рече-
вой деятельности видеть учебный материал во
взаимосвязях и строить свои ответы системно,
доказательно, убедительно.

На занятии сначала предъявляется устное опи-
сание всей опоры в качестве минимального ис-
ходного знания, а затем ведется беседа по вопро-
сам. При ознакомлении с совершенно новым,
ранее не изучавшимся материалом используют
другую тактику применения опор: параллельно
объяснение учителя и обращение к опоре.

Итак, работа на уроке с использованием опо-
ры проводится по различным схемам:

Роль опорного материала в становлении субъектной позиции школьника...
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1) восприятие теории (объяснение учителя +
опора) – аналитические упражнения – конструк-
тивные упражнения – речевые задания;

2) актуализация имеющихся знаний – их обоб-
щение и углубление по опоре (или таблице) – кон-
структивные упражнения – речевые задания.

На уроке учитель, как правило, использует
основную функцию опоры – разработку логи-
ческих схем, методов познания, позволяющих
ученику как субъекту делового общения само-
стоятельно или под руководством учителя при-
обретать и использовать знания, демонстрировать
речевые умения, логично и глубоко излагая учеб-
ный материал, поддерживая беседу или диалог.

Таким образом, опора представляет собой
специфическое наглядное пособие, в основе ко-
торого лежит выделение главного, существенно-
го в изучаемом материале, представленном в виде
логической знаково-символической схемы, кото-
рая выполняет ряд важнейших функций при обу-
чении деловому общению школьников, активи-
зируя их познавательную деятельность, развивая
творческие возможности.

Различные виды опор, схемы, таблицы позво-
ляют учащимся работать в индивидуальном тем-
пе и режиме, сложный процесс делового обще-
ния на основе текстов расчленять на ряд деталь-
ных пунктов, выразив их в условной форме с тем,
чтобы сконцентрировать внимание учеников на
существе проблемы. Это помогает учащимся при
составлении синтетического представления об
изучаемой категории, охватывая все выделенные
моменты в их целостности, что значительно об-
легчает усвоение наиболее трудных вопросов.
Графические средства обеспечивают гармони-
ческое единство развития репродуктивного и про-
дуктивного мышления. Опора является своеоб-
разным показателем глубины осмысления и по-
нимания учебного материала, способствует реа-
лизации принципа прочности, так как позволяет
держать в памяти не развернутый текст материа-

ла, а лишь основные положения его, факты и ло-
гические связи между ними. Использование опор
предполагает логически последовательное рас-
крытие темы при всех видах устных ответов. При
этом это вариативные устные ответы: чем боль-
ше речевых образований при дешифровке опор,
тем выше уровень развития делового общения.
Ценным является и то, что опора обеспечивает
сочетание постоянного контроля за ходом обу-
чения деловому общению, самоконтроля и са-
мооценки, а главное, укрепляет активность уче-
ника в данном процессе, способствует развитию
саморегуляции непрекращающегося становления
его и как субъекта. По мнению Э.В. Ильенкова,
«личность не только возникает, но и сохраняет
себя лишь в постоянном расширении своей ак-
тивности, в расширении сферы своих взаимоот-
ношений с другими людьми и вещами».

В этом случае результат выражает совмест-
ную деятельность школьников, а данное соотно-
шение наиболее эффективно для реализации ре-
чевых задач и организации высокого уровня де-
лового общения в учении.
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Глубокие социально-экономические пре-
образования, происходящие в совре-
менном обществе, заставляют нас раз-

мышлять о будущем России, о молодёжи. Перед
нами встают вопросы: что для современного об-
щества является ценностью? какие ценности важ-
ны в наши дни и какие мы можем принимать за
нравственные ориентиры? Все эти проблемы зас-
луживают внимания, так как от их решения сей-
час зависит то, каким мы воспитаем наше буду-
щее поколение, какие ценности будут актуальны
для наших детей.

Воспитание будущего гражданина страны –
одна из основных задач современности, поэтому
одно из главных условий содержания образова-
ния. Гражданин, с педагогической точки зрения, –
это индивидуальность, личность, обладающая
единством духовно-нравственного и правового
долга. Во все века люди ценили нравственную
красоту, воспитанность. Толкование слова нрав-
ственность в различных словарях многообразно,
но содержательный смысл указанной дефиниции
не противопоставлен:

В Толковом словаре В. Даль определяет нрав-
ственность как веру нашей души выше нравствен-
ности гражданской; первое требует только стро-
гого исполнения законов, вторая же ставит судьею
совесть и Бога. Нравственный человек «согласный
с совестью, с законами правды, с долгом честного
и чистого сердцем гражданина» [1, с. 558].

В Большом Советском Энциклопедическом сло-
варе нравственность рассматривается как особая
форма общественного сознания и вид обществен-
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Влияние нравственное составляет
главную задачу воспитания.

К.Д. Ушинский

ных отношений (моральные отношения); один из
основных способов регуляции действий человека
в обществе с помощью норм [5, с. 828, 900].

В словаре С.И. Ожегова нравственность рас-
сматривается как внутренние, духовные и душев-
ные качества, которые необходимы человеку в об-
ществе; правила поведения, определяемые эти-
ми качествами [4, с. 360].

В педагогическом словаре, составленным
Е.С. Рапацевичем, нравственность определяется
как совокупность норм и правил, регулирующих
отношение людей в обществе на основе обще-
ственного мнения, стимулирующих или тормо-
зящих их поведение и деятельность [6, с. 928].

Вслед за Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджас-
пировым мы определяем нравственность как си-
стему внутренних прав человека, основанную на
гуманистических ценностях доброты, справедли-
вости, порядочности, честности, трудолюбия,
дисциплинированности, сочувствия, готовности
прийти на помощь [3, с. 176].

Наше общество нуждается в подготовке широ-
ко образованных, высоконравственных людей, об-
ладающих не только знаниями, но и моральными
качествами личности. Сейчас особенно необходи-
мо и важно формировать у школьников убеждения
и взгляды, отражающие интересы государства и об-
щества, формировать и развивать нравственные
идеалы, эстетические нормы и этические правила
общечеловеческой морали, чувство долга и чести,
порядочности, правдивости, честности.

Формирование нравственных ценностей яв-
ляется неотъемлемой частью общего учебно-вос-
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питательного процесса, осуществляемого в сис-
теме отечественного образования. Большую роль
в нравственном воспитании призвана играть шко-
ла. Перед ней ставится задача подготовки ответ-
ственного гражданина, способного самостоя-
тельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окру-
жающих его людей. Решение этой задачи связано
с формированием устойчивых нравственных ка-
честв личности школьника.

Духовно-нравственное воспитание учащихся
в государственной и муниципальной системе
образования, в том числе в общеобразователь-
ных учреждениях должно проводиться в соответ-
ствии с требованиями законодательства об обра-
зовании. В частности, принципам государствен-
ной политики и требованиями к содержанию об-
разования, установленными в Законе РФ «Об
образовании» (ст. 14, п. 2). Это:

– формирование адекватной современному
уровню знаний и уровню образовательной про-
граммы (ступени обучения) картины мира;

– интеграция личности в национальную и ми-
ровую культуру;

– формирование духовно-нравственной лич-
ности (абзац введён Федеральным законом от
01.12.2007 № 309-ФЗ) [2, с. 10–12].

Также в данной статье в пункте 8 речь идёт о
том, что «образовательное учреждение при реа-
лизации образовательных программ использует
возможности учреждений культуры» [2, с. 10–12].

Значительными возможностями в решении
образовательных и воспитательных задач облада-
ет система дополнительного образования, направ-
ленная на обогащение и углубление содержания
основного общего образования. К наиболее пер-
спективным в плане творческого и нравственно-
эстетического воспитания личности ребёнка мож-
но отнести музейные учреждения.

За последние годы в образовательной и вос-
питательной деятельности музея происходят се-
рьезные изменения, наблюдается особый подъем
педагогической деятельности музеев, который во
многом является социально обусловленным. На
современном этапе прослеживаются тенденции
к активному поиску новых путей взаимодействия
музея с посетителями, возникновению разных
форм и методов этих отношений. Прежде всего,
это выражается в том, что музей стал ближе
к своему посетителю, по возможности учитывая
его интересы и потребности. Особую актуаль-

ность в музейной педагогической деятельности
приобретает работа со школьниками, у которых
формирование нравственных ценностей находит-
ся в стадии становления. Музеи хранят и экспо-
нируют достоверные, первичные источники по-
знания истории и культуры. Именно музейный
предмет обладает ярко выраженным эмоциональ-
ным, характером воздействия и обладает огром-
ным потенциалом нравственного влияния. Опи-
раясь на национально-культурные раритеты, му-
зеи могут воссоздать исторические реалии, вов-
лечь человека в мир ожившей культуры, вызвать
чувства сопричастности событиям минувшего
времени. Однако эти возможности сегодня реа-
лизуются явно недостаточно, и важнейшая зада-
ча музея заключается в том, чтобы активизиро-
вать просветительскую деятельность, разработать
и внедрить научно обоснованный механизм вклю-
чения музейной деятельности в решение вопро-
сов воспитания школьников. Поэтому внедрение
новых педагогических технологий в практику му-
зейной работы следует рассматривать как важ-
нейшее условие интеллектуального, творческого
и нравственного развития учащегося.

Необходимо отметить, что рассмотрение про-
блемы по формированию нравственных ценнос-
тей средствами музея в последнее время стано-
вится актуальной, поэтому в периодической пе-
чати появляются научные работы, доклады на
конференциях и семинарах. Так, темой XXIX все-
российского семинара «Музей и подрастающее
поколение» стала тема «Музейная педагогика
и проблемы нравственности». Но, данная пробле-
ма требует дополнительного изучения и практи-
ческого решения на конкретных примерах.

Опыт работы Костромского музея – заповед-
ника со школами города по вопросам формиро-
вания нравственных ценностей показал, что наи-
более регулярные систематические взаимоотно-
шения музея и школы, то есть те взаимоотноше-
ния, которые будут приносить наиболее эффек-
тивный результат в развитии личности ребёнка
и приобщения его к миру истории и культуры,
достигаются только при определённых условиях.
Во-первых, музейные занятия должны быть вклю-
чены в обязательную школьную программу. Во-
вторых, музейные занятия должны носить регу-
лярный характер. В-третьих, использование актив-
ных форм обучения и воспитания.

В настоящее время в каждом музее разраба-
тываются и применяются нетрадиционные фор-
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мы продвижения музейных коллекций, и вместе
с этим ведётся образовательно-воспитательная
деятельность. Какая бы форма не была представ-
лена музейными сотрудниками, в первую оче-
редь следует отталкиваться от имеющегося му-
зейного предмета, который стоит в основе всей
нашей работы. Говоря о нетрадиционных фор-
мах, мы в первую очередь подразумеваем инте-
рактивные программы на экспозициях музея. Это
занятия, разработанные на основе музейного
предмета в ходе которых посетитель сам должен
приложить усилия, чтобы получить информацию
о предмете, стать активным участником занятия,
и осмыслив всю полученную визуальную инфор-
мацию высказать своё собственное суждение
о ней. Данная работа проводится для эффектив-
ного решения образовательно-воспитательных за-
дач и для усиления самостоятельной творческо-
поисковой деятельности посетителей экспозиции.

Интерактивное занятие всегда имеет несколь-
ко обязательных составляющих, которые опреде-
ляют его структуру:

– Теоретическая часть, дающая представле-
ние о каком-либо общем явлении, периоде, по-
ложении в мировой или российской культуре и
искусстве, об известных людях, событиях, связан-
ных с данным временным отрезком или с дан-
ным понятием (эта часть может быть представ-
лена устно с использованием современной тех-
ники, в виде презентаций, иллюстраций, видео и/
или аудио записей) (см. рис. 1).

– Практическая часть на определённой коллек-
ции музея, проходящая непосредственно в залах
экспозиции, и дающая уже конкретное представ-
ление, подтверждение выше изложенного. Эта
часть должна иметь наиболее эмоциональный от-
клик у учащихся, поэтому здесь предлагается ис-

пользовать различные формы вовлечения школь-
ников в экспозицию: игра, театрализация, викто-
рины, поиск ответов на экспозиции, диалог, дис-
куссия, моделирование ситуаций (см. рис. 2, 3).

– Творческая часть – для школьников её про-
ведение обязательно. На основе увиденного, ус-
лышанного создание своими руками памятного
подарка. В этой части занятия происходит стиму-
лирование творчества школьников, лучшее запо-
минание и усвоение материала, получение по-
ложительных эмоций, связанных с посещением
музея (см. рис. 4).

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.

Образовательно-воспитательные возможности музея в формировании нравственных ценностей...
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В Костромском музее-заповеднике в период
с 2004 года были разработаны и апробированы
интерактивные занятия по темам «Народные праз-
дники на Руси»: («Рождество XIX века», «Широ-
кая Масленица», «Святая Пасха», «Костромская
ярмарка»); «Быт и уклад Костромы» («Мы – дво-
ряне», «Геральдика», «Костромские меценаты»,
«Художник сказочных чудес. Е.В. Честняков»).

Такие мероприятия позволяют устанавливать
межличностные контакты, активно обменивать-
ся информацией, выявлять творческие способ-
ности посетителей, которые являются не пассив-
ными зрителями, а равноправными участника-
ми занятия. По данным опросов участие в инте-
рактивных музейных занятиях для школьников
существенно повышает статус музея, и вместе
с тем, ребята учатся понимать и сопереживать
произведениям искусства, у них формируются
конкретные знания в области истории и культу-
ры, воспитывается чувство любви к историчес-
кому и культурному прошлому своего края.

Разнообразие методов и приемов создает

Рис. 4.

у подростков интерес к музейному предмету,
а вместе с тем к нашему историческому прошло-
му, культуре, что чрезвычайно важно для фор-
мирования их нравственных ценностей.

В данной статье мы рассмотрели образова-
тельно-воспитательные возможности музея
и подробно описали опыт работы Костромского
музея – заповедника в данном направлении, на
примере интерактивных занятий.

В заключении можно сказать, что востребо-
ванность данных мероприятий даёт уверенность
в том, что проблемы нравственного воспитания
будут решаться школой совместно с музеем.
И музей, обладая огромным воспитательно-об-
разовательным потенциалом, будет восприни-
маться системой образования не как дополнитель-
ная услуга, а как равноправный участник разви-
тия личности.
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SUMMARY
Natural science

M.V. Sirotina
The peculiarities of dermatoglyphical structure

of the planum nasolabiale of cows of different
phenotypic groups

The peculiarities of dermatoglyphical structure
of the planum nasolabiale of cows of Kostroma breed
belonging to different phenotypic groups distin-
guished by the characteristics of the general
measurements and the milking capacity value are
analyzed in the article.

Keywords: planum nasolabiale, dermatoglyphics,
modal class, phenotypic group.

S.A. Babanov, O.N. Ivkina, I.A. Agarkova
Tabacco smoking and other factors influencing

the health of medical workers
The problem of prevalence of smoking among

physicians and students of medical institutions of
higher education, and also the factors that actualize
it in the modern circumstances are in the centre of
attention of the article authors.

Keywords: medical profession, tobacco synd-
rome, tobacco smoking epidemiology, antismoking
propaganda.

Economy and management
V.V. Orlov
State-and-private partnership as the mechanism

of interaction between the state and the capital
The mechanism of effective realization of

economic interests of the state, the business and
the people is analyzed in the article.

Keywords: state-and-private partnership,
economic interests, state and business.

L.А. Chernov
The new system of remuneration of labour in

the institutions of public health of Kostroma region
The results of putting forward the branch-wise

remuneration of labour in the institutions of public
health of Kostroma region are presented in the article.

Keywords: institutions of public health, sallary,
branch-wise system of remuneration of labour.

T.N. Yudina
State regulation of economy in the reign of

Peter the 1st

In Russia, in the times of Peter the 1st, the
distinctive centrally-governed economy has been

formed, also known as the state economy – the Home
of the Sovereign, the Master.

Keywords: Peter-times’ economic reforms,
economy state regulating, institutional-economic
principles of the Domostroy.

A.Yu. Chernov
Institutional aspects of formation of the market

of derivative instruments
The market of derivative instruments existing for

today is the market of high risk and variability. From
the point of view of formation institutional
conceptions about the given market, the question,
on that how much inherent in the market of derivative
instruments variability and riskiness is an immanent
property of the given institute is extremely important.
Investigating current structure of the market,
problems solved on it and existing instruments, it is
possible to formulate a hypothesis that the market
of derivative instruments exists so far as it is variable
and risky.

Keywords: risk, ambiguity, derivative financial
instrument, indenture, assets.

Study of literature and study of folklore
V.A. Bondarenko
Younger V.V. Veresaev’s social and esthetic

reflection (with the material of the short-story “The
Comrades” as an example)

In this article, the social and artistic position of
younger V.V. Veresaev is analyzed. The short-story
“The Comrades” has a rather compound “language
pattern” that is emphasized by a “sinusoidal”
composition. The frequent citing rhymes and songs
contemporary to the author also accents the reader’s
attention on the main moments of the story. The
conceptions of “fault”, “duty”, feeling their own
helplessness by the intellectuals form the essence
of the author’s esthetic reflection.

Keywords: esthetic reflection, social practice,
“national duty”.

M.Ch. Guriyeva
The role of music in the wedding rite of the Ossets
The article is dedicated to the role of music in

the wedding rite of the Ossets. The topicality is that
wedding, wedding ceremonial rites play extremely
important role in the spiritual-moral self-deter-
mination of the ossets as they are the act of the
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expression of national-ethnic mentality of the folk.
The aim of the article is to consider the role of music
in the wedding rite of the Ossets.

Keywords: wedding rite, dances, music, holiday,
official poetry, carnival poetry, game, bride, fiancé,
relatives, wedding feast, wedding cortege, "симд"
(mass dancing), accordion, «хъисын фжндыр»
(kind of violoin).

D.N. Zhatkin, T.A. Yashina
Little known Russian translations of Thomas

Moore (in 1820–1830 years)
The article deals with the analysis of translations

of “The Irish Melodies” written by Thomas Moore
and his other novels such as “The Epicurean”, the
poem “The loves of the Angeles” written in the
period of 1820 – 1830 years by A.N. Ochkin,
T. Antonova, M. Vasil’yeva, A. Redkin, I.P. Bo-
rozdina, V.I. Lyubich-Romanovich, M. Savitsky,
P.A. Gabbe, Ya.M. Neverov, who completed the idea
about the poetry work of the English romantic poet,
which was formed at the same period of time by
B.A. Zhukovsky, I.I. Kozlov, A.S. Pushkin,
M.Yu. Lermontov and by other classics of the
Russian poetry. We authors also define that the
majority of translations were characterized by the
absence of the English original works specificity and
didn’t rise to the originals but to the interpretations
of French translations.

Keywords: T. Moore, Russian-English literary
relations, English Romanticism, poetry, literary
interpretation, reminiscence, tradition, intercultural
communication.

N.V. Kotova
“The Rise of Historical Criticism” by O. Wilde:

the first steps in estheticotheoretical activity
O. Wilde’s research paper “The Rise of Historical

Criticism”, thematically irrelevant to esthetics
problems and due to this having stayed without
attention in Russian study of literature, have played,
however, an important role in formation of the
dialectic reasoning manner of the future esthetism
theorist. The survey of the main substantial research
moments gives the conception also about forming
the writer’s sphere of esthetic interests.

Keywords: Wilde, “spirit of historical criticism”,
dialectics, esthetics.

A.S. Litovchenko
”The Book of Reflections” by I. Annensky as

the expression of the author’s criticoessayistic
position

The peculiarities of organizational unity of ”The
Book of Reflections”and the originality of the
providing the presence of this unity position of
Annensky as a critic are considered.

Keywords: critics, poet, personality, manner,
symbol, unity.

A.V. Loksha
Poetic cosmology in Vladimir Narbut’s creative

work
The astral images in V. Narbut’s lyrics in the

context of acmeism and symbolism ontological
poetics are considered in the article. The correlation
of Narbut’s poetic cosmology with the antique
universe model, that has reflected in the metaphoric
motives in collections “Hallelujah” (1912) and “The
Flesh” (1920), is revealed.

Keywords: poetic cosmology, astral images,
antique mythology, heaven, stars.

I.N. Savchuk
Autometaparatext and moral portrait of the

author (with V.S. Vysotsky’s autocomments as an
example)

Autometaparatext role in creation of the moral
portrait of the author is considered in the article.
The ratio between “what has been said” and “what
has been written” is of great account when one is
analyzing the works by V.Vysotskiy. The studying
of the quotations by the 19th century’s classical
authors and allusions to them considerably expands
the hidden meanings of the song “The Tattoo”. The
biographic author’s image as personality appears
as an ironic one, complicated one, one hiding serious
dramatic collisions behind the seeming form
simplicity.

Keywords: autometaparatext, clue to the
interpretation, author’s moral portrait

S.A. Safonov
Tolstoy and Eikhenbaum: the terminator and the

initiator
“The historical behavior” of the 20th century’s

major expert in literature B.M. Eikhenbaum is
considered in this work. Younger L.N. Tolstoy’s
works studying from the “morphologic” method
point of view allowed the scientist to look at the

SUMMARY
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great writer’s creativity from the new side. The
kindred visions and artistic preferences of Tolstoy
and Eikhenbaum are also considered in the article.

Keywords: morphologic method, historical
behavior, biography

T.V. Chaykina
“The Wags” by A.N. Ostrovsky as a picture play
A.N. Ostrovsky designated the genre

peculiarities of his plays by selecting accurate genre
subtitles to them. In the playwright’s picture plays
the stage director’s plot is felt which becomes
apparent either in costumes description, or in
decorations designing, or in compositional action
construction. Being “the pictures of Moscow life”,
“The Wags” are the single dramaturgic canvas
consisting of several microstories showing the
peculiarities of characters including not only item
world around them but also emotional experiences
of each character.

Keywords: genre, genre subtitle, scenes,
entrances, poetics, costume, decoration, microstory,
dialogues, monologues, mass scenes, epic prologue.

Study of language
A.S. Alyamkina
Cognitive research of morbial metaphor in the

English-speaking economic discourse
The article is dedicated to the cognitive analysis

of conceptual metaphors in the English-speaking
economic discourse. The attention is paid to the
morbial metaphor, that economy is a living organism.
The revealed frames should demonstrate the
efficiency of using cognitive analysis concerning
conceptual metaphors in the economic discourse.

Keywords: cognitive analysis, economic
discourse, conceptual metaphor, frame, slot.

N.V. Anis’kina
Language peculiarities and text structure in

radio advertising
The article is dedicated to the structure of an

advertising text of audioverbal kind. The questions
of interaction between formal and substantial
components of radio advertising are investigated,
vocabulary and syntactic peculiarities of
introduction and main advertising text are described.

Keywords: advertising text structure, advertising
language, radio advertising.

O.M. Bukreyeva
Semantics peculiarities of falling-rising

nuclear tone (on the material of English language)
This article is dedicated to the study of semantic

peculiarities of complex falling-rising nuclear tone
in the English language within the framework of
organizational function of speech intonation. The
aim of this research is the study of semantics of
complex falling-rising nuclear intonational tone in
the English language. Appealing to monologic texts
is important and urgent as in modern intonology,
the branch dealing with monologic speech questions
is one of the most perspective. The analysis of
theoretical and practical material allowed revealing
the semantic nucleus of this tone.

Keywords: intonation, semantics, text, nuclear tone.

F.R. Imamutdinova
The realization of communicative and cognitive

language function in speech activity
The realization of communicative and cognitive

language function in speech activity is considered in
the article. Basic language functions are
interdependent in language usage but in certain
speech acts and in texts they reveal themselves to
different extent. The realization of language functions
are considered from the cognitive point of view.

Keywords: speech act, conceptualization,
concepts, frames.

P.A. Kolobayev
Vivid reported speech as a device for creating

polyphony in N.S. Leskov’s narrative “The Unmer-
cenary Engineers”

This article is dedicated to the problem of artistic
text polyphonic organization. The constructions with
a vivid form of reported speech as the device owing
to which the polyphonic narration is possible, are
studied on the basis of N.S. Leskov’s narrative “The
Unmercenary Engineers”. The author draws the
conclusion that vivid reported speech can be
considered as a feature of Leskov’s idiostyle.

Keywords: artistic text, narrative polyphony,
vivid reported speech, author’s and character’s
voices, another’s speech.

N.N. Kuz’mina
Realization of humanistic principalities in the

communication between the physician and the
patient (“Solace” genre)

In this article, a brief survey of the major values
of medical ethics among which solace is put forward

SUMMARY
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is given. The functions of vocal genre “Solace” in
the scope of medical discourse are considered. Both
Russian and foreign research people show interest
to the vocal genre role in medical discourse in the
recent years. Solace occupies the important place
among the physician’s devices of moral sets
realization. The role of the “Solace” genre in
establishment of confidential relations between the
physician and the patient is analyzed separately. The
topicality of this work is defined by need of
disposing of concrete data about developing and
functioning of the unique vocal genre as the “Solace”
genre is such.

Keywords: vocal genre “Solace”, rendering aid,
confidential relations, physician-patient, hope of
healing, vocal tactics.

M.A. Novosyolova
Canadian English
The interest to the questions of variability of the

English language is explained by the discontinuity
and the complicacy of its composition, by the
peculiarities of its functioning in different linguistic
situations and territorial distributions. The language
variability is connected with the influence of outer
factors and displays multiformity of language
existing, its social and territorial differentiation. The
aim of this article is the examining of territorial
varying of the English language in Canada with
taking into account sociolinguistic and
extralinguistic factors; the showing peculiarity of
the Canadian variant of English.

Keywords: Canadian English, language variants,
phonetic order, vocabulary, canadism.

I.S. Razlivanova
On the issue about Russian culture

popularization in English-language sources
The main attention in this article is paid to the

English language of intercultural communication,
appealing the sphere of Russian culture – ELIC (RC).
The article touches the urgent subject of usage of
international language in application to native
culture as the major part of the earthlings obtain the
data about foreign world either through native
language or through the foreign language of
international communication known to them. As
since the second half of the 20th century the English
language has been considered in Russia as the
undisputed leader of international communication,
great amount of different English-language

publications dedicated to the Russian culture are
created. The process of the Russian word’s take into
other languages is of interest.

Keywords: English language of international
communication, Rossica, borrowings.

M.A. Skripka
The peculiarities of concordant and discordant

isolated attributes in I.S. Shmelyov’s works
The present article is dedicated to the research

of one of the compounds of the richness of
I.S. Schmelyov’s language stylized under the specific
tale of Russian factory-hand-people (mostly from
the north of European part and from the Urals), that
is the considering of the peculiarities of concordant
and discordant isolated attr ibutes. The
manifestations of different aspects of syntactic
peculiarities of this author’s isolated attributes are
analyzed in the concrete examples from the works’
texts. Particularly, special attention is paid to extreme
detailing of objects description, to the
symbolicalness of the author’s epithets. Shmelyov
describes trifles that are significant in detailed way,
that is from the point of view of very different
circumstantial characteristics. The participial
constructions reflecting the essence of the described
artistic images as something especially substantial
are also described in the article. The peculiarity of
the writer’s tale style (just as of Russian factory-
hand-people from the bank of the Arctic and in the
Urals) that is displayed in brief but brilliant,
unforgettable images, inclusiveness of expressing
the essence of what is happening, is considered in
more detailed way. In the article, the examples of
Shmelyov’s participle attributes are given. The
examples of stringed lexeme ranges were picked up
so that they can show the simbolicalness of the
author’s definitions in the best way. Special attention
is paid to the skilful using by the author the category
of the participle tense. And also to the isolated single
attributes in postposition and their special role in
developing the artistic images. The exclusive
functional emphasis and originality that characterize
just I.S. Shmelyov’s single discordant attributes are
investigated. So, the profound perusal of “simple”
attributes by the author Shmelyov shows us one of
the most talented literary artist.

Keywords: Shmelyov’s attributes, Shmelyov’s
language peculiarities, isolated attributes in works,
concordant and discordant attributes peculiarities.

SUMMARY
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I.Yu. Tret’yakova
Phraseological models with inner semantic

opposition
The phraseological units with inner semantic

contrast are the models of wide-ranged and active
transforming potential. The idioms with inner
oppositions in components are undergone to
different occasional transformations, can alter into
occasional variants and occasional idioms, can carry
important stylistic, text-forming and conception-
forming functions in artistic and journalistic texts.

Keywords: phraseological unit, occasional idiom,
modes of occasional idioms transformations,
transformation, model, modeling.

L.V. Ukhova
Communication effectiveness
As an example of analytic description of

advertising message, the conception of commercial
and communicative effectiveness of the advertising
text is considered in the article. As the effectiveness
assessment parameters nonverbal components
(structure of representative range), structural
components (compositional and substantial
structure) and verbal advertising text components
are distinguished.

Keywords: polycodal text, communicative
effectiveness, commercial effectiveness, advertising
message, advertising appeal, advertising address.

T.T. Tsagolova
Analytic unit (structure-semantic characteristics)
The article deals with structural and semantic

study of analytic units. In the complex of analytical
structures the two main types are assigned: verbal
and nominal. In the results of the research we affirm
certain similarities between analytic structures and
phraseological stock of the language is held by the
author.

Keywords: word, word combination, key word,
verbal unit, nominal unit, analytical unit, nominative
function, free phrase, grammatical function, set
meaning.

Ye.V. Tsvetkova
On the issue of principles, ways and types of

toponymy nomination (on the material of Kostroma
toponymy)

The toponyms of any toponymy system give
conception about the objects (designated by them)

differently, and that embodies in principles, ways,
types of nomination. For Kostroma toponymy, well-
known principles reflecting all the semantic variety of
the bases used for nomination are relevant for
Kostroma toponymy: by the object quality, by the
object connection with human, by the object
connection with the other objects.  Kostroma
toponymy analysis allows to reveal the semantic space
peculiarities in the limits of thematic and vocabulary-
semantic groups as well as of separate unit. The
toponymy data confirm and widen our knowledge
about major sides of vocabulary patois system.

Keywords: onomastics, toponymy, proper name,
nomination.

T.S. Chumichyova
Idioms with components-somatisms in the

British and American variants of the English
language

The article is dedicated to the problem of
revealing national-cultural  specificities of the idiom
units with components-somatisms belonging to the
British and American variants of the English
language. On the basis of the comparative analysis
something universal and something unique in the
semantics of these units are revealed, the main types
of semantic relations – equivalent and nonequivalent
units – are described.

Keywords: somatic idiom, British variant,
American variant, “common nucleus”, semantics,
comparative analysis.

I.V. Shvedova
The problem of common meaning of dative case

of the German and the Russian languages
The problem of common meaning of dative case

of the German and the Russian languages is
considered in the article. The author has tried to
define the semantic systems concerning some
semantic categories. The topicality of the research
is that the questions of cases functioning in the
German and the Russian languages, their structure-
semantic analysis seem to be important for the
theoretic grammar, for vocabulary study and
stylistics in the current stage of the development of
the German and the Russian languages, and need
studying.

Keywords: dative case, case forms, grammatical
(“plain”) dative, prepositional constructions
(“prepositional” dative), addressee.
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Philosophy. Ethics. Esthetics
Yu.L. Balyushina
Social state in Russia: history and today
The article is dedicated to the research of the

phenomenon of social state in Russia. The author
analyses “social state” as a conception itself, its
essence, stages of its formation in the 20th and the
21st centuries. The interconnection between social
policy peculiarities  and social state development
level, the complications on the way of its
establishment at the modern stage are revealed in
the work.

Keywords:  social state, social policy,
paternalism, liberalism, neoliberalism, civil society.

S.P. Bobrova, A.L. Vysotskaya
On the issue of mythologicality of Soviet

mentality
An attempt to match archaic and Soviet mentality

is made in the article. The comparative analysis of
the mechanism of forming of mythological mentality
of the Soviet society from the system point of view
is represented and the ritual-communicative practice
as the common values translation device is
considered.

Keywords:  myth, Soviet consciousness,
communication, universe model, common values.

Ye.L’. Gorelikov
The intellectual resource of civil self-

determination of the modern Russian socium
Resort opportunities of the Russian socium in

realization of the communicative paradigm of
intellectual self-determination in the context of
global tendencies of the modern civilization are
analyzed in the article. The educational strategy
aiming at the forming of the civil etalon of the global
socium is considered as a base of intellectual
modernization of Russia in the 21st century and the
common language code of social interactions acts
as its idea core. The Russian socium civil virtues are
formulated as the base of truly lofty civil culture.

Keywords: Russian civil socium, intellectual
resource, social communication, educational
strategy.

S.A. Dzikevich
Esthetic categories as necessary forms of

theoretic knowledge
The question of epistemological need in

categories in esthetic discourse that is often doubted

in the context of postmodernistic mental paradigm
is considered in the present article. The categories
are considered as inevitable forms of long-terms
storage of discursive knowledge that are connected
either with historical-concrete or with timeless
conditions of human cognition experience. This
problem is especially important when it is concerned
to esthetic experience that sort of absolutely
opposes something discursive. The article considers
either the opposition of these phenomena or their
unity in the experience of individual knowledge
appealing again firstly, to the philosophy of Kant
who originally called for the ratio of discursive and
esthetic clarity in human knowledge and for the
dominating role of discursive clarity in theory.

Keywords:  esthetic categories, esthetic
experience, unity of cognitive experience, esthetic
clarity, discursive clarity, theoretic nature of esthetic
discourse, role of esthetic discourse in Kant’s
philosophy.

M.G. Zelentsova, Ye.S. Pavlova
On the authentic human nature (individualism

or collectivism?)
The necessity of establishment of good in the

relations between human beings is the social-ethic
need and it is no less fundamental than the economic
need. The vectors of both needs coincide in the
modern йpoque. That is why the individualism
defeat by collectivism is inevitable. The collectivist
ideology corresponds the modern historical need in
humanity conversion from the йpoque of supremacy
of private property to the йpoque of common
property supremacy, specifically, from capitalism to
socialism. The humane society is the society basing
on common property of the means of production,
the socialistic society. As the results of socialistic
reforms consciousness and behavior of the human
being gradually come into correspondence with the
demands of their veritable common nature, with moral
ideal.

Keywords: social-ethic necessity, individualism,
collectivism, humane society, moral ideal.

O.V. Kozlova
Traditionalism and conformism in the Russian

thought history
The philosophic-doctrinal dispute of Nilus of

Sora and Joseph of Volotsk concerning money
grubbing and non-possessors'  movement of
monasteries in the 14th–16th centuries is in enquiry
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of this article in the light of topicality of this also in
modern circumstances. The key questions of Russian
philosophic thought arise: morality of personality and
social-moral responsibility of the power.

Keywords: money grubbing, non-possessors'
movement, “cunning” prayer, teaching of
martyrdoms, spiritual ascetism, Josephism.

A.O. Koptelov
On the issue of something ideal
The problem of something that is ideal been

considered in historiosophical context of the
controversial field in the second half of the 20th

century acts as the general subject of the analysis.
Keywords: something ideal, object activity,

representation, neurodynamics, ontogeny,
phylogeny.

M.N. Lyashchenko
Sociocultural and idea-conceptional premises of

establishment of conceptions about objective
knowledge

One of the most complicated and ambiguous
themes concerning social-cultural and idea-
conceptional conditions preceding the
establishment of conceptions about objective
knowledge is considered in the article. The influence
of the ideas of the representatives of the Renaissance
and the Reformation (of such scientists as F. Bacon,
G. Galilee, R. Descartes, I. Newton whose thoughts
underlay the classic spirit) is revealed. The role of
the Great Discoveries and economic premises in
forming mathematic-mechanic slant of classic
philosophy are shown.

Keywords: Renaissance, Reformation, the Man –
“the second god”, revaluation of human’s concern
to everything mechanic, experimentalism,
homogeneity of space.

V.G. Mushich-Gromyko
What is cosmology?
There are two most important subjects in the

Universe for the human: the Universe itself and the
human himself. The Universe cannot be studied
beyond such context as the human and the human
cannot be studied beyond the context “the
Universe” by name. Humanodimensional factor is
laminated. The anthropic principal pays attention
only on the primal layer of comparability of the
Universe and the human (simply on physic
parameters). It is needed to work out such

approaches that would take into account also some
other human characteristics when explaining such a
subject as the Universe. The essence of the article
consists in this.

Keywords: anthropic principal, ideal substratum,
cosmology, dialectics, softness, hardness.

V.V. Popova
Specificity of ethic thought of V.F. Voyno-

Yasenetsky
The ethic aspects of the world outlook of

V.F. Voyno-Yasenetsky is discovered in the article.
The ethics of V.F. Voyno-Yasenetsky is based on the
religious and scientific experience of this author.
Basic questions of religious morality and medical
ethic of V.F. Voyno-Yasenetsky are considered on
this principles.

Keywords:  ethics, humanness, vir tue,
Christianity morality, debt of the physician’s honour.

Ye.Ye. Semyonov
Informational globalization and its influence on

social relations transformations in the modern world
The influence of informational globalization

factors on configuration transformations of social
relations and value orientations in the modern world
is considered in the article from the social-
philosophic positions. The author designates the
range of the problems being conditioned by the need
in individuals’ and social groups’ adaptation to the
changing social reality caused by the development
of informative-communicative space at the turn of
the 20th and the 21st centuries.

Keywords: communication, informational
globalization, atomizations of the society, social
interaction, web community.

L.G. Sorokina
The peculiarities of the Russian national

character as the national backgrounds of social
antagonisms

Russian national character’s general specific
features that form its special spiritual constitution,
the mentality, in their interdependencies with social
antagonisms are investigated in the work; also the
factors making conditional on these peculiarities are
analyzed. This problem is urgent as in the conditions
of modern reality, the question about national
identity and national self-consciousness has a great
deal with the question of Russia’s revival and its
new role in the world community.

SUMMARY



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010 359

Keywords: Russian national character, social
antagonisms, conciliar nature, Messianism,
mentality, orthodoxy, communal consciousness.

Sociology. Political science
Ye.Yu. Agamyan
The studying and attracting the radioaudience

by means of interactive communication
Interactive ways of broadcasting stations work are

studied in the paper as the forms of influencing
sociocultural sphere. Study methods: content-analysis,
comparative-contrastive analysis, questionnaire poll,
focus-groups, drastic interview. The model of optimal
interactive communication between the broadcasting
station and the radioaudience is described.

Keywords: interactive, sociocultural sphere,
target group, rating dependence, dialogue interac-
tion, effective communication

S.N. Zhiryakova, I.A. Il’yayeva
On the issue of the conditions of development of

intellectual potential of local territorial society
An attempt to reveal the inner reserves and the

resources of the local territorial society necessary
and sufficient for its existence and development in
modern transforming world, which is characterized
by globalization, informatization and virtualization
processes, is made in the article. The authors conduct
categorical analysis of basic conceptions developed
in theoretic sociology, designate major contradictions
of local territorial society. Attention is paid on the
three major spheres providing functioning of the local
territorial society: economic, social, community and
the criteria of maturity of these spheres: “classical
balance”, “sociocultural balance”, “ethnocultural
balance”. It is proven that intellectual potential, from
the one hand, is determined by the maturity of the
labeled spheres and from the other hand, activates
their functioning. Education, science, and culture are
these spheres uniting principalities.

Keywords: local territorial society, intellectual
potential, “classical balance”, “sociocultural
balance”, “ethnocultural balance”, communicative
field of territorial society, intellectual connections.

I.S. Kupriyanov
Domestic corruption dynamics in Ivanovo region

(based on the results of sociologic monitoring in
2008–2009)

The results of sociologic investigations of the
domestic corruption market in Ivanovo region

conducted by the author in 2008–2009 are analyzed
in the article. Quantitative characteristics of different
manifestations of bribery are adduced both for the
region in whole and for different social economy
institutions. The special attention is dedicated to
corruption practices dynamics as well as to
prognostic assessments of annual volume of
corruption services in the region in the year 2009.

Keywords: domestic corruptions, bribe,
corruption comprehension, corruption risk, demand
for corruption, corruption market volume.

Ye.O. Savchenko
The military toolware of the foreign policy

realization of the US
This article is dedicated to the problem of usage

by the US the military toolware for expanding their
influence onto the states of the planet and of the
effective realization of their national interests.

Keywords: the United States of America, foreign
policy.

A.V. Yakovleva
Civicism upbringing in the USA
The American life-style is considered in this

article, as well as the reflecting it American value
system having been formed during the historic
development of the USA. Basic value utilities, such
as personality liberty, equality in opportunities,
aspiration for the future, sense of independence and
self-sufficiency, persistant labour and effectiveness,
material welfare and patriotism as the national
religion, are analyzed.

Keywords: American life-style, American values,
equality in opportunities, optimism, independence
and self-sufficiency, independence and
individualism, persistant labour, effectiveness,
patriotism, liberty.

Culturology and studies of art
D.F. Bulychyova
Performance and happening: something general

and something particular
The definition of the features of performance and

happening, the general and the particular, gives the
opportunity to consider these conceptions more
attentively, retrace their significance, function and
role in modern society. It is peculiar to modern art to
go beyond the genre limit. The alligation of
performance and happening is an ideal point of
tangency of the artist and the spectator, of the show

SUMMARY



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1, 2010360

and the reality, of the art and the life.
Keywords:  performance,  happening,

spectacularity, audience, artist.

Ye.V. Kilimnik
The medieval European castle of the 10th–15th

centuries as the knightly culture symbol
An attempt of analysis of the European knightly

culture with the seigniorial castle – the central
feudalism stronghold – as an example is made in this
article on the basis of wide-range analysis of
medieval sources of central and southern
principalities of the Holy Roman Empire, of the data
obtained in the course of archaeological excavations.

Keywords: the castle – the symbol of knightly
culture, castle devastation – the memorial of one’s
victory and might, to get a castle – to get privileges,
the domain as well as the castle and the feudal lord
as the single essence, knightly castles, authoritative
function, economic function, defensive function,
living function.

Ye.E. Kozlova
Vintage – the modern postmodernist époque

style of fashion specimens introduction
The research was made in the limits of the thesis

preparation on the theme: “Vintage – the general
tendency of modern fashion, the catalyst of ideas
and styles of the 21st century”. The article is dedicated
to the general characteristics of vintage fashion,
interpreting it as a stylistic peculiarity of postmo-
dernism and as the general way of forming the
individual style.

Keywords: fashion vintage, postmodernism,
fashion reminiscences.

K.S. Moskvin
Value archetype and value genome in the Russian

spiritual culture
The aim of this work is the analysis of origin of

the conceptions “value archetype” and “value
genome” and their peculiarities in the Russian spiritual
culture. The conception “value genome” and its
relation with archetype has hardly ever considered in
the scientific literature in the full volume. Both
conceptions are revealed on the basis of the theories
of the leading philosophopsychological schools and
doctrines of Russia and the West. Cultural archetype
and value genome of the Russian spiritual culture is

analyzed through the peculiarities of human
adaptations to environmental reality (climate, natural
and geographic peculiarities), through the paganism,
in the light of Byzantine Christianity, through the East
and the West influencing.

Keywords: archetype, genome, spiritual culture,
paganism.

V.O. Petrov
Happening in the 20th century art
The questions of happening history and theory

are considered in the article, the peculiarities of its
interpretation in art, theatre and music are retraced.
The conception of the article, which’s aim is to
produce substantiation of this phenomenon
functioning, reveal its semantic-lingual
peculiaritiesis, is built on the basis of happening
sense interpretation. Happening is represented as
an artistic intertextual phenomenon, as an effect
synthesizing inside itself senses, texts, and language
of the different art styles.

Keywords: happening, synthesis of arts,
actionism, fortuity in art, improvisation.

Yu.N. Pospelova
The anglers’ community in context of urban

modern culture
A spare-time community – the anglers’

community is represented in the article; traditions,
rites of this community and its connection with
archaic culture are considered.

Keywords:  archaic culture, spare-time
community, men’s sphere, traditions, rites.

N.V. Rostova
Mise en scиne in silent movies and Russian

theatre of the first third of the 20th century
The wide frontier between the theatre studies

and silent movies history taken by the feature of
coincidence of the sources reflecting both arts is in
the author’s sight. The reel of chronics acts as the
most important of such sources, being equally
reproducing both theatre history and, certainly,
movie history. The ratio of theatrical and screen
mises-en-scиne in the theatre and movie stage
directors’ creative work in the first third of the 20th

century is considered in the article.
Keywords: mise en scиne, cinematograph,

E. Garin, V. Meyerhol’d, plastic composition.
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Ye.V. Satarova
Glamour multimedial space
Glamour is conceived in modern Russian

culturological thought as the new ideology of the
“metanarratives decline” йpoque. But the
conception of glamour itself demands specification
and is concretized by means of examining its history
and that cultural space where glamour conducts its
practice, fashion and mass media to be precise. The
special attention is paid to esthetic glamour
principles as well as to its value and ideological
directives that have been distinguished in the fringe
space of fashion (visual art) and adverts.

Keywords: glamour, fashion, visual culture,
glossy.

I.L’. Khokhlova
The celestial pedigree: the icons of the noblemen

the Mikhalkovs in the collection of Rybinsk
museum-reserve

The article gives the study-of-art survey of the
icons received by Rybinsk museum in 1920–1921
from the estate Petrovskoye of the noblemen the
Mikhalkovs. The aim of this article is putting new
names and memorials into scientific operation,
revision of some icons attributions and dating,
examining the evolution of the “major” styles in their
provincial variants. The analysis of this group of
peaces of art will allow to make conclusions about
the piety features of the noblemen the Mikhalkovs,
to reconstruct various possessory, artistic and
business affairs, to reveal the close relation between
the noble family terrestrial pedigree and its “celestial
pedigree” that was imprinted into the subject and
the colours of the icons – fitting of the saints, type
and character of images.

Keywords: noblemen the Mikhalkovs, Rybinsk
museum, possessory signatures, blessing, baroque
style, estate workshop, Yaroslavl saints, pilgrimage
relic, province, culture.

A.S. Khryakova
Singing divinity. Ancient Russian liturgical

singing and its significance in nowadays
Russian church singing art is the inalienable part

of national cultural heritage. The appealing to this
topic is caused by the necessity of in-depth study
of the history of ancient Russian church singing for
skill of distinguishing music history and liturgical
singing history. In the process of recuperation and
restoration of what was destroyed, the cognition of

ancient Russian singing system occupies one of the
key positions. The problem of ancient Russian
liturgical singing represents not so much esthetic or
music-study problem as the one spiritual and ethic.
And it must be solved not only by the act of scientific
theorizing but by moral transformation of human in
whole.

Keywords: history of Ancient Russian liturgical
singing, Russian church singing art, “singing
divinity”, spirituality, ethics.

Pedagogy and psychology
I.S. Aron
Psychological readiness to professional self-

determination
The investigations of Russian psychologists on

the problem of psychological readiness to
professional self-determination as the important
condition of its successfulness are analyzed in the
article. The methodological bases of studying
psychological readiness to professional self-
determination, content, structure, kinds of
psychological readiness are considered. The
structure of psychological readiness to professional
self-determination based on the existing in
psychology conceptions about the streamlines of
the development of the human being as the subject
of labour and on the author ’s experimental
investigations is proposed.

Keywords: professional self-determination,
psychological readiness to professional self-
determination, structure of psychological readiness,
professional capacity.

A.V. Goncharov
The research on influence of self-attitude on

conflictuality of the students’ individuality
The psychopedagogical problem of influence of

the students’ self-attitude on the conflictuality is
considered in the article. The attention is paid on
the necessity of taking into account the gender
differences in influencing of the self-attitude
subsystems on the behavior styles in the conflict in
the juvenile period of the individual development.
As the result of correlative analysis the significant
relations between the rivalry style and “Self-
confidence”, “Self-value”, and “Self-affection” have
been shown up.

Keywords: rivalry, avoidance, psychological
defense mechanisms, self-confidence, self-affection,
self-attitude, self-attitude culture, reflection culture.
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T.V. Gudina
Leasure-time creative work of handicapped

children
Creating equal conditions for the disabled as a

branch of social policy is connected with
guaranteeing availability of education and work as
well as of different forms of culture, cultural and
leisure-time activity. The culture of leisure is
interpreted as a multivariate social phenomenon, as
the system for creating, storing, spreading and
consuming of intellectual values, norms, knowledge
as well as of meanings and symbols. Cultural and
leisure-time activity is one of the essential resources
of optimization of social activity of the disabled and
it has an ability to stimulate the process of
socialization, inculturation and self-realization of the
individuality.

Keywords: cultural and leisure-time institutions,
leisure time organization, leisure, additional
education, family leisure-time, recreation.

O.B. Dautova
Educational and cognitive activity innovations
The description of the results of changing of the

modern schoolchild’s educational and cognitive
activity as well as of the results of the research and
developing of productive models of teaching the
schoolchild as the agent of learning is the aim of the
article. The author is describing the innovational
models such as: distance learning model,
environmental learning model, polypositional
learning model. These models have been approved
in the course of local experiments. The derived
results are characterized by newness and have
theoretical and practical significance.

Keywords: innovation, educational and cognitive
activity, agent of learning, distance learning model,
environmental learning model, polypositional
learning model.

S.S. Yermolayeva
The model of pedagogic projecting of the quality

of teaching arrangement in the institute of higher
education

The model of pedagogic projecting of the quality
of teaching arrangement in the institute of higher
education is represented in the article. The realization
of such model presupposes forming of the system
of knowledge, abilities, skills (KAS), – of general
professionally important character properties and
of competencies in the process of teaching

humanities. The algorithm, designing structure,
showings of teaching quality, criteria of the
readiness of the system KAS, of professionally
significant qualities of character and competencies
are considered.

Keywords: pedagogic projecting, teaching
arrangement quality, system of knowledge-abilities-
skills, general professionally important character
properties, competencies.

I.S. Leonova
The spiritual values of primary school pupils
The results of the research of value sphere in

primary school-aged children are presented in the
article. Levels of readiness of conceptions about
universal values in primary school pupils are revealed.

Keywords: spiritual values, levels of readiness
of conceptions about universal values in primary
school pupils.

A.M. Luzhetskaya
Personality directedness factors in pedagogues

of different age
Personality directedness factors in pedagogues

of different age groups are considered in the article.
On the basis of the post-non-classical methodology
the components of directedness are analyzed, its
essence of functioning as a system is described. The
results of empirical research where the directedness
peculiarities and factors depending on the
pedagogues’ age as well as age-invariant are adduced.

Keywords:  personality directedness,
directedness structure, dynamic component,
notional component, self-actualization, pedagogues’
personality directedness factors.

L.L. Portyanskaya
Educational policy priorities in the conditions of

megalopolis
In this article, the author analyses the priorities

of modern educational policy of Russian Federation,
its essence and peculiarities of forming in the
conditions of megalopolis.

Keywords:  policy, educational policy,
megalopolis.

T.A. Razuvayeva
Competencial approach to education: the brief

theoretic analysis
The theoretic analysis of competencial approach

to education is considered in the article. The history
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of its origin is considered, the analysis of the key
conceptions “competency” and “competence” is
proceeded, the essence of competencial approach
is characterized, the hardship of the adoption of this
approach in Russian education system.

Keywords:  competence, competency,
competencial approach in education.

N.V. Sakhn-Val’d
Major psychological approaches of computerized

teaching foreign languages
The article is dedicated to the analysis of major

psychological approaches in teaching foreign
languages with the help of information technologies.
The aim of the work is to reveal the principles of
developing modern teaching tutorials.

Keywords: psychology, information techno-
logies, behavior, analysis, teaching, perception,
remembering, ideation

A.T. Tsvetkova
Succession and acme-approach in the research

of learning activity motivation formation and self-
organization: school-university-school
(methodological aspect)

The author’s conception on the succession in
the process of learning activity motivation formation
and self-organization (in the limits of physical
training) on the two age stages. On the stage of
secondary school, the theory of learning activity
motivation formation and self-organization has been
worked out. On the stage of higher pedagogic
education, the system of self-motivational training
of future Physics teachers has been worked out.

Keywords: succession, conception, motivation,
self-organization, theory, formation, learning activity,
motivational-self-organizational states, pedagogic
technology, abilities, author’s special courses,
acmeological approach, stages, professional.

Professional education
V.D. Arkhangel’skaya
On the pedagogical influence on the individuality

of the pupil in the pedagogical work of L.V. Nikolayev
The innovational methods of pedagogical

influence on the individuality of the pupil by Leonid
Vladimirovich Nikolayev, the pedagogue of piano in
the first half of the 20th century, who founded his
own, named after him, school of pedagogical method

where tremendous potential for  the overall
development of the piano pedagogical culture of
our time had been layed, are considered in the article.

Keywords: individuality of the pupil, training of
the personality, creative education, pupil-performer,
“Nikolayev’s school”.

Ye.V. Vorob’yova
Social context of a song as a device of forming

professional competence of foreign language teacher
The problem of the development of the

professional competence of the future teachers as
the arrangers of intercultural communication extends
to one of the first places in the range of the
pedagogic problems demanding their studying and
solving. Its topicality is determined by the social
order, insufficient theoretic and practical readiness
of the system of forming professional competence
during the professional training of future teachers.
The modernization of education of personnel having
been conducted in the circumstances of the dialogue
of the cultures as well as of the combination of
linguistic, culture-studies and culturological aspects
makes it possible to make the process of teaching
the foreign language more effective. Involving the
knowledge by historic, ethnocultural ground in the
culture-studies and culturological aspects allows to
consider them as the carriers of intercultural
information, that provide assimilation culture of the
land of the language being learned and rethinking
own culture, and also promote the sense of pride of
native culture and tolerance to the alien culture.

Keywords: songs, foreign language, professional
competence, sociocultural approach to teaching,
intercultural communication.

Yu.V. Gusarova, S.G. Razuvayev
Specialized secondary education system

reforming in Penza province in 1925–1930
The question of reforming of specialized

secondary education system reforming in Penza
province in 1925–1930 is touched upon in the article.
The authors assign major factors that have
influenced the development of specialized secondary
education system reforming in Penza province and
examine main kinds of institutions of specialized
secondary education system in that period.

Keywords: reforming, specialized secondary
education system, institution, Penza province.
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L.I. Kazayeva
The linguistic competence and the principles of

its forming on the basis of repeats during learning
foreign language by students of institutions of
higher education

The process of forming linguistic competence
connected with lexical,  grammar, semantic,
phonological abilities of students and it has gradual
character. The level of forming linguistic competence
during studying foreign languages is defined in the
our research as the expected outcome of the
studying in particular when a student works with
tasks of different levels. The work is based on
repeating functioning in texts of different types.

Keywords: linguistic competence, professional
competence, key competences, repeat, lingual
personality, different-genre texts.

I.A. Lizanets
Development of musical-performing ideation of

students in the process of learning music at the
lessons of piano

The article’s author supposes that pedagogically
oriented development of the components of musical-
performing ideation on each stage of learning allows
providing genuine quality of learning music at the
lessons of piano.

Keywords: musical-performing ideation, musical
speech, piano, learning.

K.M. Lopata
Theoretic bases of forming the discursive

competence of the future medical worker
The aim of this article is to work out the theoretic

bases of forming the discursive competence as the
extremely important device of improvement the
professional training in medical worker. The topicality
of the work is that the reasonability of forming the
discursive competence that can heighten the
effectiveness of the professional training of the
medical worker is represented. In the research
methods there were the analysis of psychomedical
and methodological literature, questionnaire, and
taking into account the pedagogic experience.

Keywords: discourse, competence, competency,
discursive competency, communicative competency,
professional competency.

O.V. Martynova
Genre peculiarities of different piano ensemble

kinds
Specific peculiarities of different piano ensemble

kinds are considered in the article. On the basis of
the piano-ensemble genres historical path analysis
the necessity of their  usage in modern
musicopedagogic practice in the conditions of
teaching in children music schools and children art
schools is revealed.

Keywords: piano ensemble, genre peculiarities,
genre history, musicopedagogic practice, children
music school, children art school.

Ye.B. Mikhaylova, G.A. Kruchinina
Informational and communicational technologies

in forming the professionally speaking foreign
language competency of the students of engineering
specialties (the stating experiment results)

The stating experiment results on the usage of
the informational and communicational technologies
(ICT) with forming the professionally speaking
foreign language competency of the students of
engineering specialties is considered in the article.
The problem and the subject of the article are urgent
in the context of the education informatization theory.
The competency approach, theory and practice of
the ICT usage, theoretic learning aids in the field of
the professionally speaking foreign language
training form the methodological base of the research.
The results of the experiment underlay the system of
forming the professionally speaking foreign language
competency of the students of engineering specialties
with the use of the ICT worked out by us.

Keywords: informational and communicational
technologies (ICT), professionally speaking foreign
language competency, students of engineering
specialties, experiment, foreign language.

Perova Anna
Pedagogic conditions of socio-cultural

component in the process of the future foreign
language teacher’s professional training

Pedagogic conditions of socio-cultural
component in the process of foreign language
teacher’s professional training are considered in the
article. Educational process scheme on the base of
the above-mentioned conditions is to provide
interconnected socio-cultural and communicative
development of students, their  full-fledged
grounding in the intercultural communication and
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aims to equip students with all the necessary
knowledge abilities and skills for the successful
professional activity.

Key words: pedagogic conditions, socio-cultural
component, teacher as “the mediator of cultures”,
professional training.

Ye.A. Pestova
Bases of self-control skill forming during

learning a foreign language: the psychopedagogical
analysis

The problem of self-control skill forming in
persons who learn foreign language is considered.
Psychopedagogical bases of self-control essence
are analyzed. The mechanisms and factors providing
its development are revealed. The conclusion is
made about the necessity in development the modern
multi-level self-control learning technique.

Keywords:  self-control,  self-learning
competence, psychopedagogical conceptions,
productive educational activity, educational activity
agent,  private technique.

O.V. Snegova
The modern aspects of stating the problem of

aims of teaching foreign languages students of non-
linguistic institutes of higher education, of technical
specialities, from the position of sociocultural
competence

The purpose of teaching the foreign language
with the students of non-linguistic institutes of
higher education, of technical specialities, by means
of realization of personality-orientated and
professionally-pointed teaching characteristic is
considered in the article. The significance of taking
into account the professional specifics of teaching
and development of professional competency as well
as the ideas of cross-cultural dialogue by means of
sociocultural competency development are
considered.

Keywords: personality-orientated teaching
process, professionally-pointed teaching process,
purpose-forming stage, operational-productive
stage, reflexive stage, sociocultural competency,
professional, professionalism.

O.V. Starikova, N.A. Tarasyuk
The technologies of differential approach in the

interpreters’ professional training
The article is devoted to the differential approach

in the professional training of future interpreters.

Project work, differential games, brainstorming and
discussions are considered to be the most effective
technologies in developing professional skills of
interpreters.

Keywords: differential approach, method of
projects, differential games, discussion,
brainstorming, professional training.

L.M. Stepanenkova
The research of valuable orientation and attitude

to health of the pedagogical university students
The problem of saving health, of value

orientations and of forming the students’ attitude to
health during the educational process in the
pedagogic university is considered in the article.

Keywords: value orientations, healthy life-style,
professional orientation, value-sense attitude,
physical culture.

O.N. Khmel’nitskaya
Usage of emulative games in piano teaching as

an effective device of intensification of positive
learning motivation in pupils

The problem of learning motivation
intensification in pupils at piano lessons is
considered in the article. One of the ways of solving
it is the introduction of emulative games into the
educational process.

Keywords: learning motivation, emulative games,
motivation forming, classes in microgroups, pupils’
interaction.

Contributing for secondary school teacher
A.V. Kolokolov
The pedagogical technique of “Image-

compositions” as the device of humanitarization of
natural-science education (with Geography as an
example)

By this time integration as interconnection of
natural-science and humanities knowledge is hardly
provided in the educational system. The problem
arises with the restrictance of directedness of
perception and mastering strictly scientific
knowledge by pupils and with their
misunderstanding the universal value of learning
subject. The aim of this research is to reveal and
substantiate the pedagogical conditions and
corresponding technique of using Image-
compositions (with Geography as an example). We
assume that technologically grounded usage of
Image-compositions will assist development of
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natural-science knowledge and conceptions about
universal value of natural objects in teenagers, if
there will be: (1) defined peculiarities of Image-
compositions as specific technique device; (2)
revealed and grounded major technique stages. The
Image-compositions implemented into pedagogical
process are proposed as a complex device of the
realization of these conditions.

Keywords: integration, natural-science and
humanity education, technique, teenagers, universal
value of the object.

A.V. Pavlinov
Modern computer technologies as an instrument

of pupils’ self-maintained class work
The article is dedicated to usage of modern

computer technologies in pupils’ self-maintained
class work and reflects major theoretic and practical
points of the thesis research of the author on the
named topic. The aim and the hypothesis of the
research are substantiated, the technology of
forming knowledge and skills needed in the
organization of self-maintained class work with
computer technologies used as the device.

Keywords: pupils’ self-maintained class work,
modern computer technologies, pupils’ self-
maintained class work culture.

A.V. Polyakov
Creating the computer maintenance during

teaching phraseology in the 6 th form of
comprehensive school

The topicality of the presented research is
determined by the need of creating new, more
effective technique of teaching phraseology in
comprehensive school. We connect our hopes in
the teaching phraseology perspectives with the

usage of computer technologies. The establishment
of the content of computer maintenance of teaching
phraseology in the 6th form of comprehensive school
is proposed in the article, examples of appropriate
exercises are given.

Keywords: phraseology, linguodidactics,
didactic principals, computer education, computer
programs and exercises typology.

M.A. Fimina
The role of manual tutorial in developing of the

pupil’s personal position during learning business
communication

The author opens the basic aspects of teaching
business communication at school, emphasizing
attention on developing of the pupil’s personal
position in the course of communicating, reveals
the role of the tutorial in activation of this position.

Keywords: pupil’s business communication,
personal position, activation of this position, role
of tutorial.

M.V. Shaposhnikova
Educative and bringing-up possibilities of a

museum in forming the moral values of
schoolchildren with the educative programs’
compartment of Kostroma museum-reserve as an
example

In this article, the subject is the museum’s
participating in forming the moral values of
teenagers. The experience of Kostroma museum-
reserve in organizing interactive arrangements is
described in details. The author gives the definition
of such studies in the museums, defines its structure.

Keywords: museum educative study, interactive
study, moral values, forming.
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