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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 

ГЕНДЕРНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ПОДСИСТЕМА  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Елена Владимировна Андриенко 
кандидат философских наук, доцент,  

Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина 
e-mail: Elena_andrienko8@mail.ru 

 

Статья посвящена философскому исследованию гендерной картины мира как органичного 
элемента мировоззрения демократического общества. Проанализированы особенности современ-
ной трактовки понятия «гендер», роль гендерных стереотипов в развитии демократии, а также 
выявлены аспекты формирования гендерной культуры демократического общества.  

Ключевые слова: гендер; гендерная картина мира; демократия; социум. 
 

Гендер – это сложное социальное явле-
ние, в котором отображаются различия 
между мужскими и женскими социальны-
ми ролями, поведением, ментальными и 
эмоциональными характеристиками. Фор-
мирование развитой гендерной культуры 
является одним из основных аспектов де-
мократизации общественной жизни. 

Целью данной статьи является социаль-
но-философский анализ гендерной карти-
ны мира и гендерных отношений в контек-
сте бытия и сознания демократического 
общества. 

Хотя научные разработки по гендерной 
проблематике появились относительно не-
давно, на сегодня ей посвящено достаточно 
много работ. Среди современных исследо-
ваний следует отметить работы Е. Азаро-
вой, С. Скорняковой, Н. Шведовой, О. Яро-
славкиной и др. В то же время раскрытие 
вопросов гендерной культуры в контексте 
демократического общества недостаточно 
полное, что говорит о необходимости ве-
дения дальнейших социально-философ-
ских поисков в этом направлении.  

Над вопросом о гендере в разных соци-
ально-политических контекстах задумы-
ваются, прежде всего, женщины (эту тен-
денцию можно проследить даже на основе 
имен самих авторов гендерных исследова-
ний). Именно женщины наиболее часто 
становятся маргиналами по отношению к 
«большой политике» или «большой эко-
номике». Но с этой ситуацией связано и то, 
что именно женщины заинтересованы 

привносить инновации в развитие совре-
менного демократического общества. В ста-
бильных демократиях существуют пра-
ктики гендерного квотирования прави-
тельства, а сам гендерный подход превра-
тился в неотъемлемый признак демокра-
тического общественного строя.     

Сегодня в науке ведутся дискуссии меж-
ду сторонниками позиции, согласно кото-
рой поведение мужчины и женщины обу-
словлено их биологической природой, и 
теми, кто делает акцент на влиянии куль-
турного фактора. В действительности лю-
бой человек является биосоциальным су-
ществом, поэтому невозможно не призна-
вать роль культурного фактора в форми-
ровании представлений о том, какими 
должны быть «настоящие» женщины или 
«настоящие» мужчины. Усвоение моделей 
гендерного поведения является вполне ес-
тественным процессом, который постоянно 
возникает и закрепляется в социальной 
коммуникации.  

В научных трудах и в СМИ неоднократ-
но артикулировался тезис о том, что со-
временный мир является «мужским», пат-
риархальным. В политике, экономике, ре-
лигиозной сфере, науке, спорте и других 
сферах доминируют мужчины. В мусуль-
манских странах эта «патриархальность» 
лежит на поверхности. Поэтому на Западе 
часто звучит критика «недемократично-
сти» и «нетолерантности» по отношению к 
женщине. Но доминирование мужского 
начала присуще и демократическим обще-
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ствам Запада. Истоки этого лежат в перво-
бытном обществе, где мужчине принадле-
жала активная роль (защитника, охотника, 
кормильца), а женщина зависела от него. 
Несмотря на то, что достаточно большое 
количество футуристических проектов 
прогнозирует наступление матриархата, 
более рациональным представляется соз-
дание «биархатной» культуры, которая 
предполагает свободную реализацию муж-
ского и женского способов бытия. Женщи-
нам нужна демократия, но и для построе-
ния демократии необходимо активное уча-
стие женщин.  

Одним из следствий отсутствия стабиль-
ной гендерной культуры является форми-
рование в границах массового сознания по-
нятий о «глобальном гендерном конфлик-
те» и «дискурсе пола».  

На сегодняшний день в России, Украине 
и других странах происходит активное 
формирование новой экономической эли-
ты. Современная рыночная ситуация тре-
бует принципиально других стратегиче-
ских подходов к решению целого ряда 
экономических вопросов. И эти новые под-
ходы следует искать среди женской части 
предпринимательской отрасли, а значит – 
существует принципиальная необходи-
мость продвижения как можно большего 
числа деловых женщин к высшим эконо-
мическим слоям. Данные многих экономи-
ческих и социологических исследований не 
подтверждают массовое представление о 
женщине как более лояльном руководите-
ле. Мускулинная и феминная модели по-
ведения не имеют однозначной связи с 
биологическим полом.  

В конце ХХ в. международное сообщест-
во выработало основные стандарты соци-
ального равенства, признав, что все люди 
равны, независимо от каких-либо отличий. 
Идея гендерного равенства впервые была 
документально отображена в первой про-
грамме ООН «Развитие женщин». Основ-
ные положения этой программы строились 
на том, что женщины – это нетронутый ре-
сурс человечества, способный сделать свой 
решающий вклад в экономическое разви-
тие мирового сообщества [1, с. 136]. 

Несмотря на пристальное внимание к 
гендерным вопросам в развитых демокра-

тиях Запада, как в постсоветских, так и в 
западных обществах в политической и дру-
гих сферах общественного бытия сущест-
вует проблема гендерной асимметрии. 
Своеобразными индикаторами обществен-
ного мировоззрения, в том числе, в сфере 
гендерных отношений, являются послови-
цы и поговорки. Среди распространенных 
в России и в Украине можно назвать сле-
дующие: «Курица не птица, баба не чело-
век», «Бабе дорога – от печи до порога», «У 
бабы семь пятниц на неделе», «Волос до-
лог, а ум короток» и т. д. Эти пословицы 
отображают традиционный славянский 
взгляд на поведение женщины: покор-
ность, непоследовательность, зависимость 
и др. Исходя из этого контекста, выбор 
женщинами активной социальной пози-
ции в отечественном социокультурном 
пространстве воспринимается как форма 
девиации. Но при этом необходимо учи-
тывать фактор глобализации и изменив-
шегося темпа жизни.  

Отдельным вопросом гендерного аспек-
та развития демократического социума яв-
ляется формирование гендерной картины 
мира. Ее можно определить как совокуп-
ность представлений, которые составляют 
такое видение человеком реальности, при 
котором вещи, свойства и отношения кате-
горируются с помощью бинарных оппози-
ций, ассоциирующихся с мужским и жен-
ским началами. Сам термин «гендерная 
картина мира» функционирует в общест-
венно-гуманитарной сфере научного зна-
ния относительно недавно, но он уже дос-
таточно распространен (работы И. Булы-
чева, С. Виноградова, Н. Орлова) и активно 
используется при анализе диалектики ген-
дерных отношений.  

Формирование гендерной картины ми-
ра происходит, прежде всего, под влияни-
ем изменений в способах социализации. 
Условно можно выделить традиционный 
патриархальный тип социализации, кото-
рый присущ многим современным стра-
нам, и нетрадиционный эгалитарный тип. 
Для патриархального типа социализации 
более важна биологическая половая при-
надлежность индивида. Главным его не-
достатком является то, что он не учитывает 
разнообразия социальных практик совре-
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менного мира. Эгалитарный тип социали-
зации является альтернативным путем, 
стремящимся более полно воплотить прин-
ципы гуманизма и демократии. Но важно 
помнить, что любые крайности приводят к 
деструктивным последствиям, поэтому и 
вопрос о гендерном равенстве нельзя дово-
дить до абсурда. Действительно, развитие 
современной науки, в частности, медици-
ны, позволяет свободно выбирать новый 
пол. Но едва ли следует пропагандировать 
такие явления как транссексуализм или 
гомосексуализм. Единство и дихотомия 
двух гендерных измерений обеспечивают 
прогресс социальной системы, поэтому ак-
цент должен делаться не на противостоя-
нии, а на сотрудничестве гендерных групп 
(которых может быть не только 2, но 4-6, 
что описано в работах Дж. Лорбера и          
С. Фаррелла).  

Гендерные отношения являются соци-
альными конструктами, обеспечивающими 
доступ к власти в международном контек-
сте. Долгое время в общественном мнении 
бытовала идея о том, что прерогативой за-
ниматься политикой обладает «белый за-
падный мужчина». Современные концеп-
ции феминизма стремятся изменить этот 
стереотип через критику самого понятия 
государства. В радикальных феминистиче-
ских концепциях все чаще используется 
понятие «транснациональный» для анали-
за отношений доминирования. Как пишет 
С. Виноградова [2], феминисты исходят из 
того, что международный строй базирует-
ся на иерархических отношениях госу-
дарств и индивидов, а изменить его можно 
только с помощью эмансипации женщин и 
расширения их политических функций. 
Тогда в обществе установятся более гуман-
ные ценности и отношения. 

Поскольку ресурсов одного государства 
слишком мало, чтобы гуманизировать об-
щество и исправить существующую ген-
дерную асимметрию в политической и 
других социальных сферах, то эти вопросы 
(согласно многим феминистическим кон-
цепциям) должны решаться на трансна-
циональном уровне, уровне «космополи-
тической демократии». Космополитизм 
является мировоззренческой моделью, ко-
торая рассматривает всех людей как рав-

ных, независимо от гражданства, родовой 
или гендерной принадлежности. Однако 
не следует наделять транснациональный 
феминизм идеальными чертами, посколь-
ку его построение также связано со многи-
ми формами доминирования. Как пишут 
И. Гревал и К. Каплан, на самом деле не 
существует феминизма, который был бы 
свободным от асимметричных отношений 
власти; скорее транснациональные прак-
тики включают в себя формы альянса, 
подрыва и соучастия, внутри которых 
можно критиковать различные асиммет-
рии и неровности [3]. Характерно, что роль 
демократического государственного суве-
ренитета ставят под сомнение участники 
феминистических движений из более 
обеспеченных стран, тогда как для жителей 
экономически менее благополучных стран 
потенциал эмансипации и обсуждение во-
просов государственного суверенитета вы-
званы желанием найти хоть какие-нибудь 
методы борьбы с бедностью [2].   

Формирование гендерной культуры де-
мократического общества включает сле-
дующие аспекты: достаточное внимание к 
вопросу гендерной культуры в сфере обра-
зования; наличие гендерной стратегии и 
долгосрочного планирования; активная 
борьба с сексистскими настроениями; пре-
доставление женщинам более широких 
возможностей в политике и других сферах; 
централизация и государственная под-
держка женского движения; обеспечение 
более широкого представительства жен-
щин в органах власти.    

Таким образом, гендерное равенство, 
как и права человека, являются одним из 
главных приоритетов, на которых строится 
демократическое общество. Уровень разви-
тия демократии и статус женщины и муж-
чины имеют глубинную и очень тесную 
связь. Гендерное неравенство, «тоталита-
ризм сознания», чем и является признание 
нормой отношений подчинения, вызывают 
социальное напряжение и способствуют 
развитию антидемократических тенден-
ций в социально-политической жизни 
страны.  
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Крылатая фраза Ротшильда – «кто вла-
деет информацией – тот владеет миром» – 
приобрела еще большую актуальность в 
связи с развитием современных информа-
ционных технологий и глубинными транс-
формациями общественной жизни. В усло-
виях становления информационного об-
щества особенно значимым является фило-
софское осмысление места социальной 
коммуникации в нем, что позволяет рас-
смотреть социальную коммуникацию как 
феномен, не редуцируя ее исследование 
только к выделению моделей, видов и рас-
крытию механизмов ее реализации. По-
добная исследовательская установка не-

редко встречается в таких научных дисци-
плинах, как «теория коммуникации» или 
«социология коммуникаций».  

Целью настоящей статьи является выяв-
ление места социальных коммуникаций в 
современных картинах социальной реаль-
ности. Основное внимание сосредоточено 
на феноменологической, конструктивист-
ской, синергетической и постмодернист-
ской или постструктуралистской картинах 
социальной реальности. Обоснование вы-
бора именно этих картин будет представ-
лено логикой дальнейшего исследования.  

Однако прежде чем приступить непо-
средственно к раскрытию заявленной те-
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мы, необходимо сделать несколько ключе-
вых замечаний по поводу картины соци-
альной реальности. Понятие «картина» 
здесь использовано неслучайно и не явля-
ется метафорой. «Картинное» видение со-
циальной реальности базируется на опре-
деленных онтологических основаниях [1]. 
Автор исходит из признания активной ро-
ли сознания в создании социальной реаль-
ности, то есть социальная реальность по-
нимается не в качестве объективно данной, 
независимой от сознания, а как феномен, 
конституируемый и конструируемый ак-
тивностью сознания во всей его целостно-
сти. Отсюда вытекает признание автором 
сосуществования различных картин соци-
альной реальности. Работа мысли, таким 
образом, осуществляется в двойном ракур-
се: с одной стороны, осуществляется анализ 
картин социальной реальности и выявля-
ется место социальных коммуникаций в 
них, с другой, одновременно происходит 
рефлексия собственного понимания соци-
альной реальности и социальных комму-
никаций. Важно иметь в виду, что изучая 
картины социальной реальности, автор сам 
работает в рамках определенной картины, 
а именно социально-конструктивной, чем 
и обусловливаются полученные выводы. 
При этом фиксирование данного момента 
и есть результат реализации выбранного 
подхода.  

Выделенные нами картины социальной 
реальности можно считать коммуникатив-
ными. Данное утверждение предполагает 
признание того факта, что в истории фи-
лософской мысли были и некоммуника-
тивные картины социальной реальности. 
Большинство историков философии исхо-
дят из того, что вплоть до XX в. философия 
была философией «некоммуницирующего 
сознания» [4, с. 158]. Это не значит, однако, 
что коммуникации – изобретение лишь 
современности, и она не является предме-
том теоретического осмысления. Многие 
ученые и философы видят истоки изуче-
ния социальных коммуникаций уже в Ан-
тичности. А.В. Соколов, например, считает, 
что начало познания коммуникации было 
положено античными мыслителями, кото-
рые уже тогда почитали не только разум-
логос, но и речь-логос. Некоммуникатив-

ной философия была в том смысле, что ак-
тивное исследование проблем социального 
общения началось лишь в XX в., именно в 
это время социальная коммуникация ста-
новится одним из главных объектов фило-
софского анализа. Как справедливо подме-
чает Ю.В. Перов, для классической теории 
познания XVII-XVIII вв. достаточно было 
«одного единственного познающего субъ-
екта» [5, с. 13], в социальной же философии 
превалировала идея «социального атомиз-
ма» или «социального индивидуализма», 
согласно которой общество мыслилось как 
совокупность самостоятельных индивидов. 
Только к XX в. на смену автономному субъ-
екту познания новоевропейской эпохи – 
«незаинтересованному наблюдателю», не 
нуждающемуся во взаимодействии с дру-
гими субъектами, пришел коммуникатив-
ный субъект, конструктор социальной ре-
альности, которую он формирует вместе с 
другими. Тем самым принципиально из-
меняется представление об организации 
самой социальной реальности, условиях ее 
существования и воспроизводства. 

Одним из первых философов, изменив-
ших ракурс изучения социальной жизни, 
был Э. Гуссерль, сделавший понятие «Дру-
гой» базовым для исследования, как созна-
ния, так и социума. До него наличие про-
тивоположности «Я», то есть некоего «не-
Я» зафиксировал Фихте. Однако «не-Я» 
Фихте выводится из «Я», оказываясь фор-
мой его объективации. Таким образом, со-
гласно Фихте, «не-Я» не наделяется само-
стоятельностью, растворяется в творческом 
начале «Я» и существует лишь как проти-
воположность, ограничивающая «Я». В от-
личие от фихтеанского «Я» «Другой» Гус-
серля обладает собственной автономной 
жизнью. Несмотря на то, что «Другой», по 
Гуссерлю, также раскрывается через само-
познание «Я» посредством процедуры ана-
логизирующей апперцепции, или аппре-
зентации, он не сводится к последнему, а 
есть иное «Я», прямой доступ к которому 
невозможен. На базе такого понимания «Я» 
и «Другого» формируется в феноменоло-
гии представление о социальной реально-
сти и впервые проблематизируется вопрос 
о возможности социальных коммуникаций 
между двумя равноправными субъектами. 
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Согласно этой картине социальные ком-
муникации суть интерсубъективные взаи-
модействия, разворачивающиеся в гори-
зонте жизненного мира. Данные взаимо-
действия возможны благодаря особой при-
роде сознания, а именно его направленно-
сти как на объекты мира, так и на другие 
субъекты, также наделенные сознанием. 
При этом социальная коммуникация бази-
руется на актах рабочих операций, кото-
рые, согласно А. Щюцу, характеризуются 
осмысленностью, а также вторжением в 
мир повседневности.  

Совершенные во внешнем мире акты 
воспринимаются другими людьми в каче-
стве знаков и наделяются определенным 
смыслом. При этом субъект, продуцирую-
щий знак, придает ему собственный смысл, 
тем самым предвосхищая те значения, ко-
торые придаст действию интерпретатор. 
Успешность коммуникации при этом оп-
ределяется совпадением индивидуальных 
перспектив. Чем больше соответствуют 
системы релевантностей, тем больше шан-
сов на эффективный диалог. В данном 
случае раскрывается второй важнейший 
онтологический принцип социальной 
жизни, получивший в социальной фено-
менологии название «тезис взаимности 
перспектив», когда различие перспектив, 
проистекающее из уникальности биогра-
фических ситуаций, нерелевантно налич-
ным целям каждого из участников комму-
никации. Взаимопонимание при этом на-
прямую зависит от накопленного субъек-
том жизненного опыта, так как понимание 
поступков и мыслей другого осуществляет-
ся через процедуру аналогий с собствен-
ными рабочими операциями, знаниями и 
ценностями.  

Резюмируя сказанное, отметим, что в 
феноменологической картине социальной 
реальности социальные коммуникации за-
нимают центральное место, так как делают 
возможным существование единого мира, в 
котором мы живем вместе с другими 
людьми. Неслучайно данная картина отне-
сена нами к коммуникативной, в целом 
можно согласиться с тем, что «феномено-
логия социального мира – это попытка по-
строить общую теорию коммуникации по-
средством прояснения ее оснований» [6].  

Идеи социальной феноменологии по-
лучили дальнейшее развитие в рамках со-
циального конструктивизма. Несмотря на 
существенные различия между подходами 
к рассмотрению механизмов социальной 
коммуникации в разных конструктивист-
ских концепциях, они имеют ряд схожих 
положений, которые логично вытекают из 
общего объяснения конструктивистами 
ключевых проблем эпистемологии: про-
блемы получения знания и определения 
критериев его истинности, а также места 
познания в социальном мире. 

В качестве первого такого положения 
можно выделить понимание коммуника-
ции как средства конструирования знания: 
знание есть конструкция субъекта, оно в 
процессе институиализации становится 
частью социального мира, но не может 
быть передано другому человеку в том же 
виде. Любое знание должно конструиро-
ваться de novo субъектом познания в про-
цессе его освоения. Отсюда – возможность 
множественности истины, отсутствие од-
ного верного знания, его обусловленность 
рамками определенного контекста. Други-
ми словами, истинность и нужность знания 
– это результат согласия, которое достига-
ется посредством серии коммуникативных 
практик. Так, например, Вацлавик решает 
проблему истинности знания посредством 
разделения мира на действительность пер-
вого и второго порядка. Действительность 
первого порядка связана с физическими, 
объективно устанавливаемыми свойствами 
предметов. Истинность результатов может 
быть проверена, например, процедурами 
научной верификации. Действительность 
второго порядка является чистой конст-
рукцией общающихся сторон и как тако-
вая отвергает любую объективную вери-
фикацию. Поэтому возникший спор между 
субъектами нельзя решить посредством 
сравнения двух позиций с Абсолютной ис-
тиной (что возможно при реалистическом 
понимании коммуникации). Такой истины 
нет. Единственная возможность разрешить 
конфликт – это по-другому посмотреть на 
возникшую ситуацию. Следовательно, 
«суть человеческих отношений – это чис-
тое конструирование, лежащее в области 
представлений, которые в большей или 
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меньшей степени совпадают у контакти-
рующих сторон» [7, с. 27]. 

Во-вторых, социальная коммуникация 
понимается в качестве необходимого эле-
мента человеческой жизни. Люди не могут 
не общаться. При этом коммуникации 
приписывается достаточно широкое тол-
кование, она включает не только вербаль-
ную составляющую, но и весь комплекс не-
вербальных практик. В основе такого под-
хода к пониманию коммуникации лежит 
представление о социальной системе как 
функционировании особого языка – знако-
во-символического.  

Следующее – субъект коммуникации, а 
также сама коммуникация рассматривают-
ся в качестве сложных саморазвивающихся 
(аутопоэтических) систем. В большинстве 
случаев социальные конструктивисты изу-
чают коммуникацию через субъекта, по-
рождающего ее. Тогда человек осмыслива-
ется как закрытая целостная система, не 
сводимая к ее частям. Под закрытостью 
системы понимается внутренняя кругооб-
разность ее процессов, скрытых от внешне-
го наблюдателя. Однако система является 
открытой для коммуникации и социально-
го взаимодействия с другими системами. В 
том случае, если коммуникации приписы-
вается некий онтологический статус, как, 
например, в теории Н. Лумана (коммуни-
цировать может только сама коммуника-
ция), то все свойства сложных систем пере-
носятся на социальную коммуникацию, в 
частности, такие важные свойства, как 
эмерджентность и взаимосвязанность эле-
ментов. Происходит также отождествление 
понятий поведение и коммуникация, ком-
муникация и познание, познание и жизнь. 
Человеку присуще свойство общения, об-
щаясь, он познает реальность и конструи-
рует ее, а потом живет в рамках созданных 
конструкций. 

В отличие от феноменологической кар-
тины в конструктивистской картине соци-
альной реальности при определении роли 
коммуникаций в обществе больший ак-
цент делается на конструктивной функции 
социальных коммуникаций, а также на 
раскрытие механизмов реализации обще-
ния. Так, согласно П. Бергеру и Т. Лукману, 
в качестве таких механизмов выступают 

процессы объективации и интернализа-
ции. Знание проходит процесс опривычи-
вания (хабитуализируется), оформляется в 
отдельный институт и предстает как объ-
ективная реальность и уже в таком виде 
может быть передано другим поколениям 
в результате социализации (процесс ин-
тернализации). Другими словами, именно 
благодаря социальным коммуникациям 
осуществляется участие человека в конст-
руировании социальной реальности, а 
также вписывание его в социальный мир. 
При этом социальная коммуникация – это 
не однонаправленный процесс. Человек не 
просто приобретает знания в результате 
общения и социального взаимодействия, 
но и сам выступает источником нового 
знания. Человек конструирует социальную 
реальность и сам образуется под воздейст-
вием созданного продукта.  

Многие идеи конструктивистов, в част-
ности идея аутопоэза, взяты из синергети-
ки. В рамках синергетической картины 
общество понимается как один из видов 
сложных самоорганизующихся систем. Для 
данных систем свойственны открытость, 
неравновесность и нелинейность. Общест-
во открыто в том плане, что оно не изоли-
рованно от окружающей среды, природы, 
а постоянно взаимодействует с ней. На оп-
ределенном этапе саморазвития общества, 
то есть накопления им определенного ко-
личества энергии, вещества и информа-
ции, оно переходит в неравновесное со-
стояние, при котором происходит измене-
ние его макроскопических параметров. Та-
ким образом, достигая точки бифуркации, 
то есть состояния кризиса, общество в сво-
ем развитии приобретает новую конфигу-
рацию, происходит становление новой со-
циальной реальности. Сам кризис при 
этом является периодом самопознания 
культуры, временем переосмысления цен-
ностей. Поэтому любые изменения в куль-
туре, ведущие к разрушению ее целостно-
сти, следует понимать как время формиро-
вания ее новой структуры и приближения 
к бифуркационной точке. Нелинейность 
же социальных систем проявляется в том, 
что она содержит в своем составе различ-
ные стационарные состояния, которые мо-
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гут реализовываться в виде различных сце-
нариев общественной трансформации. 

Социальная коммуникация в синерге-
тической картине социальной реальности 
выступает в качестве связей между элемен-
тами системы, ее частями. Без данных свя-
зей система бы распалась и не была бы спо-
собна к самоорганизации. Социальные 
коммуникации, таким образом, способст-
вуют сохранению устойчивости системы. В 
синергетической картине происходит пе-
реориентация с исследования трансцен-
дентального субъекта, как источника ком-
муникации, на раскрытие связей внутри 
системы. Продукты социальных коммуни-
каций и взаимодействий – тексты, памят-
ники культуры, социальные институты – 
становятся неотъемлемой частью социаль-
ной реальности, оказывают влияние на ее 
самоорганизацию и понимаются как неза-
висящие от сознания людей. 

Попытку преодолеть структурность и 
центрированность системного подхода 
осуществили философы-постмодернисты 
(постструктуралисты). В постмодернист-
ской картине социальной реальности, в 
противоположность синергетической, до-
минирующей становится идея децентри-
рованности и фрагментарности социаль-
ной реальности, что приводит к карди-
нальному изменению понимания места и 
роли социальных коммуникаций. Так, в 
философии Ж. Делеза и Ф. Гваттари цен-
тральным концептом является ризома. Ее 
можно образно сравнить с разветвленной 
корневой системой травы, в которой нет 
начала и конца, центра и периферии. Со-
циальная коммуникация есть такая ризома 
или, иначе, коммуникационная сеть. Для 
данной сети характерны определенные 
принципы. Среди них выделяются, во-
первых, сцепление и гетерогенность. Каж-
дое из разветвлений ризомы может быть 
присоединено к другой ее части. Это зна-
чит, что коммуникация оказывается нели-
нейным процессом, в который в любой 
момент могут включиться новые коммуни-
канты. Во-вторых, принцип множественно-
сти, согласно которому признается отсут-
ствие всякого единства, содержащегося как 
в субъекте, так и в объекте, то есть множе-
ство понимается не как совокупность час-

тей, а как множественное само по себе. В-
третьих, незначащий разрыв – коммуника-
ция может прекращаться и самовозобнов-
ляться в любой момент времени. В-чет-
вертых, картография и декалькомания – 
ризома развивается не в результате каль-
кирования, а в процессе картирования. 
Калька в отличие от ризомы-карты не про-
дуцирует ничего, кроме себя самой, карта 
же изменяется, трансформируется. Отсюда 
следует, что коммуникации – это разви-
вающийся процесс, в результате которого 
рождается что-то новое.  

Несмотря на различия в понимании со-
циальных коммуникаций и характеристик 
механизмов их реализации в различных 
картинах социальной реальности, сходство 
всех картин заключается в том, что соци-
альные коммуникации начали осознавать-
ся как необходимое условие возможности 
существования общества. При этом, следуя 
классификации Ю.В. Перова, феноменоло-
гическую и конструктивистскую картины 
социальной реальности можно отнести к 
«субъект-центрированным» концепциям 
описания социальных коммуникаций. В то 
время как синергетическая и особенно по-
стмодернистская картины представляют 
собой «функциональные» или «системно-
структурные» модели социального обще-
ния [5, с. 11]. Если в рамках первых двух 
картин акцент делается на субъекте ком-
муникации, то в двух последних просле-
живается стремление к «устранению» 
субъекта, они растворяют его в многомер-
ности социальной реальности.  

Преодолеть данную дуалистичность в 
понимании социальной коммуникации, на 
наш взгляд, возможно посредством иного 
подхода к раскрытию сути коммуникации. 
Ближе всего к такому видению социально-
го общения находится картина социальной 
реальности, предложенная П. Бергером и 
Т. Лукманом. Разработанная ими концеп-
ция интериоризации и объективации на-
глядно показывает диалектику субъектив-
ного и объективного, субъекта и картины 
социальной реальности. При этом ими 
признается важнейшее значение социаль-
ных коммуникаций в двойном процессе 
конструирования субъекта и общества. 
Социальная коммуникация не только яв-
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ляется средством создания реальности, но 
и поддерживает ее. Осуществляется это 
поддержание в процессе «проговаривания 
действительности», не случайно то, что 
сказано вслух становится более реальным и 
понятным для самого проговаривающего. 
Так, П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что 
«разговор дает четкие контуры ранее рас-
плывчато и неясно понимаемым предме-
там. Можно иметь сомнения относительно 
своей религии, но эти сомнения обретают 
совсем иную реальность по ходу их обсуж-
дения. Тогда индивид «вговаривает» себя в 
эти сомнения, они объективируются как 
реальность в рамках собственного созна-
ния» [3, с. 249].  

Таким образом, субъект не растворяется 
в социальной реальности, понимаемой как 
коммуникативная, субъект содержится в 
ней, вписывается в социум посредством 
коммуникаций, но это содержание субъек-
та в социальной реальности осуществляет-
ся в ином виде благодаря наличию особых 
– презентативных – социальных связей. 
Сама социальная реальность, выступающая 
в виде той или иной картины, таким обра-
зом, есть инобытие субъекта. В ином виде 
субъект содержится и в самих коммуника-
циях. В свою очередь имеет место и обрат-
ный процесс – сами коммуникации в ином 
виде содержатся в субъекте, коммуникация 
также выступает каналом, средством про-
никновение создаваемой картины соци-
альной реальности в субъект.  

Меняется понимание самого субъекта, 
он уже не единичен, не изолирован, это 
коллективный субъект, коллективность ко-
торого проявляется в его коммуникатив-
ном характере. Субъект не может быть 
один, он всегда вписан в социальную ре-
альность посредством множества связей: 
каузальных, функциональных, генетиче-
ских, но самое главное – презентативных. 
Именно этот род связей оказывается тем 
онтологическим условием, которое обеспе-
чивает возможность преодолеть дуалисти-
ческий взгляд на отношение коммуника-
ции и ее субъекта. Если в рамках классиче-
ских картин социальной реальности субъ-

ект коммуникации понимался как изоли-
рованный, статичный, то современный 
подход к социальной коммуникации по-
зволяет представить субъект в качестве 
развивающегося, становящегося в процессе 
общения.  

Таким образом, социальная коммуника-
ция не является просто средством передачи 
смыслов от одного «незаинтересованного 
наблюдателя» к другому, а выступает усло-
вием возможности существования социо-
культурнообусловленного, изменяющегося 
субъекта и конструируемой и конституи-
руемой им совместно с другими субъекта-
ми картины социальной реальности. Дру-
гими словами, имеет место двойное конст-
руирование: одновременное конструиро-
вание субъекта и картины социальной ре-
альности. А условием такого конструиро-
вания является социальная коммуникация, 
которая выступает в качестве метафизиче-
ского основания любых социальных про-
цессов.  
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В статье рассматриваются основные аспекты проблемы ядра локальной цивилизации. 
Анализируются составляющие смыслового ядра социоисторических образований. Определяются 
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В современном нестабильном мире с но-
вой силой встает вопрос определения гра-
ниц локальных цивилизаций. Усиление 
глобализационных тенденций сопровож-
дается одновременным обратным процес-
сом стремительной локализации цивили-
заций как субъектов истории, с их после-
дующим противостоянием. В смысловых 
пространствах многих наций намечен кри-
зис цивилизационной идентификации. 
Вероятной причиной такого положения 
вещей может быть непонимание «вечных» 
и неизменных основ, на которых базирует-
ся цивилизационное образование, соци-
альной общностью или простое несоответ-
ствие традиционных смыслов современ-
ным реалиям. Так или иначе, а проблема 
восходит своими корнями к сущности фе-
номена «локальная цивилизация».  

Современные ученые практически пол-
ностью сходятся во мнении, что каждая 
цивилизация основана на первоначальной 
предпосылке, общей идеи или сакральной 
ценности. С развитием общества вокруг 

такого ядра формируется более сложная 
система культурных ценностей. Несмотря 
на схожие пути развития и одинаковые 
стартовые возможности каждой цивилиза-
ции интересным представляется анализ 
уникальности отдельной локальной циви-
лизации, а также тех факторов, которые 
формируют ее сущность, феномен «ло-
кальности» на фоне «всемирности» исто-
рии.  

Английский историк А.Дж. Тойнби [5] 
выделяет в жизни цивилизации три основ-
ных элемента: политику, культуру и эко-
номику. Причем они имеют далеко не 
одинаковое значение для функционирова-
ния общества. Культурный элемент пред-
ставляет собой душу, кровь, лимфу, сущ-
ность цивилизации; по сравнению с ним 
экономический, а тем более политический 
планы кажутся искусственными, несущест-
венными, заурядными созданиями приро-
ды и движущих сил цивилизации.  

Противоположную точку зрения в этом 
вопросе занимает Д. Уилкинсон. Для него 
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главным критерием цивилизованности яв-
ляется «связность». «Согласно критерию 
связности, города, население которых взаи-
модействует интенсивно, непрерывно и 
значимым образом [для социального 
функционирования], принадлежат к од-
ной цивилизации, даже если их культуры 
весьма отличаются, а взаимодействие име-
ет по большей части характер вражды» [6, 
с. 399]. Таким образом, на первый план вы-
ходят геоэкономический и геополитиче-
ский аспекты, при нивелировании гео-
культурного.  

Цель статьи заключается в исследовании 
главных составляющих ядра локальной 
цивилизации. Цивилизация – это слишком 
сложное образование, чтобы объяснять его 
сущность на базе одного лишь единого 
компонента. Цивилизационное смысловое 
ядро – многоуровневое, в нем выделяются 
относительно самостоятельные слои тех-
нологии, системы хозяйства, управления 
обществом, высокой культуры. Взаимодей-
ствие между всеми уровнями ядра способ-
ствует стабильному развитию цивилиза-
ции и обеспечивает ее уникальность и не-
повторимость.  

Грузинский ученый к. филос. н., про-
фессор Тбилисского государственного уни-
верситета И.Д. Каландия в статье «Система 
общечеловеческих ценностей в динамике и 
диалоге цивилизаций в условиях глобали-
зации» [1] исследует выдающиеся факторы 
«локальности» цивилизаций на фоне все 
большей глобализации мира. Он задается 
вопросом: «...что является ядром социо-
культурного строя, главным конституи-
рующим признаком в формировании и 
динамике цивилизации, в их диалоге и 
взаимодействии? Что отличает цивилиза-
ции друг от друга и, в то же время, высту-
пает полем их взаимодействия?» [1, с. 116]. 
Географическое положение и окружающая 
среда такими факторами однозначно быть 
не могут, как и уровень экономического и 
технологического развития или особенно-
сти политического устройства. Остается 
последний слой, в области которого могут 
формироваться отличительные особенно-
сти цивилизаций – социокультурная сфе-
ра. В этом вопросе исследователь прибли-
жается к взглядам Ю.В. Яковца, который 

сердцевиной социокультурного строя ви-
дит сферу духовного воспроизводства, 
включающую в себя следующие элементы: 
науку, образование, этику, культуру и ре-
лигию [1, с. 118].  

Весьма логично возникает вопрос, какой 
именно из системы элементов социокуль-
турной сферы является определяющим? 
Наука и образование вряд ли могут пре-
тендовать на место главного фактора из-за 
своего межцивилизационного и даже уни-
версального характера. Наука интерна-
циональна по своим задачам, сущности и 
конечным целям. Религия – уже более зна-
чительный и весомый компонент цивили-
зационной определенности, однако также 
не универсальный по своему значению для 
всех цивилизаций. В пользу этого свиде-
тельствует, по крайней мере, наличие по-
ликонфессиональных цивилизаций, где 
четко не определена основополагающая 
религия. Хотя такое замечание и может вы-
звать шквал возражений со стороны адеп-
тов признания религиозного характера ци-
вилизационного ядра. Так, в работе С. Хан-
тингтона находим: «Кровь, язык, религия, 
стиль жизни – вот, что было общего у гре-
ков и что отличало их от персов и прочих 
не греков. Из всех объективных элементов, 
определяющих цивилизацию, наиболее 
важным, однако, является религия...» [7,     
с. 49]. По такой логике Западная цивилиза-
ция заканчивается там, где начинается 
православие или ислам.  

Теоретико-философская дискуссия по 
этому вопросу может продолжаться года-
ми, при этом она не имеет никакого смыс-
ла без ее верификации практикой, эмпи-
рическими данными, представленными в 
виде исторических фактов прошлого или 
образов современности. Обратимся к Ин-
дийской цивилизации – территории пере-
сечения и взаимопроникновения различ-
ных культур. Как результат, имеем рели-
гиозное, этническое и языковое разнообра-
зие. Так что же является основополагаю-
щей идеей или фактором для Индийской 
цивилизации? С. Хантингтон суть этой ци-
вилизации видит в индуизме. Однако 
главное отличие индуизма в том, что он не 
представляет собой единой религии и 
включает в себя множественность религи-
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озных путей. В процессе генезиса эта рели-
гиозная система абсорбировала в себя 
практически все, что влияло на нее. Будда 
стал одной из аватар Вишну, тогда как 
джайнизм и сикхизм, которые формирова-
лись в противоположность индуизму, с те-
чением времени стали его органическими 
элементами. Кроме того, непонятно, где 
искать корни индуизма. Представители 
одной точки зрения утверждают, что в Ин-
дии с самого начала цивилизации господ-
ствует по сути одна религия – религия Вед, 
которая в своем историческом развитии 
прошла несколько этапов: ранневедиче-
ский, брахманистский и индуистский. По-
следний начался лишь с конца I тыс. до     
н. э. Другие ученые трактуют эти периоды 
как этапы существования отдельных рели-
гий.  

Таким образом, понятие «индуизм» зна-
чительно шире, чем отдельная националь-
но-государственная религия, это скорее 
глобальный синтез древних религиозно-
философских поисков, который превра-
тился в «индийский стиль жизни». При та-
кой трактовке индуизма, можно согласить-
ся с его функциями ядра цивилизации. То-
гда получается, что ядро, как и сама циви-
лизация, тоже не является статичным, а 
формируется с течением времени. В дан-
ном случае с начала существования индий-
ского народа и, по крайней мере, до XVI в. 
– периода возникновения сикхизма.  

Другой пример находим в пределах Ки-
тайской цивилизации. Опять же С. Хан-
тингтон видит ее основной составляющей 
конфуцианство. Попробуем не согласить-
ся. Начнем с того, что конфуцианство – это 
больше философско-этическое, чем рели-
гиозное учение. Далее, кроме непосредст-
венно Китая цивилизация состоит из Вьет-
нама и Кореи (по теории С. Хантингтона), 
для которых конфуцианство не является 
главной религией, а лишь «одной из...» це-
лого перечня. Более того, Китайская циви-
лизация уходит корнями в VI-V тыс. до      
н. э., тогда как о конфуцианстве можно го-
ворить, только начиная с V в. до н. э. Даже 
сам Конфуций утверждал, что он не созда-
ет новое, а лишь воспроизводит старое. 
Получается, что в религиозных взглядах 
отразились особенности мышления и ми-

ровоззрения древних китайцев, а также их 
национальный характер. И уже как резуль-
тат такой специфики китайские религии 
проповедуют терпимость, послушание, от-
каз от активных действий, культ старших и 
так далее. Заметна прямая связь между ха-
рактером цивилизации и особенностями 
религиозных взглядов, присущих ей, а не 
наоборот. Так, А.В. Коптев в своих исследо-
ваниях отмечал, что одним из главных 
критериев, отделяющих одну цивилиза-
цию от другой, является жизнеобеспечи-
вающие ценности культуры, отраженные в 
этико-религиозной системе [2]. В пользу 
этого свидетельствует и другой пример из 
истории Китая, когда буддизм пришел на 
территорию Поднебесной, то он не изме-
нил последнюю, а принял более «подхо-
дящую» для нее форму. Подобное наблю-
даем и в истории Киевской Руси, когда по-
сле крещения проявилось такое явление 
как «двоеверие», с параллельным сосуще-
ствованием традиционного христианства и 
элементов дохристианских языческих ве-
рований.  

Однако, возвращаясь все-таки в Китай, 
на фоне таких возражений нельзя не согла-
ситься, что конфуцианство является важ-
ным элементом, как и любая другая рели-
гия, без которого представить Китайскую 
цивилизацию просто невозможно, как не-
возможна она и без самих китайцев. Следу-
ет отметить, что формированию религии 
предшествовал фольклорно-мифологичес-
кий пласт, на котором были заложены ба-
зовые мировоззренческие приоритеты ци-
вилизации, самого этноса китайцев в дан-
ном случае.  

По нашему мнению, константой ядра 
является система ценностей и духовных 
смыслов, то неизменное, что создает фено-
мен локальности. Смысловое ядро уни-
кально для определенной цивилизации, 
характеризует ее «лицо» и формируется в 
определенный исторический момент вре-
мени. Оно составляется на основе норм ре-
ального общества, однако позже превра-
щается в систему идеалов, канонизируется 
[3, с. 58]. Таким образом, смысловое ядро 
цивилизации – совокупность базовых смы-
слов, идеалов, ценностей, которые прида-
ют смысл человеческой жизни. Можно ут-
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верждать, что цивилизационная основа 
формируется под влиянием социогенеза, 
культурогенеза и этногенеза. Цивилиза-
ция, как сложный и многоуровневый фе-
номен, имеет такую же многосложную 
структуру, которая не может базироваться 
лишь на одном факторе. Наиболее значи-
мыми константами являются: нормы, цен-
ности, идеалы, которые при этом могут 
быть как религиозного, так и светского ха-
рактера. Не следует нивелировать и значе-
ние самой этнокультурной общности 
(главного архитектора цивилизации), ар-
хетипов социальности, духовности и про-
чее.  

Материальные, духовные и эстетические 
ценности, а в совокупности – цивилиза-
ционное ядро, формируют модель идеаль-
ного человека, образ культурного героя, 
присущий каждой локальной цивилиза-
ции. Культурный герой – это определен-
ный сплав всех элементов цивилизацион-
ного кода в единый портрет личности, ре-
альное воплощение и практическое прояв-
ление культурно-смыслового содержания 
отдельной локальной цивилизации. Каж-
дая цивилизация имеет не одного, а не-
скольких культурных героев, поэтому речь 
может идти только о наиболее характер-
ных чертах человеческой личности.  

Вновь обратимся к фактам истории, а 
именно к временам Древней Греции и Ри-
ма. По словам И.Д. Рожанского, «большая 
разница между человеком, так называемой 
архаической Греции и Греции развитого 
полиса или эллинистической человеком» 
[4, с. 282]. В древнейшие времена греческой 
истории сознание людей еще не разделяло 
понятий тела и души, а объединяло их в 
гармоничное целое. Личность древнего 
грека не противостояла обществу как нечто 
особенное и уникальное, а жизнь человека 
зависела от абсолютного господства судь-
бы, богов и случая. Непонятные явления 
природы грек объяснял действиями боже-
ственных сил. На этом этапе развития ци-
вилизации еще окончательно не сформи-
ровано цивилизационное ядро, поэтому 
роль культурного героя выполняет древ-
ний грек-воин. Однако уже для раннего 
периода истории Древней Греции симво-
лом цивилизационной идентичности был 

человек с чувством моральной ответствен-
ности, а не просто общественный лидер. 
Например, в поэмах Гомера находим при-
зыв уважать человеческое достоинство тех, 
кто оказался на низших уровнях социаль-
ной лестницы.  

Ситуация меняется в классический пе-
риод истории Древней Греции, когда до-
минантным типом личности становится 
гражданин, для которого интересы полиса 
выше собственных. Для древнегреческого 
полиса идеалом является, прежде всего, 
свободное активное участие в политиче-
ской и культурной жизни. Повышается 
чувство ответственности и патриотизма, 
ценными становятся такие категории как 
«любовь», «дружба». Появляется идеал 
гармонически развитого человека. Но уже 
в эпоху эллинизма человек перестает быть 
гражданином, его общественная деятель-
ность и личная жизнь совпадают лишь час-
тично. Человек уже не принимает активно-
го участия в государственно-политической 
жизни общества. Индивид оказывается пе-
ред необходимостью выбора, самоопреде-
ления своего жизненного пути и поиска 
собственного смысла жизни [4, с. 13]. По-
лисная идеология, основанная на обособ-
ленности граждан в пределах одной общи-
ны, вытесняется идеей равенства всех лю-
дей и единства их культур.  

Совершенно иной социокультурный 
тип личности господствовал в древнем Ри-
ме, где ценилась, прежде всего, храбрость, 
мужество и жесткость, то есть классические 
качества человека-воина. Смысловое ядро 
древнеримской цивилизации сначала вы-
ступает в виде системы традиционных 
норм и ценностей, определяющих инди-
видуальное поведение. В эту систему вхо-
дят мужество как синоним «добродетели» 
и «похвала народа» в виде «уважения» и 
«славы». Строгость римских добродетелей 
диктовалась важным для начала римской 
истории «общим делом» – непрерывными 
войнами [3, с. 58]. Рим требовал от граждан 
только воинского мужества, которое было 
идеалом всех добродетелей. Жесткость 
римского характера проявилась во всех 
сферах жизнедеятельности. В отличие от 
греческих, жесткую форму имели и рим-
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ские игры и зрелища, например гладиа-
торские соревнования.  

Римскую религию историки называют 
рациональной и практичной. Отношения с 
богами имели, так сказать, деловой харак-
тер, когда необходимо было соблюдать 
верность богам и четко выполнять различ-
ные обряды, а взамен надеяться на их по-
мощь. Главной основой римского общества 
была идея «общей пользы», которая опре-
деляла и порядок в общине, и поведение 
каждого отдельного ее члена. Обязанности 
римского гражданина были четко установ-
лены: на первом месте стояли обязательст-
ва перед обществом, на втором – перед 
семьей, а на последнем – забота о собст-
венном личном благе. Таким образом, Рим 
и его общество, основанное на военной 
мощи, крепко придерживались своей тра-
диционной покорности в избранных 
принципах, пока христианский элемент не 
поколебал его цивилизационные основы.  

Следует отметить, что между историка-
ми долгое время продолжается дискуссия, 
относительно самостоятельного существо-
вания римской цивилизации. Некоторые 
ученые (О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби) от-
рицают тот факт, считая историю Рима 
лишь стадией жизни единой античной ци-
вилизации. Они не видят оригинальности 
в римской духовной культуре, называя ее 
утилитарной. Другие ученые, и таких 
большинство, утверждают, что Рим создал 
уникальную цивилизацию с неповторимой 
и непохожей на греческую системой цен-
ностей. То, что О. Шпенглер и А.Дж. Тойн-
би приписывали «упадку», оценивается 
прямо противоположно, как проявление 
особой направленности в развитии Рим-
ского государства. Проведенный анализ 
культурных типов личности Древней Гре-
ции и Рима свидетельствует как раз в поль-
зу последнего.  

Всех носителей смыслового ядра можно 
условно разделить на центр и периферию 
(цивилизационную массу). Социальное яд-
ро состоит из элиты, активных творческих 
носителей идеалов и ценностей локального 
социоисторичного образования, фоном 
для которой служит цивилизационная мас-
са, так сказать, социальная «периферия». 
Цивилизационная масса характеризуется 

определенной психологией (психологией 
цивилизационной толпы). Она, согласно  
С. Московичи, имеет некоторые важные 
черты, что позволяет считать ее цивилиза-
ционной. Прежде всего, тип людей, кото-
рые образуют массу, зависит непосредст-
венно от имеющихся социальных, эконо-
мических, политических сфер общества. 
Далее, в психологии цивилизационной 
массы резко снижена интеллектуальная и 
человеческая индивидуальность. И нако-
нец, психология цивилизационной массы 
делает акцент на прошлом, исторической 
судьбе, памяти народа. Она воспроизводит 
в настоящем чувства, мысли, стереотипы 
далекого прошлого, той исторической 
судьбы, которую пережил данный народ.  

Главными отличительными чертами со-
циального ядра от социальной «перифе-
рии», «внутреннего пролетариата», являет-
ся, во-первых, сознательный уровень куль-
туротворческой активности. Цивилизаци-
онная элита сознательно поддерживает 
своей деятельностью составляющие смы-
слового ядра, тогда как остальная масса 
народа является бессознательным носите-
лем и участником смыслотворения. Масса 
придерживается цивилизационных ценно-
стей в форме традиционных ритуалов и 
обрядов, не задумываясь при этом над их 
мировоззренческим значением.  

Другое отличие социального ядра от пе-
риферии кроется в области их адаптаци-
онных границ и возможностей. Указанная 
разница проявляется в изменении цивили-
зационной среды. Если человек из состава 
социальной периферии попадает в другое 
общество, он полностью адаптируются к 
его культурным требованиям, теряя при 
этом генетический ценностный набор соб-
ственной цивилизации и народа. Предста-
витель ядра, наоборот, привносит элемен-
ты родных ему идеалов и смыслов на чу-
жеродную общественную почву, тем са-
мым продолжая выполнять свое предна-
значение. Получается, что социальное ядро 
адаптируется к иностранному обществу 
только в тех аспектах, которые не противо-
речат составляющим исходного смыслово-
го ядра.  

Различаются ядро и периферия по сво-
ему функциональному значению в преде-
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лах самой цивилизации. Так, благодаря 
осознанности действий, элита способствует 
новому воспроизведению смыслов, их ада-
птации к требованиям времени. Тогда как 
массы стоят на страже традиции, обеспе-
чивая ее преемственность. Фактически это 
позволяет ядру не оторваться от собствен-
ной цивилизационной почвы. А.Дж. Тойн-
би метко отразил взаимодействие творче-
ского меньшинства и пролетариата на 
примере человеческого шага. Элита знаме-
нует поднятую вверх ногу человека для но-
вого шага, тогда как массы остаются на 
земле со второй ногой, поддерживая тем 
самым человека на земле. Наибольшая ста-
бильность достигается в момент покоя, ко-
гда обе ноги прочно стоят на земле, однако 
тогда возникает угроза никогда не дойти 
до пункта назначения. Так и цивилизация, 
основанная только на постоянстве тради-
ции, которую старательно поддерживают и 
элита, и массы, никогда не выйдет на уро-
вень восходящего развития.  

Следовательно, социальное ядро – это 
динамическая составляющая цивилизации. 
Количественный и качественный состав 
его элементов постоянно меняется. Кто-то 
из представителей ядра может отходить от 
него в определенный момент времени, и, 
наоборот, присоединяться к его рядам по 
зову внутренних стремлений.   

Сказанное выше позволяет сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, локальная ци-
вилизация представляет собой относи-
тельно замкнутую, устойчивую систему, 
которая образуется совокупностью элемен-
тов и факторов. Ее сущность невозможно 
объяснить на базе только одного компо-
нента. Смысловое ядро цивилизации мно-

гоуровневое. Взаимодействие между всеми 
уровнями ядра способствует стабильному 
развитию цивилизации. Неизменной кон-
стантой выступают ценности и смыслы.  

Во-вторых, на базе смыслового ядра 
формируется образ культурного героя, мо-
дель идеального человека, что является 
сплавом всех элементов цивилизационного 
кода в единый портрет личности.  

В-третьих, главными носителями смы-
слового ядра являются социальное ядро и 
периферия. Отличаются две составляющие 
функциональным значением, адаптацион-
ными возможностями и глубиной культу-
ротворческой деятельности.  
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А.И. Герцен – фигура, занимающая осо-
бое место в русской культуре. Философ, 
публицист, писатель, автор мемуарных 
текстов – он оказался на пересечении вни-
мания и интересов разных направлений 
общественной мысли, науки, художествен-
ного творчества. Вопрос «Кто виноват?» и 
философема «Былое и думы», сопрягаю-
щая экзистенциальное и историческое бы-
тие человека, вошли в концептуальное по-
ле русской литературы и стали частью на-
циональной ментальности. Все это оправ-
дывает необходимость новых обращений к 
творчеству Герцена, в том числе, – наиме-
нее изученным его аспектам. Одной из та-
ких малоисследованных проблем пред-
ставляется религиозная позиция Герцена, 
так или иначе высказанная, обозначенная в 
его научном, публицистическом и художе-
ственном творчестве и органически свя-
занная с его философскими, исторически-
ми, эстетическими идеями.   

В академической науке советского пе-
риода отношение Герцена к религии было 
определено однозначно. Сошлемся в каче-
стве примера на положение из научного 
комментария к циклу статей Герцена «Ди-
летантизм в науке» в 30-томном академи-
ческом собрании его сочинений: «Ко вре-
мени создания «Дилетантизма в науке» 
(1842-1843 гг. – Н.В.) Герцен окончательно 
утвердился на атеистических позициях» [3, 
с. 321]. Естественно, что этот факт оцени-

вался как свидетельство социально-поли-
тической и философской зрелости писате-
ля. Однако относительно религиозной по-
зиции Герцена была высказана и другая 
точка зрения, принадлежащая представи-
телям русской религиозной философии: 
В.В. Зеньковскому, Г.П. Флоровскому,     
Н.А. Бердяеву, С.Н. Булгакову, хотя абсо-
лютного единодушия между ними здесь не 
было. Так, С.Н. Булгаков считал, что Гер-
цен всю свою сознательную жизнь оставал-
ся атеистом, а В.В. Зеньковский, анализи-
руя духовные искания Герцена, показывая 
их сложность и противоречивость, тем не 
менее, пришел к выводу, что «решающие 
основы его позднейшего мировоззрения до 
конца определялись христианскими идея-
ми» [10, с. 79]. Не имея возможности в рам-
ках статьи приводить развернутые доказа-
тельства этой идеи, сошлемся коротко на 
свидетельство близкого Герцену человека, 
его двоюродной сестры Т.П. Пассек, кото-
рая говорит об истоках религиозного чув-
ства писателя. Рассказывая об их детстве, 
она упоминает о том, что родители не 
стремились воспитывать в нем верующего 
человека, и сам он оставался равнодушен к 
церковным обрядам (так это будет и в 
дальнейшем). Однако уже в этот период 
жизни, как показывает Пассек, в Герцене 
возникло и сохранилось навсегда особое 
отношение к основополагающему тексту 
христианства. «Как только он раскрывал 
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Евангелие, – пишет Пассек, – он читал с 
любовью, без всякого руководства, не все 
понимал, но чувствовал искреннее, глубо-
кое уважение к читаемому. «Не помню, – 
говорил он, – чтоб когда-нибудь я взял в 
руки Евангелие с холодным чувством. Это 
проводило меня через всю жизнь. Во все 
возрасты, при разных событиях я возвра-
щался к чтению Евангелия, и всякий раз 
его содержание низводило мир и кротость 
на мою душу» [11, с. 174]. Пассек практиче-
ски дословно приводит фразу Герцена из 
«Былого и дум», хотя основывается и на 
собственных воспоминаниях. Это призна-
ние Герцена, разумеется, не дает основания 
говорить о его глубокой религиозности, 
воспринимать его как истинно верующего 
человека. Но нельзя и не учитывать его от-
ношение к Евангелию, период религиоз-
ной экзальтации, через который он прохо-
дит в конце 1830-х гг., постоянное обраще-
ние к вопросам христианской истории.   

Принципиально важным представляет-
ся следующее обстоятельство. Независимо 
от его личных религиозных убеждений, 
духовные искания Герцена и все состав-
ляющие его творческой деятельности: изу-
чение естественных наук, занятия фило-
софией, работа над мемуарами и т. д. – все-
гда включали в себя момент религиозной 
рефлексии. Неслучайно одной из цен-
тральных тем его публицистического, ме-
муарного, художественного дискурсов ста-
ла тема христианства. Подчеркнем, что это 
именно тема, но не авторский угол зрения 
или его внутреннее отношение к миру. Ее 
содержание включает в себя множество ас-
пектов, идей, смыслов, в зависимости от 
того, в каком контексте эти идеи и смыслы 
возникают. Остановимся на одной пробле-
ме этого сложного комплекса вопросов – 
проблеме католицизма. Она не занимает 
центрального места в рассуждениях Герце-
на о религии; но учитывается им, входит 
как составляющая в концептуальное поле 
его идей. 

Герцен оценивает католицизм во мно-
гом с точки зрения русского европейца, и 
его восприятие этой христианской конфес-
сии во многом зависит от отношения к Ев-
ропе, европейской культуре и цивилиза-
ции. Применительно к 1840-м гг. его миро-

восприятие и тип проведения, скорее, 
можно рассматривать как западничество, 
для Герцена означающего едва ли не рели-
гиозное поклонение Европе. «Расстояние 
наше с Европой, – уверен он в этот период, 
- во всем несоизмеримо» [4, с. 292]; «Рим – 
это европейская почва!» [4, с. 366]. Вместе с 
тем писатель стремится занять объектив-
ную позицию человека, который способен 
оценивать западный мир со стороны, со-
храняя чувство национальной идентично-
сти. Это распространяется и на его трак-
товку западной церкви, западного христи-
анства. Наиболее развернутые суждения 
Герцена по этому поводу в 1840-е гг. мы 
видим в его «Дневнике». Едва ли не боль-
шую часть «Дневника» Герцена составляют 
рассуждения философского и публици-
стического характера, в том числе, – о ре-
лигии. Периодически они врываются в 
рассказ о его частной жизни: иногда в виде 
короткого тезиса; иногда – в форме раз-
вернутой записи. Поводом для подобных 
рассуждений может быть общение с близ-
ким ему собеседником, чтение книги. Гер-
цен несколько раз упоминает в дневнике о 
своих встречах с П.Я. Чаадаевым и разго-
ворах с ним. Из тезисных дневниковых за-
писей становится ясно, что эти разговоры 
касались, прежде всего, философских про-
блем; и религия оказывалась включена в 
этот круг вопросов. Так, в одной из днев-
никовых записей 1844 г. Герцен передает 
запомнившиеся ему слова Чаадаева: «Чаа-
даев превосходно заметил однажды, что 
один из величайших характеров христиан-
ского воззрения есть поднятие надежды в 
добродетель и постановление ее с верою и 
любовью. Я с ним совершенно согласен» [4, 
с. 339]. Последнее замечание косвенно пе-
редает мысли самого Герцена о нравствен-
ном смысле христианства. Расхождения 
между ними возникают по более частному 
вопросу. В дневнике 1842 г. Герцен записы-
вает: «Спор с Чаадаевым о католицизме и 
современности; при всем своем уме, при 
всей начитанности и ловкости в изложении 
и развитии своей мысли он ужасно отстал. 
Даже мне было жаль употреблять все сред-
ства; в нем как-то благородно воплотилась 
разумная сторона католицизма. Он в ней 
нашел примирение и ответ, и притом не 
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путем мистики и пиетизма, а социально-
политическим воззрением» [4, с. 226]. В 
«Былом и думах» Герцен биографически-
ми фактами проясняет истоки католициз-
ма Чаадаева: «В Германии Чаадаев сбли-
зился с Шеллингом; это знакомство, веро-
ятно, много способствовало, чтобы навести 
его на мистическую философию. Она у не-
го развилась в революционный католи-
цизм, которому он остался верен всю 
жизнь» [5, с. 144]. Сама эта методологиче-
ская идея оказалась близка Герцену, для 
которого и в дальнейшем будет характерна 
трактовка религиозной позиции человека 
или конфессии в связи с социальными 
идеями «…мысль о христианстве, – пишет 
Е.И. Анненкова о работах Герцена, – тотчас 
переплетается с мыслью общественной, 
идеологической» [1, с. 392]. Действительно, 
говоря о католицизме, писатель постоянно 
подчеркивает его активную роль в соци-
ально-политической жизни европейского 
общества. Вместе с тем оценка католицизма 
почти всегда возникает у Герцена в контек-
сте его рассуждений о христианстве. Эта 
тема приобретает в его дневнике масштаб-
ный историософский характер: христиан-
ство помогает ему в осмыслении мировой и 
европейской истории. Размышляя, напри-
мер, по поводу «Истории XVIII в.» Шлос-
сера, Герцен заключает: «Вот к чему при-
шел христианский мир, вечно стремив-
шийся к недосягаемому идеалу, невозмож-
ному и мечтательному» [4, с. 299], – имея в 
виду безграничную власть самодержавия, 
революции и войны как состояние совре-
менной жизни. В то же время он признает 
те возможности, которые открывает чело-
веку западное христианство, католицизм – 
в плане развития личности (центральная 
тема, идея его духовных исканий) и едине-
ния между людьми. Оценивая книгу Шту-
ра «Untergang der Natu-rstaaten», Герцен 
пишет: «Католицизм является великою 
мощью освобождения от национальных 
непосредственностей и единой связью раз-
ноплеменных» [4, с. 337]. 

Принципиально важной является днев-
никовая запись Герцена, где он сопоставля-
ет историю западной и восточной церквей, 
основных христианских конфессий. «Вос-
точная церковь, – приходит он к заключе-

нию, – всегда глубже и шире занималась 
догматами и не переходила в жизнь. Като-
лицизм, более односторонний, восполнял-
ся жизнью, на которую имел сильнейшее 
влияние, и недостаток его отвлеченного 
принципа стирается полнотою историче-
ского развития. Это два сына евангельской 
притчи…» [4, с. 357]. Такая подчеркнуто 
объективная, диалектическая позиция в 
оценке противоположных, с общеприня-
той точки зрения, явлений, в целом харак-
терна для Герцена. Аналогичную логику 
суждений он сохранит и при сопоставле-
нии славянофильства и западничества в 
мемуарах «Былое и думы».  

Подобные заключения – в отношении 
восточной и западной церквей – основаны 
на основательном изучении Герценом со-
чинений видных теологов (ссылки на их 
труды есть в дневнике), знакомства с исто-
рией разделения церквей. При этом боль-
шее внимание он уделяет все же западной 
церкви. Все сочинения «западных отцов», 
считает Герцен, – «исполнены практиче-
ского христианства, а не теологических 
тонкостей, это люди буквы в догмате – но 
люди живые в жизни» [4, с. 357-358]. В вос-
точной церкви автор дневника видит пу-
гающую его тесную связь с государством, 
«рабское повиновение» ему». «Как величе-
ственны тут западные епископы! Пусть в 
них преобладает гордость – но в них мы 
видим людей» [4, с. 367], – заключает Гер-
цен. Правда, для него очевидна также связь 
с государством и католической церкви, но 
здесь, с его точки зрения, природа этой 
связи иная: «Католицизм, отправляясь от 
великой мысли единства и поглощая госу-
дарство, сам стал церковью и государством, 
византийская церковь скромно легла у 
подножия трона» [4, с. 369]. 

Собственного отношения к католицизму 
(как и христианству в целом) в подобных 
суждениях нет. Это тип мышления и стиль 
ученого, анализирующего общественно-ис-
торические процессы, составной частью 
которых является религиозное мировоз-
зрение. По сути, перед нами научный дис-
курс, хотя он и возникает в тексте «лично-
го» характера – дневнике. Позиция Герце-
на – это позиция исследователя, который 
изучает христианскую историю, но она не 
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вызывает у него теплого религиозного чув-
ства верующего человека. Доминирование 
исследовательского дискурса тем более за-
кономерно в его работах научного харак-
тера. Примерно в тот же период, что и 
дневник, Герцен пишет о роли христиан-
ства в «Письмах об изучении природы». 
Сопоставляя древний и новый мир, он го-
ворит о нравственных основах христианст-
ва и том влиянии, которое оно оказало на 
формирование личности: «Евангелие тор-
жественно огласило права человека, и лю-
ди впервые услышали, что они такое» [6,           
с. 221]. Превыше всего оценивая права 
личности, Герцен считает одним из глав-
ных противоречий христианского периода 
истории то обстоятельство, что внутренне-
му обновлению человека препятствует ус-
таревшее государственное устройство. По-
пытку преодолеть этот разрыв он видит, 
прежде всего, в западной церкви. «Эту ве-
ликую задачу, пишет он, – задали себе пер-
восвященники римские; разрешая ее, они 
утратили свой характер чуждости всему 
мирскому; католицизм сорвал германца с 
его почвы и пересадил на другую, но сам, 
между тем, пустил корни в землю, которую 
стремился вытолкнуть из-под ног мирян; 
желая управлять жизнью, он должен был 
сделаться практическим…» [6, с. 223]. Так 
Герцен последовательно проводит мысль о 
большей «укорененности» католицизма в 
жизни, его реальной связи с людьми. 

Отношение Герцена к католичеству, как 
и другим сторонам европейской жизни, 
начинает меняться после его отъезда в Ев-
ропу, становясь более критичным. Он ни-
когда не подвергал сомнению значение тех 
базовых общечеловеческих и социальных 
ценностей, которые были выработаны ев-
ропейской культурой. Однако жизнь на 
Западе лишила его иллюзий относительно 
их реального осуществления; и поэтому у 
Герцена возникает иной взгляд и на евро-
пейскую историю, в том числе, христиан-
скую. Он видит теперь определенные 
нравственные изъяны в католицизме, счи-
тая его возможности, в целом, исчерпан-
ными. В письме из Рима (февраль 1848 г.), 
рассматривая период Реформации в Ита-
лии, Герцен пишет: «Лукавый и злой ха-
рактер католицизма развернулся до конца 

реформацией…» [8, с. 101]. В книге «С того 
берега» (1849-1850) эта оценка становится 
еще более резкой. Пережив катастрофу 
июльской революции во Франции, Герцен 
воспринимает ее во многом как финал 
большого этапа европейской истории. 
«Ветхий мир католико-феодальный, – пи-
шет он, – дал все видоизменения, к кото-
рым он был способен, развился во все сто-
роны до высшей степени изящного и от-
вратительного, до обличения всей истины, 
в нем заключенной, и всей лжи; наконец, 
он истощился» [7, с. 51]. Горькое разочаро-
вание в возможностях осуществления в Ев-
ропе ею же провозглашенных свобод со-
провождается у Герцена резко отрицатель-
ной оценкой католицизма как одной из 
причин краха европейских ценностей. Го-
воря о Великой французской революции и 
германской науке как главных достижени-
ях европейской истории, он пишет: «Они 
сулили миру освобождение от церковного 
насилия, от гражданского рабства, от нрав-
ственного авторитета. Но провозглашая 
искренне свободу мысли и свободу жизни, 
люди переворота не сообразили всю несо-
вместимость ее с католическим устройст-
вом Европы» [7, с. 111]. 

Сохраняя оппозицию по отношению к 
институту государственной власти в Рос-
сии, Герцен в то же время начинает пере-
оценивать духовно-нравственные основы 
русской культуры, ее ментальную состав-
ляющую. Сравнивая в этот период религи-
озную историю русских и европейцев, Гер-
цен приходит к следующему заключению: 
«Я считаю большим счастьем для русского 
народа – народа очень впечатлительного и 
кроткого от природы, – что он не был раз-
вращен католицизмом» [9, с. 212]. Вместе с 
тем герценовский скепсис распространяет-
ся теперь и на христианство в целом. 
Оценка христианства еще отчетливее соот-
носится им с социальной проблематикой. 
«Все религии, – пишет Герцен, – основыва-
ли нравственность на покорности, т. е. на 
добровольном рабстве, потому они и были 
всегда вреднее политического устройст-
ва…. Христианство, религия противоре-
чий, признавало, с одной стороны, беско-
нечное достоинство лица, как будто для 
того, чтобы еще торжественнее погубить 
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его перед искуплением, церковью, отцом 
небесным» [7, с. 125]. 

Защита личности, ставшая пафосом 
жизни и творчества Герцена, и сомнение в 
этом плане в возможностях христианства, 
очевидно, одна из самых трагических про-
блем, возникавших в его сознании. «Расхо-
ждение реального бытия и сферы ценно-
стей, – пишет В.В. Зеньковский, – остается 
все же непримиримым у Герцена; выход из 
этого невыносимого дуализма, возможный 
лишь на почве религии, остается закрытым 
для него» [10, с. 95-96]. В этом и заключают-
ся, скорее всего, истоки того пессимизма, о 
котором говорят исследователи творчества 
Герцена. Возможно, трагизм этого «дуализ-
ма» усугублялся тем, что Герцен понимал 
силу веры и пережил то состояние духа, 
которое поэтически передал Ф.И. Тютчев:  
Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 
Как ни скорбит перед закрытой дверью: 
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой! 
Приди на помощь моему неверью!...» [12, с. 14]. 

В одной из глав книги «С того берега» 
Герцен (автобиографический герой) ока-
зывается свидетелем разговора между не-
ким доктором и его спутницей. Разверну-
тый характер этого диалога и его содержа-
ние позволяют видеть в нем условную 
форму выражения мыслей самого автора. 
Доктор – человек, воспринимающий мир 
сквозь призму естественных наук и мате-
риализма, аналитик и скептик. В ответ на 
вопрос дамы: «зачем в Вас веры нет?» – он 
ссылается на слова Байрона в аналогичной 
ситуации: «Как же я сделаю, чтоб начать 
верить?». И в его собственных словах зву-
чит то же сомнение и та же тоска по вере: 
«В наше время можно или верить не думая, 
или думать не веривши. Вам кажется, что 
спокойное, по-видимому, сомнение легко; 
а почем вы знаете, сколько бы человек ино-
гда готов был отдать в минуту боли, слабо-
сти, изнеможения за одно верование? От-
куда его возьмешь?» [7, с. 103]. 

Особой сферой жизни, в которой Герцен 
по-прежнему признает абсолютное значе-
ние католицизма,  является искусство. Он 
часто сопоставляет византийское искусство 
с искусством западной Европы, в том числе, 
в книге «С того берега». С его точки зре-
ния, «византийская архитектура, иконо-

пись, церковная музыка и ваяние не имеют 
в смысле художественном высокого разви-
тия» [7, с. 315]. «Католическая церковь, – 
рассуждает Герцен, – имевшая в себе нега-
цию и, след., развитие, не могла не найти 
стиля и высокого развития. Живопись была 
эманацией из-под власти исключительно 
религиозной, и в этом великое достоинство 
католицизма, не понимаемое православ-
ными» [7, с. 315]. Близкие суждения Герцен 
высказывает в первой статье цикла «Диле-
тантизм в науке». «Великие, вечные типы 
«божественных мастеров» (перевод), – пи-
шет он, – облекли во всю красоту земной 
плоти небесное, и идеал их – идеал челове-
ка преображенного. Рафаэлевы мадонны 
представляют апофеозу девственно жен-
ской формы, но его мадонны не … отвле-
ченные существа, это – преображенные де-
вы. Живопись, поднявшись до высочайше-
го идеала, стала снова твердой ногой на 
землю, а не оставила ее. Византийская 
кисть отреклась от идеала земной челове-
ческой красоты» [3, с. 35]. Подобное впе-
чатление от картин Рафаэля испытал не 
один Герцен. Как отмечает В.К. Кантор, 
важнейшим элементом католического 
влияния на Россию была итальянская жи-
вопись. Прежде всего, Рафаэль, не говоря 
уже о других великих художниках. Мадон-
на Рафаэля стала в России символом за-
падной культуры» [2]. Столь же очевидно 
для Герцена влияние на русскую литера-
туру великих произведений европейских 
писателей, таких, как «Божественная коме-
дия» Данте, несущих в себе идеи, пред-
ставление о мире западного христианства.  

Писатель вновь приходит к выводу, что 
византийское искусство уступает европей-
ской живописи в силу того, что православ-
ная церковь «отделена от жизни». «Она не 
признает государства, а государство теснит 
ее, она ограничивается жизнью монастыр-
ской, постом и молитвой, а жизнь развива-
ется возле, вне ее влияния, она считает ис-
кусство чуждым себе, науку – игнорирует, 
все временное – дави» [4, с. 316], – пишет 
Герцен. Таким образом, наблюдения за 
спецификой искусства вновь ведут его к 
выводам более общего характера. 

Наиболее развернутые рассуждения 
Герцена об искусстве Западной Европы со-
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держатся в цикле его статей «Письма из 
Франции и Италии» (1847-1852). Передавая 
свое впечатление от Рима, Герцен отмеча-
ет, что одна из его «великих сторон» – в 
«обилии изящных произведений» [8, с. 86]. 
Он говорит, в частности, о том особом 
нравственно-психологическом воздейст-
вии, которое производит на человека Вати-
кан – не как центр религиозной жизни за-
падной Европы, а как музей: «Когда мучи-
тельное сомнение в жизни точит сердце, 
когда перестаешь верить, чтоб люди могли 
быть годны на что-нибудь путное, когда 
самому становится противно и совестно 
жить – я советую идти в Ватикан. Там чело-
век успокоится и снова что-нибудь благо-
словит в жизни. Ватикан не похож на все 
прочие галереи: это пышные палаты, ук-
рашенные изящными произведениями, а 
не выставка картин и статуй» [8, с. 86]. Гер-
цен пишет об особом впечатлении, которое 
произвела на него картина Рафаэля 
«Страшный суд» в Сикстинской капелле: 
«Как-то на днях, выходя вон из капеллы, я 
остановился в дверях, чтоб посмотреть еще 
раз на картину, – первое, что меня остано-
вило на этот раз, было лицо и положение 
Богородицы. Христос является торжест-
вующим, мощным, непреклонным, синий 
свет остановившейся молнии освещает его; 
давно умершие поднялись, все ожило – на-
чинается суд, кара, и в это время существо 
кроткое, испуганное окружающим, робко 
прижимается к нему, глядит на него, и в ее 
глазах видна мольба, не желание справед-
ливости, а желание милосердия. Как глу-
боко понял Бонарроти христианский 
смысл Девы! Вот она, всех скорбящих за-
ступница, готовая своей робкой рукой ос-
тановить поднятую руку сына…» [8, с. 87-
88]. Герцен явно отдает предпочтение за-
падному средневековому искусству перед 
русской живописью того же периода, ибо в 

заключение письма упоминает о «нашей 
дикой иконописи» [8, с. 89]. 

Весь этот комплекс важных для Герцена 
проблем: нравственных, философских, со-
циально-общественных, историфилософ-
ских, эстетических – всегда включает в себя 
религиозный аспект. Однако глубинный 
его смысл, очевидно, остается для Герцена 
тайной, доступной его уму, но, скорее все-
го, закрытой для его сердца. Поэтому в его 
суждениях о религии ведущим оказывается 
аналитический, исследовательский, науч-
ный дискурс, уступая место его художест-
венному мастерству лишь в создании пор-
третов конкретных людей, но не в обри-
совке его собственного духовного поиска. 
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Вопрос осмысления методологических 
оснований историко-философской науки 
имеет ключевое значение для ее развития и 
осуществления основной цели – воспроиз-
ведения объективной картины становле-
ния философии. Весомая роль в решении 
этого вопроса принадлежит изучению 
плодотворного методологического опыта, 
накопленного западноевропейской исто-
рико-философской наукой в ХХ в.  

В этой связи особого внимания исследо-
вателей заслуживает историко-философс-
кое наследие выдающегося немецкого мыс-
лителя Карла Ясперса (1883–1969), сумев-
шего внести значительный вклад в разра-
ботку методологических проблем истории 
философии.  

Интерес К. Ясперса к истории филосо-
фии тесно связан с попытками осмысления 
феноменов философии и философствова-
ния уже в ранний, психологический пери-
од его творчества. Более того, изучение 
творчества выдающихся философов про-
шлого он начал еще до работы над «Общей 
психопатологией» (Allgemeine Psychopatholo-
gie. Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psy-
chologen, 1913), штудируя труды Лукреция, 
Плотина, Спинозы, Канта, Шеллинга, Шо-
пенгауэра, а с 1913 г. – Кьеркегора и Гегеля 
[41, с. 31]. Уже в следующей книге мысли-
теля «Психология мировоззрений» (Psycho-
logie der Weltanschauungen, 1919) можно про-

следить элементы его будущей концепции 
«великих философов» [13, с. 20]. 

С 1922 г. К. Ясперс преподает историю 
философии в Гейдельбергском универси-
тете, читая курсы «Модерная философия», 
«От Канта к современной философии», 
«Кант и Кьеркегор», «Ницше», «От Авгу-
стина к Томе Аквинскому», «Греческая 
философия», «Платон» [28, с. 295]. В 1930-е 
гг. он осуществил два специальных исто-
рико-философских исследования, резуль-
таты которых  представлены в монографи-
ях «Ницше» (Niezsche, 1936) и «Декарт и 
философия» (Decartes und Philosophie, 1937).  

Преподавая в Базельском университете в 
1948–1961 гг., К. Ясперс прочитал 24 лекци-
онных и 22 семинарских курса, среди ко-
торых 15 историко-философских и 16 кур-
сов, специально касающихся вопросов тео-
рии и методологии истории философии. C 
1948 г. он работал над своими главными 
историко-философскими произведениями: 
«Всемирная история философии. Введе-
ние» (Weltgeschichte der Philosophie: Einleitung, 
1951-1952; издана впервые в 1982 г.) и «Ве-
ликие философы» (Die groβen Philosophen, 
1957). Концепция истории философии, из-
ложенная немецким мыслителем в этих 
двух произведениях, становится основани-
ем для конструирования его «философ-
ской истории философии» [4, c. 5-7]. Ак-
центируя внимание на необходимости рас-
сматривать историко-философский про-
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цесс с философской точки зрения [4, c. 5-7], 
К. Ясперс утверждает, что философское 
осмысление истории философии должно 
основываться на философском осмысле-
нии истории. Таким образом, сам процесс 
философствования становится возможным 
через нахождение себя в зеркале истории, 
осуществляемое в процессе коммуникации 
с выдающимися личностями прошлого, 
«великими философами». 

Подчеркивая непреходящее значение 
«великих философов» для духовного раз-
вития человечества, К. Ясперс указывал не-
обходимость обращения к конкретному 
историческому материалу, дающему исто-
рикам философии основания для выявле-
ния ее объективного содержания. Акцент 
на личностном аспекте историко-фило-
софского процесса, присущий трудам Яс-
перса, особенно интересен с точки зрения 
современных тенденций развития истори-
ко-философской науки, в том числе пост-
советской, пытающейся избавиться от «ро-
димых пятен» советской истории филосо-
фии, укорененной в гегелевской методоло-
гии (последняя, как известно, нивелирова-
ла роль личности в историко-философс-
ком процессе и утверждала линейную мо-
дель историко-философского процесса).  

Западная исследовательская литература, 
посвященная творчеству К. Ясперса, явля-
ется довольно многочисленной. Она пред-
ставлена очерками и статьями философов-
современников К. Ясперса, а также труда-
ми историков философии, культурологов, 
литературоведов, политологов, психологов. 

Первые попытки осмысления философ-
ских поисков К. Ясперса были предприня-
ты его современниками – М. Хайдеггером 
(1889-1976) [24] и Г. Риккертом (1863-1936). 
Следует отметить, что оба мыслителя не-
высоко оценивали труды Ясперса в области 
философии, рассматривая их, большей ча-
стью, как предмет для полемики и крити-
ки. В частности, даже в период тесной 
дружбы с К. Ясперсом в 1922-1933 гг.          
М. Хайдеггер не скрывал скептического 
отношения к идеям коллеги, пребывающе-
го, по его мнению, в ложном плену субъек-
тивистской метафизики и декартовской 
онтологии, а также безосновательно вне-
дряющего категории веберовской социоло-

гии в философский анализ [24]. И в Хай-
деггеровых «Комментариях к «Психологии 
мировоззрений» (1920), и в переписке двух 
философов присутствует фундаменталь-
ное различие понимания философии и ее 
истории. Если в истолковании Ясперса 
изучение истории философии является, 
прежде всего, реконструированием опре-
деленных философских учений и систем в 
их исторической данности, то Хайдеггера 
привлекают «непрозрачные глубины» фи-
лософской традиции, создающие почву 
для его собственного философского мыш-
ления и творчества.   

Среди выдающихся мыслителей ХХ в., 
выявивших интерес к философским идеям 
К. Ясперса, стоит отметить также Людвига 
Бинсвангера (1881-1966), Герберта Маркузе 
(1898-1979), Ганса-Георга Гадамера (1900-
2002), Отто Больнова (1903-1991), Ханну 
Арендт (1906-1975), Поля Рикёра (1913-
2005), Юргена Хабермаса (1929). Однако, 
подчеркивая актуальность и значимость 
философии К. Ясперса для разных сфер 
гуманитарной науки (философии рели-
гии, философии истории, педагогики, по-
литологии, социальной философии, лите-
ратуроведения), лишь немногие из них об-
ратили внимание на его историко-фило-
софские труды. В частности, историко-
философского аспекта творчества К. Яс-
перса косвенно касается немецкий фило-
соф О. Больнов в работе «Философия экзи-
стенциализма. Философия существования» 
(Existenzphiloso-phie, 1943), анализируя Яс-
персову философию в контексте немецко-
го экзистенциа-лизма. Связывая историко-
философское мышление К. Ясперса с экзи-
стенциальным пониманием «окончатель-
ных человеческих решений», необходи-
мость которых волнует каждое новое поко-
ление независимо от внешнего (экономи-
ческого, общественного, технического) 
прогресса, О. Больнов акцентировал вни-
мание на его экзистенциально-философс-
ком понимании исторической задачи, как 
«повторения усвоенного». В Ясперсовом 
определении отношения к великим фило-
софам прошлого как «возобновления» и 
«повторения» он справедливо усматривал 
осуществление наличествовавшей ранее 
возможности экзистенциального существо-
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вания, связывая достижения отдельного 
человека не с приумножением или изме-
нением содержания, а с интенсивностью 
его усвоения и указывая, вслед за немец-
ким мыслителем, возможность сохранения 
индивидуальных достижений во всеобщих 
и типичных формах [2, с. 154-155].    

Одним из первых особое внимание ис-
торико-философскому творчеству К. Яс-
перса уделил выдающийся представитель 
философской герменевтики, французский 
философ П. Рикёр. Углубленно изучив 
труды Ясперса, в послевоенные годы он 
вместе с коллегой М. Дюфреном (впослед-
ствии видным представителем феномено-
логического направления в философии) 
опубликовал два произведения, посвящен-
ные анализу философских идей немецкого 
мыслителя: «Карл Ясперс и философия 
существования» (Karl Jasperset la philosophie 
de l'existence, 1947) и «Габриэль Марсель и 
Карл Ясперс. Философия таинства и фило-
софия парадокса» (Gabriel Marcel et Karl 
Jaspers. Philosophie du mystère et philosophie du 
paradoxe, 1948). В своих позднейших рабо-
тах, посвященных методологии гумани-
тарного познания («История и истина» 
(Histoire et vérité, 1955); «Память, история, 
забвение» (Lamémoire, l'histoire, l'oubli, 2000)), 
П. Рикёр обращается и к анализу истори-
ко-философского подхода К. Ясперса, ус-
матривая в его попытке соотнести индиви-
дуальное и универсальное в историко-
философском процессе, удачный опыт ос-
мысления философского значения исто-
рии философии и преодоления разрыва 
между «философией» и «философиями». 
По мнению Рикёра, стремление Ясперса 
уловить персональные интуиции «великих 
философов» с помощью экзистенциальной 
коммуникации преодолевает штучный 
схематизм истории философии и сведение 
ее к галерее случайных текстов, «архиву» 
философских трудов. В свете такого виде-
ния Ясперса история философии предста-
ет философской дисциплиной, приобрета-
ет свой собственный смысл и актуальное 
значение. В то же время, как справедливо 
замечает П. Рикёр, методологические раз-
мышления К. Ясперса по поводу истории 
философии акцентируют внимание на 
двойственном статусе историко-философ-

ской науки, являющейся не только фило-
софской, но и исторической  дисциплиной. 
Предложенная Ясперсом типологизация 
«великих философов» способствует, с точ-
ки зрения Рикёра,  первичной идентифи-
кации философии, установлению базовых 
разграничений в ходе истории. Вместе с 
тем, философские «типы» не являются «га-
лереей» случайных абстракций: они соз-
дают основу для адекватного понимания 
философской истины, philoso-phia perennis, 
как она отображается в уникальных фило-
софских личностях. «Если взять филосо-
фию в ее конкретной целостности, – заме-
чает французский философ, – то проблема 
или проблемы, какие она ставит, включа-
ются в своеобразие автора, даже если он 
наследует их из традиции; они, как и их 
автор, становятся уникальными и превра-
щаются в составную часть его ни с чем не 
сравнимой судьбы» [5, c. 65].  

По мнению П. Рикёра, реализация Яс-
персовых установок в практике конкрет-
ных историко-философских исследований 
способна обеспечить как сохранение за ис-
торией философии по-настоящему фило-
софских и универсальных содержаний, так 
и получение нового знания, основанного 
на тщательно отобранном фактографиче-
ском материале и сохраняющего «дыха-
ние» индивидуального и личностного. 
«Великий философ, – убежден Рикёр, – это, 
прежде всего тот, кто радикальным обра-
зом изменяет предшествующую проблема-
тику, перекраивая главнейшие вопросы по 
новым лекалам. Он в большей мере являет-
ся человеком вопрошающим, нежели отве-
чающим на поставленные вопросы… Его 
философский разум – это прежде всего 
умение задавать собственный вопрос, при-
давая ему всеобщую форму» [5, c. 65].  

Среди западноевропейских ученых, 
сыгравших весомую роль в распростране-
нии исследовательского интереса к раз-
личным аспектам творчества К. Ясперса, 
следует особенно отметить швейцарского 
философа и историка философии Ханса 
Занера (р. в 1934), бывшего в 1962-1969 гг. 
его личным ассистентом. Благодаря усили-
ям Х. Занера в 1981–1982 гг. в Мюнхене был 
издан корпус историко-философских тру-
дов немецкого философа – «Великие фи-
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лософы» [25; 26; 27] и «Всемирная история 
философии. Введение» [29]. При содейст-
вии Х. Занера и сотрудников Немецкого 
литературного архива (Мербах-на-Некке-
ре, Германия) в 2004 г. британская исследо-
вательница Сьюзен Киркбрайт подготови-
ла фундаментальную биографию Ясперса, 
сопровожденную впервые изданными 
фрагментами переписки членов его семьи 
[35]. В 2005 г. Х. Занер опубликовал обзор-
ную монографию о жизненном и творче-
ском пути К. Ясперса «Портрет Карла Яс-
перса с использованием автобиографиче-
ских сведений и документов» (Karl Jaspers 
mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dar-
gestelt), введя в научный оборот значитель-
ный массив новых биографических мате-
риалов мыслителя – в частности, его рабо-
чие заметки, а также письма родным, близ-
ким, коллегам и ученикам [41].    

Следует по достоинству оценить и ис-
следовательские усилия австрийского фи-
лософа Курта Саламуна (р. в 1940), ини-
циатора создания в 1987 г. и президента 
Австрийского общества Карла Ясперса 
(Österrei-chische Karl-Jaspers-Geselschaft), 
издающего (с 1988 г.) свой Ежегодник 
(«Jahrbuch der Österreichischen Karl-Jaspers-
Gesellschaft»). Курт Саламун сумел спло-
тить вокруг Ежегодника Австрийского об-
щества Карла Ясперса уникальное между-
народное сообщество исследователей фи-
лософии немецкого мыслителя. В целом, 
научная деятельность К. Саламуна на-
правлена на актуализацию философских 
достижений К. Ясперса и оживление ис-
следовательского интереса к его творчест-
ву. В 1985 г. он осуществил первое обзорное 
исследование философского и творческого 
пути немецкого философа – «Карл Ясперс» 
(Karl Jaspers, 1985). Среди изданий, увидев-
ших свет благодаря К. Саламуну – сборни-
ки «Карл Ясперс: об актуальности его мыс-
ли» (Karl Jaspers: Zur Aktualität seines Denkens, 
1991) и «Философия Карла Ясперса: экспо-
зиции и интерпретации» (Karl Jaspers’s 
Philosophy: Expositions and Interpretations, 
2008). В последней книге особое внимание 
уделяется Ясперсовому «незавершенному 
проекту» – концепции всемирной истории 
философии.    

Среди новейших немецкоязычных ис-
следований историко-философского твор-
чества Ясперса стоит отметить моногра-
фию Женевьевы Теогаровой [43] «Филосо-
фия Карла Ясперса на пути к всемирной 
философии» (Karl Jaspers’ Philosophy auf dem 
Weg zur Weldphilosophie, 2005) [43], в которой 
особенно акцентируется различие между 
ранними работами мыслителя, выдвигаю-
щими на первый план концепт экзистен-
циальной философии, и более поздними 
его трудами, ставящими своей главной за-
дачей теоретическую подготовку к реали-
зации идеала «всемирной философии» 
(Weltphilosophie) [43].   

Популяризации наследия и идей Карла 
Ясперса за пределами Германии немало 
способствовала его ученица, немецкий и 
американский политолог и философ Хан-
на Арендт. Тесная интеллектуальная друж-
ба с Ясперсом, руководившим ее изучени-
ем философии в Гейдельбергском универ-
ситете, началась еще в 1926 г. Их общение, 
прерывавшееся лишь в годы нацистского 
режима и возобновившееся осенью 1945 г., 
продолжалось до конца жизни К. Ясперса. 
В статье «Что такое экзистенциальная фи-
лософия?» (Was ist Existenzphi-losophie?), 
опубликованной в начале 1946 г., Х. Ар-
ендт, предпринимая попытку проанализи-
ровать сущность и специфику философ-
ского экзистенциализма, отмечает две тен-
денции, проявившиеся в его немецкой 
традиции, связывая их с именами К. Яспер-
са и М. Хайдеггера. Ханне Арендт импони-
рует то, что, в отличие от Хайдеггера, пре-
дельно разграничившего «истинную» че-
ловеческую индивидуальность и «неис-
тинное» общественное целое, Ясперс рас-
сматривает философствование, как подго-
товку к некоему действию (Tun) благодаря 
коммуникации на основе совместных для 
всего человечества исторических, интел-
лектуальных и духовных предпосылок [18, 
с. 65]. По ее мнению, главная ценность фи-
лософии Ясперса состоит в личностно ори-
ентированном философствовании, спо-
собном вывести философию из «тупика» 
позитивистского или нигилистического 
фанатизма [1, с. 102]. 

Следует отметить, что именно благода-
ря содействию Х. Арендт Ясперсу удалось 
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издать свое основное историко-философс-
кое произведение («Великие философы») в 
США (1962 г.). Ханна Арендт тонко чувст-
вовала коммуникативную «атмосферу» 
«Великих философов»: «Книга увлекает 
меня по многим причинам, – писала она, – 
но самым важным для меня является сам 
способ изложения, который заставляет чи-
тателя начать дискуссию с философом, 
следовать за его мыслью, pro et contra его 
аргументации» [23, c. 317]. По мнению 
Арендт, главное достижение Ясперса как 
историка философии состояло в полном 
отрешении от гегелевского понимания ис-
торико-философского процесса и последо-
вательной реализации убеждения в том, 
что «не существует настоящей истории 
идей, несмотря на то, что главные темы 
философии, на первый взгляд, являются 
одними и теми же» [23, с. 317]. 

Благодаря усилиям Х. Арендт совре-
менные американские исследователи уде-
ляют значительное внимание изучению 
историко-философской концепции немец-
кого философа. В частности, в декабре   
1980 г. Леонард и Эдит Эрлих совместно с 
Джорджем Пеппером основали Общество 
Карла Ясперса в Северной Америке (Karl 
Jaspers Society of North America), проводящее 
вместе с Американской философской ас-
социацией (American Philosophical Association) 
и Обществом феноменологической и экзи-
стенциальной философии (Society for Pheno-
menology and Existential Philosophy) ежегод-
ные конференции, посвященные наследию 
К. Ясперса. Результатом работы Общества 
Карла Ясперса в Северной Америке стало 
издание ряда сборников по философии – 
«Карл Ясперс: философ среди философов» 
(Karl Jaspers: Philosoph unter Philosophen, 1993) 
[30], «Карл Ясперс: на пути к всемирной 
философии» (Karl Jaspers: Philosophie auf dem 
Weg zur «Weltphilosophy», 1998) [33], «Карл 
Ясперс: современность и будущее» (Karl 
Jaspers’ Philosophie: Gegenwär-tigkeit und 
Zukunft, 2003) [30], «Карл Ясперс: историче-
ская актуальность с точки зрения фунда-
ментальных проблем человечества» (Karl 
Jaspers: geschichtliche Wirklichkeit mit Blick auf 
die Grundfragen der Menschheit, 2008) [31]. Бла-
годаря усилиям Леонарда и Эдит Эрлих в 

1993-1994 гг. в Нью-Йорке был издан анг-
лоязычный перевод «Великих философов».  

С точки зрения интерпретации истори-
ко-философского наследия немецкого мыс-
лителя, заслуживает внимания посвящен-
ный Ясперсовому пониманию истории 
философии и философии истории сбор-
ник эссе «Карл Ясперс о философии исто-
рии и истории философии» (Karl Jaspers on 
Philosophy of History and History of Philosophy), 
опубликованный в США в 2003 г. под ре-
дакцией Джозефа Котерски и Раймонда 
Ланглея [34]. В сборнике собраны статьи и 
эссе специалистов по истории западной и 
восточной философии, тематизирующие 
проблему «диалектики» метафизики и ис-
тории [34].  

Современные западные исследования 
творчества К. Ясперса уделяют все больше 
внимания методологическим подходам, 
предлагаемым немецким философом. Та-
кой подход реализован в статьях Н. Кар-
тойса [20], Дж. Пфайфера [37], Г. Рëдера 
[38], которым удалось показать примени-
мость историко-философских подходов    
К. Ясперса к более широкому кругу гума-
нитарных дисциплин (в частности, литера-
туроведения и искусствоведения).  Также 
следует отметить весомое место анализа 
Ясперсовской концепции «великих фило-
софов» в современных политологических и 
социологических исследованиях в качестве 
перспективного инструмента пре-
дотвращения межконфессионных и меж-
культурных конфликтов (работы Ю. Ха-
бермаса [20; 22] и А. Олсона [36]). 

Определенный прогресс в изучении на-
следия К. Ясперса с 1990-х гг. отмечается и 
на постсоветском пространстве. Правда, на 
фоне интенсивной переводческой деяте-
льности [8; 10; 11; 14; 15; 16; 18] исследова-
тельский задел до сих пор выглядит доста-
точно скромным. Большинство исследова-
ний – статьи, значительная часть которых 
является предисловиями или послесловия-
ми к изданиям произведений Ясперса. 
Внимание историков философии сфоку-
сировано вокруг понятия экзистенции и 
экзистенциальной коммуникации, а также 
Ясперсовой философии истории. Ориги-
нальных статей, посвященных различным 
аспектам философии К. Ясперса, по-преж-
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нему мало, а монографии в этой области 
остаются крайне редким явлением [7]. К 
сожалению, в постсоветской научной среде 
до сих пор не появилось обобщающего со-
держательного исследования, посвященно-
го историко-философскому наследию 
Карла Ясперса и уделяющего должное 
внимание его теоретико-методологичес-
кому аспекту. Каким бы значимым не яв-
лялся сам факт издания отдельных работ 
немецкого мыслителя, отсутствие научных 
комментариев к ним демонстрирует суще-
ственный пробел в историко-философской 
науке на постсоветском пространстве. Ос-
тается надеяться, что всё более возрастаю-
щий интерес к историко-философскому 
наследию К. Ясперса, выявленный в совре-
менной западной литературе, послужит 
хорошим стимулом для изучения одного 
из важнейших аспектов творчества мысли-
теля в постсоветском ареале, а также более 
глубокого понимания философского зна-
чения истории философии.  
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Философский теоретико-познавательный подход позволяет раскрыть философию образования 
как научную методологию исследования и анализа всего комплекса проблем в области отечест-
венного образования. В рамках философского теоретико-познавательного подхода осуществляет-
ся развитие философии образования как цель теории образовательной деятельности, которая 
имеет аналитически поясняющую функцию, проектную составляющую, а также методологиче-
скую функцию, которая отвечает требованиям осмысления содержания трансформации совре-
менной социокультурной  ситуации и системы образования. 

Ключевые слова: философский подход; система образования; современный социум; 
методология осмысления. 

 

Методологическая база исследования 
образования, в частности, фундамента ак-
сиологии, снова вынуждает обратиться к 
специфике статуса философии образова-
ния как прикладному направлению, кото-

рое возникло в рамках социальной фило-
софии.  

Главной методологической особенно-
стью философии образования является ее 
дуалистическая природа, ведь она является 
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сочетанием двух составляющих – филосо-
фии и образования, которые традиционно 
ассоциировались с категориями теории и 
практики; а также методологическое тяго-
тение к универсальности и всеобщности, 
что предопределяет то, что философское 
исследование образования отчасти нару-
шает пределы других отраслей знания, ко-
гда философский анализ образования пре-
вращается в педагогический или социоло-
гический. Последнее обстоятельство может 
свидетельствовать о двух тенденциях: или 
о размытости предметного поля филосо-
фии образования, ее нелигитимность, или 
же о незавершенности процесса её обособ-
ления от других научных областей. 

В любом случае, образование как явле-
ние общественной жизни, имеет все осно-
вания быть объектом социально-философ-
ского исследования, а соблюдение методо-
логических пределов социально-философ-
ского анализа ее ценностных фундаментов 
вместе с междисциплинарным подходом 
должно предупредить впадение в методо-
логические вольности, подобные переходу 
в предметные поля смежных наук. Пред-
ставители педагогики и других наук также 
отчасти критикуют исследования, которые 
отмечаются размытостью методологиче-
ской базы и предметного поля. Как пишут 
Дж. Глебаух и Э. Розицки, педагоги посто-
янно вступают в «борьбу» с философскими 
вопросами, отчасти даже не осознавая их 
философский характер, и при этом склон-
ны решать эти вопросы без надлежащей 
рефлексии, возможно отыскивая сугубо 
эмпирические альтернативные пути, тогда 
как правильный выход из этой ситуации 
лежит как раз в плоскости критического 
философского мышления [2, с. 551]. 

В процессе повседневной практики спе-
циалисты сферы образования формули-
руют задания, обсуждают ценности и уста-
навливают приоритеты. Кто-либо, кто 
включается во взаимодействие с этими за-
даниями, ценностями и приоритетами, 
вскоре сталкивается с тем, что в современ-
ном обществе, в частности, украинском, 
существует много конкурирующих пози-
ций и точек зрения относительно развития 
образования, его доминирующей парадиг-
мы и образовательной практики. Да, прак-

тически ежедневно работники сферы об-
разования сталкиваются с вопросом о том, 
как быть с отдельными потребностями от-
дельных студентов и одновременно сохра-
нять объективность и непредвзятость по 
отношению ко всему студенческому кол-
лективу, а также о том, всегда ли препода-
ватель должен следовать правилам, на-
сколько важными являются моральные и 
поведенческие нормы в сравнении со зна-
ниями, умениями и навыками из того или 
иного предмета. 

Именно в процессе попыток дать ответ 
на эти вопросы сугубо эмпирическая педа-
гогическая дискуссия нередко переходит в 
философскую плоскость, даже если это и 
не артикулируется непосредственно сами-
ми участниками дискуссии. И именно фи-
лософия помогает сделать лучший выбор 
между многообразием заданий, ценностей 
и приоритетов. В данном контексте можно 
выделить три пути интерпретации самой 
философии: 1) философия как мудрость; 2) 
философия как идеология; 3) философия 
как критическое исследование. Между 
этими тремя способами толкования фило-
софии есть много общего. Да, человек мо-
жет сформировать свою идеологию на ос-
нове мудрости, а потом перейти к крити-
ческой философии. Истина, которая была 
найдена с помощью критической филосо-
фии, может впоследствии восприниматься 
вне критического мышления, как, напри-
мер, идея концентрации образовательной 
системы вокруг ученика (студента) как ее 
центрального элемента. В философских 
системах многих известных философов, 
таких, как Аристотель, Фома Аквинский, 
Дж. Локк или И. Кант, можно найти много 
размышлений относительно образования, 
которые можно отнести как к мудрости, 
вершине и результату рационального по-
знания, так и к идеологии образования.  

Выдающейся характеристикой филосо-
фии как критического исследования есть 
ее концентрация на детальном анализе и 
системной оценке исследуемого объекта, 
без всякого особенного отношения или ак-
цента на авторитетности источника опре-
деленных положений. Философия как кри-
тическое исследование хочет достижения 
истины как своеобразного гносеологиче-
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ского вызова. Но здесь возникает вопрос: 
где находится предел между критическим 
анализом и обычным выражением несогла-
сия? Еще античные философы различали 
всеприемлемую мысль и истину. Эта раз-
ница отражает разногласия между тем, что 
называется идеологическими постулатами, 
и, собственно, критическим исследовани-
ем. Всеприемлемая мысль также может 
быть истинной, но смысл заключается в 
самом механизме нахождения этой истины 
– не через следование авторитетам, а через 
критический анализ. Соблюдение такого 
пути неоднократно вызывало глубокие 
конфликты и приводило к трагедиям (ведь 
Сократ, фактически, был наказан смертью 
за то, что «развращал» афинскую моло-
дежь, прививая ей навыки критического 
мышления).  

Стоит отметить, что вопреки этому дог-
матизм и следование авторитетам отчасти 
приписываются религиозному мировоз-
зрению, критическое философское иссле-
дование далеко не всегда связано с соблю-
дением принципа внеконфессионально-
сти. Ведь многие религиозные философы, 
представители христианства, ислама, буд-
дизма и других религиозных систем обра-
щались к критическому философскому 
анализу в диспутах с носителями других 
религиозных взглядов. Важной методоло-
гической опорой критического философ-
ского мышления является постоянное со-
мнение по поводу тех или иных теоретиче-
ских положений, тогда как, например, в 
идеологии они воспринимаются как абсо-
лютные. Причем особенное значение кри-
тическое философское мышление приоб-
ретает именно в плюралистическом либе-
ральном обществе, в котором происходит 
постоянная борьба разных концепций, 
взглядов, моделей, в том числе, и в сфере 
образования. 

Работники сферы образования в своей 
деятельности должны постоянно делать 
выбор между конкурирующими идеоло-
гиями и моделями перед тем, как внедрять 
их принципы в образовательную практику. 
Такая селекция предусматривает высокую 
степень ответственности, ведь образование 
значительным образом формирует как 
личность, так и общество в целом. Люди, 

которые работают в сфере образования, 
нуждаются в специальных инструментах, 
которые бы были нейтральными по отно-
шению к любым моделям или идеологиям, 
но при этом были бы достаточно эффек-
тивными в решении повседневных заданий 
образовательной практики. Например, при 
ответе на вопросы: следует ли вынуждать 
говорливого студента молчать ради инте-
ресов группы; следует ли придерживаться 
при оценивании знаний, умений и навы-
ков лишь формальных критериев; следует 
ли обращать внимание на усилие и стара-
ние студента. 

Критическое философское исследова-
ние является многомерным и используется 
для заданий, которые лежат в разных сфе-
рах общественной онтологии. Относитель-
но сферы образования, то здесь можно вы-
делить еще один способ интерпретации 
философии – философия как «критерио-
логия» (термин Э. Розински), как изучение 
источников, аргументов и форм критериев 
для принятия практических решений. 
Большинство вопросов образования в вы-
боре критериев для принятия определен-
ных решений. Поэтому целесообразно пе-
рейти от вопросов о том, что является сущ-
ностью той или другой модели или обра-
зовательного постулата, к вопросу о том, 
каким способом эту модель или постулат 
можно определить или познать. 

В связи с тяготением философского по-
знания образования к методологической 
универсальности современными специали-
стами неоднократно делались попытки по-
ложить начало отдельному научному на-
правлению, которое интегрировало бы до-
работки разных научных отраслей в сфере 
образования. Как пишут украинские ис-
следователи В. Огневюк и С. Сысоева «об-
разованиеведение как научный феномен 
наиболее полно отображает все знания, ко-
торые относятся к образованию, а именно 
понятие «образованиеведение» как науч-
ное ликвидирует путаницу между собст-
венно образованием и знанием об образо-
вании независимо от того, с помощью ка-
ких наук оно получено» [1, с. 33]. По их 
мнению, эта новая отрасль социально-
гуманитарного знания возникла на пере-
сечении философии образования и педа-
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гогики, потому, не подменяя философию 
образования, она все же хранит тесную 
связь с философскими идеями. Философия 
имеет дело с межевыми проблемами чело-
веческого существования, к которым при-
надлежит и проблема образования, и 
именно философская методология позво-
ляет постигнуть феномен образования как 
целостность. Для углубления данного ис-
следования почвы аксиологии образования 
необходимо обратиться к следующим ме-
тодам: 1) диалектический, 2) исторический, 
3) компаративный, 4) прогностический,     
5) синергический. 

Диалектический метод, развитие кото-
рого началось еще в философии античного 
мира (Сократ, Гераклит, Зенон и другие), 
имеет большую ценность для нашего ис-
следования, поскольку позволяет макси-
мально беспристрастно анализировать раз-
ные аспекты ценностной почвы образова-
ния в контексте их постоянного становле-
ния и развития под воздействием весьма 
противоречивых общественно-экономичес-
ких, культурных и политических факто-
ров. Сегодня понятие «диалектика» можно 
понимать в разных контекстах. В период 
античной философии диалектика была, 
прежде всего, искусством ведения дискус-
сии. В философии Г. Гегеля под ней пони-
малась теория развития Абсолютного Духа 
или Идеи (через известную схему «тезис – 
антитеза – синтез»). В марксизме диалекти-
ка – это теория развития не только идей, но 
и объективного материального мира, кото-
рый преисполнен противоречивыми свя-
зями между вещами и явлениями, которые 
предопределяют его постоянное движение. 
Кроме того, как в марксизме, так и в не-
омарксизме диалектика толкуется как нау-
ка о наиболее универсальных законах раз-
вития природы, общества и человеческого 
познания. В онтологическом измерении 
диалектика являет собой учение об объек-
тивных взаимосвязях, которые существуют 
в мире, а в гносеологическом – это теория 
познания, что во многих моментах проти-
воречит метафизике и акцентирует вни-
мание на единстве и связи объективного и 
субъективного, абсолютного и относитель-
ного факторов постижения истины. В дан-
ном исследовании понятие диалектики 

употребляется в общем методологическом 
значении, характерном для современной 
науки: диалектика как метод мышления и 
познания, который характеризуется гибко-
стью, склонностью к компромиссам и учету 
единства факторов разного уровня, кото-
рые влияют на исследуемый объект. 

Исторический метод нуждается в изуче-
нии объекта исследования в его развитии и 
изменениях со всеми мелкими деталями и 
второстепенными признаками, то есть, не-
обходимо отслеживать всю историю разви-
тия данного явления от возникновения до 
настоящего времени во всей полноте и 
многообразии аспектов, потому этот метод 
является особенно значительным для ис-
следования «Образование как область со-
циокультурного прогресса: генезис и со-
временное состояние». 

Компаративный метод предусматривает 
получение нового знания через сравнение 
разных объектов и явлений, также склады-
вает неотъемлемый элемент методологиче-
ской базы данного исследования, ведь глу-
бокое изучение ценностных представле-
ний в сфере образования украинского об-
щества невозможно без сравнения с ценно-
стными представлениями других обществ. 
То же касается и самой украинской образо-
вательной отрасли на разных этапах ее 
развития. 

Прогностический метод означает пред-
видение, предположение и построение 
прогностической модели, которая являет 
собой научно-обоснованное суждение о 
возможном состоянии исследуемого объек-
та в будущем, а также позволяет сложить 
общее представление об альтернативных 
путях и сроках его достижения (или, воз-
можно, указывает на необходимость пойти 
другим путем ради того, чтобы избежать 
определенных негативных последствий). 
При условиях дегуманизации и девальва-
ции аксиологии образования, которое ох-
ватило современное украинское общество, 
важное значение прогностического метода 
не вызывает сомнений. 

Синергический метод непосредственно 
«выплывает» из понимания образования 
как сложной социальной системы, которая 
функционирует по определенным закона-
ми и носит открытый характер. Именно 
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через эту открытость она тесно связана с 
другими общественными системами – по-
литикой, экономикой, наукой, культурой, 
правом и др. 

Целесообразность применения синер-
гического метода к исследованию образо-
вания обосновывают В. Огневюк и С. Сы-
соева, указывая на целый ряд признаков 
открытой системы, характеризующих об-
разование: 1) образование обменивается с 
окружающей средой веществом (ресурса-
ми), энергией (финансами) и информаци-
ей (знаниями), 2) она является нелинейной 
(то есть, в ней существуют обратные связи 
между переменными во времени и про-
странстве величинами, которые описывают 
состояние системы) и неуравновешенной  
(в ней с определенной скоростью происхо-
дят разные динамические процессы); 3) от-
крытость образования связана с открыто-

стью плюралистического либерального 
общества, необходимостью диалога с дру-
гими образовательными системами, реше-
нием проблем поликультурного и меж-
культурного взаимодействия в социуме, а 
также процессами глобализации и инте-
грации, и созданием пространства для соб-
ственного образовательного движения ка-
ждого человека [1, с. 34].  
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создается образ народа, не противящегося 
злу, готового принять все проявления этого 
мира покорно. «Мир» в чувашской культу-
ре проявляет себя неоднозначно по отно-
шению к «Я» личности, однако ответная 
агрессия, состояние борьбы не культиви-
ровались в чувашской духовной традиции.  

Избегание конфронтации и агрессив-
ных проявлений стало ведущим в модели 
поведения чувашского народа. И.Я. Яков-
лев так описывает его: «У них замечается 
какая-то особенная, Бог весть, откуда до-
шедшая до них деликатность во взаимных 
отношениях. Чуваши избегают сказать ко-
му-либо грубость, что-либо обидное, уни-
жающее, оскорбительное» [11, с. 75]. «Чу-
ваши уживчивы, исключительно миролю-
бивы, до последней возможности избегают 
конфликтных ситуаций», – отмечает     
И.Н. Афанасьев [1, с. 14].  

Действительно, большой объем изучен-
ных нами текстов фольклора, результаты 
социологических исследований, мнения 
людей старшего поколения, которые еще 
запечатлели идеи традиционной чуваш-
ской культуры, позволяют сделать вывод о 
том, что идеи гуманизма, любви к ближне-
му, толерантности, терпимости пронизы-
вают воспитательные идеи чувашской 
культуры.  

Так, на вопрос: «Если вы стали свидете-
лем конфликта, стали бы вмешиваться?» 
70% респондентов в возрасте 60-70 лет отве-
тили, что сохранили бы нейтральную по 
зицию, если вопрос не затрагивает их лич- 
но. Также респонденты отмечают, что «все 
в жизни бывает, надо терпеть», «ничего не 
поделаешь, если и произойдет что-то, с чем 
не согласен». 

Е.Л. Николаев отметил, что наиболее 
специфической для чувашской культуры 
копинг-стратегией, на протяжении столе-
тий характеризующей особенности чуваш-
ской ментальности, является смирение. 
Здесь оно несет глубокое содержание 
(вутта вутпа сунтереймĕн, дилле дилĕпе 
дĕнтереймĕн, йавашлахпа дĕнтерĕн – не по-
тушишь огня огнем, не победишь гнева гневом, 
а кротостью победишь) [6, с. 83]. 

История названия чувашских деревень 
также подтверждает акцентуацию внима-
ния чувашей к наличию у человека таких 

качеств, как доброта, отзывчивость, мило-
сердие, умение ладить с людьми, жить в 
согласии с окружающим миром.  

Например, чувашское название деревни 
Казаково (Козловский район) – Юпсар – 
переводится буквально как «добро пожа-
ловать». Название деревни Катеркасси свя-
зано с чувашем по имени Катер. Он, якобы, 
был доброжелателен, старался ладить со 
всеми. Жители уважали его и решили уве-
ковечить имя, назвав деревню именем во-
жака. 

Способность понимать другого челове-
ка, принимать его таким, какой он есть, и 
даже при наличии внутреннего осуждения 
не высказывать свою позицию вслух было 
типичным для культуры взаимоотноше-
ний чувашского народа. Не случаен во 
многих чувашских сказках сюжет о том, как 
даже черт уживается с Богом (сказки «Трое 
сыновей», «Иван и черт», «Баба и дед»).  

Отношение к другому человеку как к 
ценности, принятие мира таким, как он 
есть, было в определенной мере результа-
том сознательной воспитательной деятель-
ности. Добрые, великодушные персонажи 
сказок выполняли ведущую роль в воспи-
тании уважительного отношения ко всем 
проявлениям окружающего мира, являлись 
своеобразными гуманистическими ориен-
тирами, по которым направлялось воспи-
тание и самовоспитание.  

В сказке «Иван-простак» главный герой 
готов поделится всем, что имеет, с нуж-
дающимися. Так, три раза встречает в сказ-
ке он старика, который говорит герою: «У 
меня с самого утра крошки во рту не было, не 
найдется ли у тебя что-нибудь поесть?», и 
всегда Иван делится тем, что имеет, хотя в 
последний раз у него была половина ле-
пешки. 

Иван-Царевич в сказке «Лазарь Лазаре-
вич и Иван-Царевич», победив всех бога-
тырей в окрестных царствах, решает сде-
латься в царстве-государстве царем, при 
этом он отмечает: «Не пожить ли нам спо-
койно, делая людям добрые дела». 

 Одной из типичных в этом отношении 
сказок можно назвать сказку «Иван-ду-
рень» (Ухмах-Иван). Иван помогает пчелам 
устроить улей, муравьям – насыпать мура-
вейник, в отличие от старших братьев, 
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проигнорировавших просьбы нуждавших-
ся в помощи. В результате младший брат 
удостаивается волшебной помощи и полу-
чает в свое владение имение. Младший 
брат Иван – добрый, честный человек, жи-
вущий по законам совести, становится сча-
стливым. Ивану Батыру помогают конь, 
Мороз, чашка с водой; Ивану в сказке 
«Иван-простак» – конь. Иван-простак же-
нится на дочери царя и становится во главе 
владений своего тестя. Иван Батыр после 
смерти Ехрема Патши стал править его го-
сударством и женился на Марье. В сказке 
«Золотая сумка» старшая сестра отнимает у 
брата пирог, начиненный золотом, и вол-
шебную козу, но в результате получает ду-
бинкой по спине, остается ни с чем [9, с. 15].  

Во многих сказках заключена мысль, что 
безграничное сострадание ко всем живым 
существам – это самая прочная и надежная 
гарантия нравственно-добропорядочного 
поведения человека. Чувашские сказки от-
ражают духовные ценности, которые про-
пагандировались в семье и передавались от 
старших к младшим из поколения в поко-
ление.  

В чувашской сказке «Мудрая дочь» отец 
задает двум своим дочерям вопрос: что все-
го тучнее, слаще и мягче на свете? И полу-
чает от младшей дочери мудрый ответ: 
тучнее всего на свете земля, слаще всего – сон, 
а мягче всего человеческая рука (т. е. ласка, 
внимание), за что получает одобрение отца 
[9, с. 23].  

Однако добро в понимании чувашей не 
всегда ассоциируется с покорностью, го-
товностью смириться с любым решением, 
более того в ходе изучения исторических 
документов, архивных материалов можно 
обнаружить большое количество фактов, 
подтверждающих наличие у чувашского 
народа обостренного чувства социальной 
ответственности, смелости, отваги, готов-
ности пожертвовать собой ради  восстанов-
ления идеи справедливости в мире. 

Георгий Фёдорович Орлов, родившийся 
1925 г. в деревне Толиккасси Чебоксарского 
района Чувашии, очень ярко выразил ха-
рактер чувашского народа в образе жены 
лирического героя, которая готова пожерт-
вовать своим благополучием, здоровьем 
ради общественного благосостояния, про-

являя при этом решительность, внутрен-
нюю силу, непоколебимость. 

Жена носила поутру 
На ферму 
Что было - сено и солому  
И прошлогоднюю листву... 
Откуда думаешь?  
Из дому, сказать точнее со двора... 
Преданность своему делу, верность дол-

гу вызывает бурю гнева героини на пред-
ложение супруга оставить ферму: 

И, словно я какой-то враг,  
Неделю не сказала фразы  
Единой мне она никак.... 
А после я заметил проседь 
В косе дотоле смоляной…[7, с. 36]. 
Во многих трудах по чувашской культу-

ре сегодня вспоминается образ прекрасной 
чувашской девушки Эниме, которая смогла 
восстать против гнета крепостнической 
системы и в своей решимости бороться за 
свободу была непреклонна. Готовность 
пожертвовать собой ради торжества идеи, 
сила духа, смелость чувашской женщины 
проявились в полной мере и в тяжелое 
время Великой Отечественной войны.  

Героизм и отвага чувашского народа в 
различные периоды истории раскрывается 
в книге Михаила Юхмы «Древние чуваш-
ские боги и герои». В центре внимания ис-
следователя страницы монголо-татарского 
нашествия, когда чувашей, которые не по-
корялись завоевателям, монголы-татары 
вырезали целыми деревнями, городами.  

Одно из старейших поселений Янтиков-
ского района деревня Старое Буяново было 
основано при Казанском ханстве. Преда-
ние гласит, что основатель деревни, Ис-
менче, перселившись в дремучий лес, раз-
вел много пчел, разбогател и отказывался 
повиноваться монголо-татарам. Само на-
звание указывает на отношение чувашско-
го народа к захватчикам. Состояние посто-
янного бунта, противостояния сопровож-
дали весь период взаимоотношений мон-
голо-татарского ханства и чувашского на-
рода. Возглавляли войну за национальное 
освобождение такие народные богатыри, 
как Мамий-Пердей, Саррибатор и другие, 
о которых подробно рассказывает Михаил 
Юхма. В книге «Древние чувашские боги и 
герои» повествуется о целой плеяде чуваш-
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ских богатырей, их отличительными чер-
тами, как правило, является решительность 
в отстаивании собственной позиции, сме-
лость, принципиальность. Герой Чембер, 
спасая честь жены, погиб. Охадер сбежал 
от колонизаторов и в 1774 г. захватил вме-
сте с повстанцами Архангельскую кре-
пость, откуда начал бить в колокол, призы-
вая всех к борьбе с колонизаторами [10,      
с. 67].  

Недовольства возникали в разные пе-
риоды истории чувашского народа, когда 
его интересы начинали притесняться, воз-
никала угроза уничтожения национальной 
самобытности этноса. Вызывала сильней-
шее народное возмущение и христианиза-
ция, насильно внедряемая российской цар-
ской властью, и необходимость платить по-
стоянно возрастающие подати царю. На-
пряженные отношения между чувашами и 
царской Россией были вызваны экономи-
ческими факторами, всплески возмущения 
были локальными и ограниченными во 
времени. В современной историографии 
есть точка зрения, подкрепленная фольк-
лорными источниками, о том, что  чуваш-
ский народ смиренно переносил все не-
взгоды, которые были сопряжены с жизнью 
в царской России.  

Однако многие исторические докумен-
ты, доступные сегодня для изучения, сви-
детельствуют о том, что в XVI-XII вв. чува-
ши самоотверженно боролись против на-
сильственного обрусения, несправедливой 
социально-экономической политики, ко-
торую активно вело русское государство, 
царское правительство.  

В течение столетий, с тех пор как Чува-
шия вошла в состав Российского государст-
ва, вспыхивали крестьянские восстания чу-
вашского народа, возмущенного социаль-
ной несправедливостью, которые иногда 
охватывали целые окрестности.  

Примеров героического сопротивления 
чувашей навязываемому извне решению в 
истории чувашского народа множество. 
Чуваши приняли активное участие в вос-
стании Михаила Болотникова, Емельяна 
Пугачева. Уже на 1-2 этапах Крестьянской 
войны, с сентября 1773 г. до середины июля 
1774 г., большое количество чувашских 
крестьян Оренбургской губернии, Ставро-

польского, Самарского и Казанского уездов 
Казанской губернии, а также чуваши, ра-
ботавшие на уральских заводах и рудни-
ках, участвовали в рядах пугачевских отря-
дов в сражениях против правительствен-
ных войск [10, с. 49]. 

Вместе с тем, несмотря на огромное 
внутренне недовольство действиями цар-
ской власти по отношению к чувашскому 
народу, чуваши всегда выступали одними 
из первых при необходимости защиты Ру-
си от нашествия захватчиков. Чуваши ува-
жительно относились к русским, видели в 
присоединении к России свое спасение, 
гарантию сохранения себя как этноса. 

Чувашия стала плацдармом для наступ-
ления русского воинства на татаро-
монгольское иго. О значении роли чува-
шей в освобождении Руси от монголо-
татарского ига может поведать история се-
ла Воротынец, которое названо так в честь 
события, когда русские, поручившись под-
держкой марийцев и чувашей в борьбе 
против татаро-монгольского ига, поверну-
ли снова на Казань, то есть воротились. Чу-
ваши вместе с русскими принимали уча-
стие в борьбе за освобождение России от 
гнета крепостничества.  

В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. чувашского воина также отли-
чал героизм, решительность в борьбе с 
иноземными захватчиками.  

В ходе изучения проблемы проявления 
героизма в поведении чувашей нами были 
проанализированы труды, посвященные 
жизни районов Чувашии.  

В исследовании Е.Е. Ерагина «Моргауш-
ский край» подробно описаны детали пе-
реправы через реку при взятии Берлина, 
которой руководил Алексей Воробьев, 
уроженец д. Сюрлартри Акрамовской во-
лости. Алексей Воробьев сделал 16 рейсов к 
вражескому берегу на переполненной 
людьми лодке. Несколько раз лодка полу-
чала пробоины, но Воробьев быстро заде-
лывал их и, несмотря на ранения, продол-
жал переправу мотострелков [3, с. 18]. 

Беспримерный подвиг в годы войны со-
вершил и другой уроженец Моргаушского 
района, герой Советского Союза Илья Ме-
шаков. Во время сильнейшего артобстрела 
при форсировании реки Буг Мешаков, 
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держа наготове гранату, пополз в сторону 
станкового пулемета, который обрушивал 
на советских солдат огневую лавину. Маш-
кову удалось подползти вплотную к амбра-
зуре и бросить гранату внутрь блиндажа 
[3, с. 27]. 

Интересно и исследование Д.А. Захаро-
ва «Уроженцы Чувашии в немецком плену 
в годы Великой Отечественной войны». В 
годы войны около 27 тысяч уроженцев рес-
публики попало в плен. Большая часть из 
них была казнена, погибла от голода и из-
девательств, сохранив верность Родине [2, 
с. 68]. 

Таким образом, анализ исторических 
фактов позволяет сделать дополнение к 
традиционному описанию чувашского на-
рода, где наряду с эпитетами терпеливый, 
добродушный, скромный будет описана 
такая модель поведения, согласно которой 
борьба за независимость, стремление к сво-
боде – важные составляющие личного сча-
стья, ради которого чуваши издревле были 
готовы совершать подвиги, давая отпор 
любому нарушителю гармонии и спокой-
ствия, проявляя активную жизненную по-

зицию при решении судьбоносных для на-
ции вопросов.  
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Статья посвящена изучению концепта «ТАЙНА» в украинской лингвокультуре, который ра-
нее не исследовался. В частности, в работе рассматриваются фразеологические репрезентанты 
вышеназванного концепта, в которых актуализируются коды культуры.  

Ключевые слова: концепт; фразеологизм; культурный код; украинский язык.  
 

В современных лингвистических иссле-
дованиях, в частности в лингвокультуроло-
гии, особое значение приобрело понятие 
«кодов культуры» или «культурных ко-
дов». М. Пименова считает, что в основе 
системы кодов культуры, которые сущест-
вуют в каждой культуре, лежит способ-
ность человека соотносить явления из раз-
ных отраслей и выделять в них интеграль-
ные признаки [11, с. 79]. В. Красных трак-
тует культурный код как «сетку», которую 
культура «набрасывает» на окружающий 
мир, членит, категоризирует, структури-
рует и оценивает его [7].  

Считается, что среди всех языковых 
средств, наиболее «насыщенными» куль-
турными смыслами являются фразеоло-
гизмы [1, с. 6]. Поэтому главное внимание в 
пределах этого исследования сосредоточим 
на использовании единиц фразеологии как 
средства репрезентации концепта «ТАЙ-
НА» в украинской языковой картине мира 
(далее – ЯКМ). 

Анализ концептов и особенностей их 
вербализации приобрели особую актуаль-
ность в современном украинском языко-
знании. Однако такой многогранный кон-
цепт, как «ТАЙНА», специфика его функ-
ционирования в украинской лингвокуль-
туре, до этого времени еще не рассматри-
вались, что предопределяет научную но-
визну нашего исследования. Также анализ 
этого языкового материала является акту-
альным ввиду усиления интереса к изуче-

нию национально маркированных кон-
цептов.  

Целью статьи является исследование 
фразеологических вербализаторов концеп-
та «ТАЙНА» в украинской лингвокульту-
ре, в которых актуализируются коды куль-
туры. Заявленная цель предопределяет не-
обходимость решения таких задач: 1) вы-
делить корпус фразеологических единиц с 
общим значением «тайна» в украинском 
языке; 2) сформировать группы фразеоло-
гизмов, объединенные актуализацией в 
них определенного кода культуры; 3) про-
анализировав полученный рече-языковой 
материал, определить специфику фразео-
логической репрезентации концепта 
«ТАЙНА». Объектом исследования стали 
фразеологизмы, выбранные из текстов ху-
дожественной литературы, Интернет-ис-
точников, а также сборника М. Номыса 
[17], а предметом анализа – национально-
культурная специфика фразеологизмов. 

Концепт «ТАЙНА» является одним из 
важных концептов украинской лингво-
культуры, т. к. покрывает широкое смы-
словое поле, имеет сложную и многоком-
понентную структуру. Исследуя возмож-
ности вербализации концепта, мы законо-
мерно рассматриваем его фразеологиче-
ские репрезентанты, в которых актуализи-
руются разные культурные коды.  

В. Красных выделяет шесть базовых ко-
дов культуры: соматический, предметный, 
пространственный, временной, биоморф-
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ный, духовный [6, с. 298]. М. Пименова 
предлагает более широкую классифика-
цию культурных кодов, среди которых 
природный, растительный, зооморфный, 
соматический, антропоморфный, про-
странственный, колоративный, предмет-
ный, теоморфный и т. п. [11, с. 80]. В своей 
статье мы берем за основу классификацию 
кодов культуры М. Пименовой.  

Главным компонентом многих фразео-
логизмов, которые объективируют концепт 
«ТАЙНА» в украинской лингвокультуре, 
являются соматизмы, которые Л. Смит на-
зывает «сердцем идиоматического языка» 
[16, с. 8]. При этом наиболее фразеологиче-
ски активними оказываются названия 
функционально значимых для человека 
внешних частей и органов тела [18, с. 11].   

Одним из таких соматизмов является 
язык. Как орган, который делает возмож-
ным процесс говорения, он является одним 
из базовых репрезентантов концепта 
«ТАЙНА» во фразеологической картине 
мира (далее – ФКМ). 

Как показывают наши наблюдения, 
фразеологические единицы (далее – ФЕ) с 
лексическим компонентом «язык» в значе-
нии «орган речи» распределяются на два 
противоположных по значению логико-
смысловых полюса: «разглашать тайну» 
(Полюс 1); «скрывать тайну» (Полюс 2). 
Рассмотрим детальнее обе группы. 

Полюс 1 «РАЗГЛАШАТЬ ТАЙНУ»: 
Фразеологизмы мати довгого язика 

(рус. иметь длинный язык); не вдержати (не 
втримати) [свого] язика (рус. не удержать 
[свой] язык); розпускати язика (рус. распус-
кать язык);  що на умі (на душі і т. ін.), те й 
на язиці (рус. что на уме (в душе и т п.), то и 
на языке); що язиком натрапить (рус. что 
языком найдет) употребляются для обозна-
чения излишней болтливости, неумения 
беречь тайны.   

Семантика «насильно заставить кого-
либо заговорить, выдать тайну» трансли-
руется во ФЕ порозв’язувати (розв’язу-
вати) язик(а) (рус. развязывать язык); сми-
кати за язик(а) кого (рус. дергать за язык 
кого-либо).  

Часто причиной раскрытия тайны явля-
ется не влияние постороннего человека, а 
собственное неудержимое желание поде-

литься с кем-то информацией, что отобра-
жено во фразеологизмах: свербить на кінці 
язика (рус. чешется на конце языка); язик 
свербить (рус. язык чешется). 

Полюс 2 «СКРЫВАТЬ ТАЙНУ»: 
Сюда вошли фразеологизмы, трансли-

рующие семантику «умолкнуть, молчать»: 
прикусити язик(а) (рус. прикусить язык); 
(наче) проковтнути язик(а) (рус. (как буд-
то) проглотить язык).  

Следующие ФЕ объединены значением 
«заставить кого-либо замолчать, не гово-
рить лишнего»: притяти язик(а) (рус. при-
сечь язык); прищикнути язика (рус. прище-
мить язык); урізати язика (рус. урезать 
язык). 

С семантикой сохранения/разглашения 
тайны в украинской лингвокультуре свя-
заны и другие органы речевого аппарата 
человека. Так, соматизмы рот, уста, а так-
же зубы на когнитивном уровне воспри-
нимаются как предел внутреннего про-
странства [9, с. 78], защита от разглашения 
секретной информации, сравн.: тримати 
язык(а) за зубами (рус. держать язык за зу-
бами).  

К таким фразеологизмам следует отне-
сти и ФЕ ни пары из губы, где соматизм гу-
ба выступает метонимизированным обо-
значением рта (по принципу «целое – 
часть»). Соматизм «губа» встречаем также в 
поговорке їж борщ з грибами, держи язик 
за губами (рус. ешь борщ с грибами, держи 
язык за губами), которая является вариантом 
упомянутого выше фразеологизма три-
мати язик(а) за зубами (рус. держать язык 
за зубами). 

Закрытый рот издавна считается сим-
волом молчания, сохранения тайны [4,       
с. 510]. Так, ФЕ затуляти / закривати / за-
тикати рота (грубо – пельку) (рус. при-
крывать/закрывать/затыкать рот, грубо – 
глотку) а также заціпити писок – имеют 
значение «молчать с целью сокрытия ин-
формации», сравн.: – Ти що мені рота 
затуляєш, диктатура? (рус. Ты чего мне рот 
затыкаешь, диктатура?) [15, т. 3, с. 363].  

Семантика тайны предусматривает не 
только факт сокрытия/разглашения ин-
формации, но и умение ее получить (ус-
лышать). Это явление действительности 
становится когнитивным основанием для 
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использования соматизма ухо (уши) как 
одного из вербализаторов концепта ТАЙ-
НА, сравн.: і стіни мають вуха (рус. и сте-
ны имеют уши). Его значение определяется 
как «нужно говорить осторожно, т. к. могут 
подслушать» [15, т. 1, с. 789]. 

Подобную семантику транслирует ФЕ 
мати довгі вуха (рус. иметь длинные уши) – 
слышать то, что не могут другие, то, что 
является тайной, сравн.: [Другий голос:] Що 
ж ти там почуєш? [Третій голос:] Він має 
довгі вуха, не журися! (рус. [Второй голос:] 
Что же ты там услышишь [Третий голос:] У 
него длинные уши, не волнуйся!) [15, т 1, с. 
789].  

Значительную группу вербализаторов 
концепта «ТАЙНА» в украинской лингво-
культуре составляют фразеологизмы, в ко-
торых названы характерные проявления 
процессов жизнедеятельности человека, а 
также единицы, являющиеся символами 
смерти. Мы, в соответствии с классифика-
цией М. Пименовой [11], считаем рассмот-
ренные ниже ФЕ такими, которые базиру-
ются на антропоморфном коде, однако, 
ввиду узкой семантики избранных для 
анализа единиц, предлагаем выделить та-
кой его подтип, как витально-мортальний 

код (от лат. vita – жизнь и mors – смерть). 
Среди процессов жизнедеятельности 

человека важнейшим является дыхание. 
Нарушение дыхания приводит к прекра-
щению его физического существования. 
Одним из признаков того, что человек жив 
(«еще дышит»), является пар – теплый воз-
дух, который через ротовую полость выхо-
дит из легких наружу. Известно, что у сла-
вян существовала практика прикладывать 
умершему перед захоронением к устам 
зеркальце или стеклышко и проверять, нет 
ли на нем следов пара. Этот практический 
опыт нашел свое отражение во ФЕ пари з 
уст (вуст, рота) не пустити (рус. пары из 
уст (рта) не пустить), которая приобрела 
метафорическое значение «не разоблачить 
себя, молчать», сравн.: Ти гляди мені, – нака-
зав суворо Ілько, – ні пари з вуст (рус. Ты 
смотри мне, – приказал строго Илько, – ни па-
ры из уст) [15, т. 6, с. 60].  

 Семантику молчания как предпосылки 
неразглашения тайны в украинской ФКМ 
транслируют также ФЕ, которые содержат 

лексемы с мортальной семантикой: могила 
и гроб.  

Существительное «могила» определяет 
метафорическое содержание фразеологиз-
ма в могилу піде (рус. в могилу пойдет), ко-
торый имеет значение «что-либо не будет 
известно никому никогда, до самой смер-
ти» [14, т. 4, с. 772], сравн.: Ніхто й слова не 
почує про тебе. Що було між нами – і в могилу 
піде! (рус. Никто ни слова не услышит про 
тебя. Что было между нами – и в могилу пой-
дет) [15, т. 4, с. 772].  

Витально-мортальний код актуализиру-
ется и во фразеологизме таємниці пом-
руть (разом) із кимось (рус. тайны умрут 
(вместе) с кем-то), который уже стал языко-
вым штампом. 

Семантика сохранения/разглашения 
тайны в единицах фразеологического 
фонда украинского языка актуализируется 
через названия артефактов материальной 
культуры – единиц предметного кода 
культуры. 

К этой группе вербализаторов концепта 
ТАЙНА принадлежит лексема дзвін (рус. 
колокол). Практическая функция колоко-
лов как средства оповещения в украинской 
культуре нашла свое отображение во фра-
зеологизме дзвонити (видзвонювати) в усі 
дзвони (рус. звонить (вызванивать) во все ко-
локола) – то есть «рассказывать о чем-либо 
буквально всем» [15, т. 2, с. 264]. 

Компонентами фразеологизмов, кото-
рые объективируют семантику тайны в ук-
раинской лингвокультуре, являются и на-
звания животных (зооморфный код куль-

туры), а также птиц (орнитальний код).   
Сова издавна была олицетворением 

темных, зловещих сил [5, с. 193], и в то же 
время – символом тайн, знаний, недоступ-
ных простым смертным [14, с. 208]. С тем-
ным силами ассоциировался и сыч. Эти ве-
рования украинского народа нашли свое 
отражение в паремии утрись і запрись, 
щоб ні сич, ні сова не знали (рус. утрись и 
запрись, чтоб ни сыч, ни сова не знали) [17]. 

Зооморфная символика как средство 
объективации концепта ТАЙНА использу-
ется в паремии сказав би словечко, та вовк 
недалечко (рус. сказал бы словцо, но волк не-
подалеку) [17]. Согласно древним веровани-
ям славян, волк мог передавать людям 
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«тайные знания» из потустороннего мира 
[8, с. 60].  

Семантика тайны в украинской ФКМ 
объективируется также через природный 

код культуры, а именно – название этни-
чески релевантной стихии вода. Украинцы 
верили, что вода несет в себе тайну, имеет 
скрытую мистическую, силу [5, с. 167]. Яр-
ким примером этого является фразеоло-
гизм (ховати) кінці у воду (рус. (прятать) 
концы в воду), транслирующий значение 
«не оставлять следов (преступления, по-
ступка)» [15, Т. 4, с. 163], и таким образом 
сохранять тайну, сравн.: Мені поперед усього 
треба людей розумних, кованих на всі чотири 
ноги. Щоб уміли робити моїм іменем і ховати 
кінці в воду (рус. Мне прежде всего нужны люди 
умные, кованные на все четыре ноги. Чтоб 
умели делать моим именем и прятать концы в 
воду) [15, т. 4, с. 163]. 

С помощью компонента «вода» во фра-
зеологизме виводити на чисту (свіжу) во-
ду (рус. выводить на чистую (на свежую) воду) 
представлена семантика разоблачения 
тайны. Как предполагают исследователи, 
эта единица происходит из тех времен, ко-
гда подозреваемых в колдовстве женщин 
бросали в воду, чтобы проверить их вину 
[5, с. 167]; сейчас она имеет значение «разо-
блачать кого-нибудь в нечестных действи-
ях» [15, т. 1, с. 366], сравн.: Виведу я тебе на 
чисту воду, виведу! Тепер не викрутишся (рус. 
Выведу я тебя на чистую воду, выведу! Теперь 
не выкрутишься) [15, т. 1, с. 366].  

Значение сокрытия/разглашения ин-
формации в украинской ФКМ транслиру-
ется также через названия традиционных 
локусов – составляющих пространствен-

ного кода. Этот код, как известно, базиру-
ется на оппозиции «свой»/«чужой», кото-
рая соотносится с архетипами сознания 
[12]. 

Главное место среди традиционных для 
украинского народа локусов занимает ха-
та, сравн.: своя хата повинна бути по-
кришка (рус. свой дом должен быть  покрыш-
кой); хата як покришка (що говориться, 
то в хаті повинно пропасти) (рус. дом как 
покрышка (что говорится, то в доме должно 
пропасть) [17]. В этом случае семантика за-
крытости информации транслируется за 
счет понятийного потенциала субстантива 

«покрышка» – «предмета, которым накры-
вается, закрывается что-либо сверху; 
крышки» [15, т. 7, с. 50]. 

Еще одним характерным для украинцев 
локусом, который ассоциируется с семан-
тикой укрывательства, является печь как 
часть дома, его символ. Отношение укра-
инского народа к печи, как к святыне, ря-
дом с которой нельзя было браниться [2,    
с. 375], отображено в поговорках-предосте-
режениях сказав би, та піч у хаті (рус. ска-
зал бы, но печь в хате); мовчи, бо піч у хаті 
(рус. молчи, потому что печь в хате) [17] – 
формулах, которыми один собеседник ос-
танавливает другого (а иногда и самого се-
бя), чтобы не сказать лишнего; они связаны 
с верой древних славян в магическое влия-
ние слова [8, с. 544]. 

Теоморфний код во фразеологизмах-
вербализаторах концепта «ТАЙНА» реали-
зуется через названия фантастических су-
ществ, связанных с религиозно-мифоло-
гическими представлениями украинского 
народа. Они формируют оппозицию «доб-
ро / зло» и представлены образами Бога, а 
также черта (беса). 

Как известно, верховным небесным бо-
жеством у славян является Бог [13, с. 168].   
С появлением христианства на Руси рас-
пространилась новая мораль библейских 
заповедей, основу которой составляет лю-
бовь к Богу [8, с. 70], упование на него во 
всех своих деяниях. Эти верования укра-
инцев нашли свое отображение в паремии 
тільки ти будеш знати, та я, та бог 
третій (рус. только ты будешь знать, и я, и 
бог третьим) [17]. 

К Богу обращались также с просьбой 
уберечь от нежелательного разглашения 
тайн, сравн.: дай боже пити, та не впива-
тись, говорити, та не проговоритись (рус. 
дай боже пить, и не упиваться, говорить, и не 
проболтаться) [17].  

В противовес светлому началу у славян 
существует образы черта или беса (бесов). 
Они символизируют таинственные сверхъ-
естественные силы, а также олицетворяют 
зло [14, с. 65]. Черта люди боялись и скры-
вали от него все тайное, сравн.: потай бога, 
щоб і чорт не знав (рус. тайком от бога, 
чтобы и черт не знал) [17]. 
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Основным синонимическим наимено-
ванием черта является слово «бес». Счита-
лось, что бесы подстрекают людей к пло-
хим, безрассудным поступкам. Так, фра-
зеологизм біс сіпає за язик (рус. бес дергает 
за язык) отображает древнее верование ук-
раинцев в то, что когда «кто-то не сдержи-
вается от лишних слов» [15, т. 9, с. 228], его 
принуждают к этому злые силы. 

Во фразеологических вербализаторах 
концепта «ТАЙНА» в украинской лингво-
культуре актуализируется также колора-

тивный код культуры. Еще И. Гете писал, 
что цвет является символом самого челове-
ка, его мыслей, с литературной и психоло-
гической точек зрения [3]. 

Известно, что лексемы, называющие 
цвета, в составе фразеологизмов иногда те-
ряют свое основное значение – признак 
цвета – и получают новые семантические 
оттенки. Так, например, колоратив серый в 
составе ФЕ сірий кардинал (рус. серый кар-
динал), который изначально указывал на 
цвет рясы, приобретает переносное значе-
ние «ничем не примечательный, невыра-
зительный» [15, т. 9, с. 229]. Сам же фразео-
логизм называет человека, который тайно 
руководит лидером. 

В состав фразеологических вербализа-
торов концепта «ТАЙНА» в украинской 
лингвокультуре входит и колоратив чер-
ный. Во фразеологизмах чорний ринок (рус. 
черний рынок), чорна бухгалтерія (рус. чер-
ная бухгалтерия), «чорний нал» (рус. «черний 
нал»), чорна каса (рус. черная касса), чорний 
товар (рус. черний товар) колоратив чор-
ний приобретает переносное значение 
«спрятанный, нелегальный», сравн.: А 
дрібним торговцям це невигідно – з метою 
зменшення оподаткування вони приховують 
частину обороту (ведуть чорну бухгалтерію) 
(рус. А мелким торговцам это невыгодно – с 
целью уменьшения налогообложения они скры-
вают часть оборота (ведут черную бухгалте-
рию) [10]. 

Таким образом, понятие тайны, утаива-
ния личного является неотъемлемым от 
мировоззрения украинцев, а следователь-
но, и от украинской языковой картины 
мира. Объективация содержания концепта 
ТАЙНА в украинской языковой картине 
мира происходит посредством фразеоло-

гических вербализаторов, в которых актуа-
лизируются различные коды культуры:     
1) соматический (прищикнути язика);           
2) предметный (видзвонювати уво всі дзвони); 
3) пространственный код, который пред-
ставляет традиционные локусы украин-
ской культуры (своя хата повинна буть по-
кришка); 4) теоморфный код, репрезенти-
рующий символы, связанные с религиозно-
мифоло-гическими представлениями (біс 
сіпає за язик); 5) колоративний код (сірий 
кардинал); 6) витально-мортальный код, пе-
редающий представление человека о жиз-
ни и смерти (в могилу піде (щось); 7) зоо-
морфный код, (сказав би словечко, та вовк 
недалечко), и орнитальный (щоб ні сич, ні со-
ва не знали); 8) природный код, который 
представляет этнически релевантную сти-
хию «вода» (ховати кінці у воду). Все рас-
смотренные в этой статье фразеологизмы 
объективируют разные оттенки общего 
значения «тайна », уточняя и расширяя 
арсенал вербализаторов концепта «ТАЙ-
НА» в украинской лингвокультуре.  
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Статья посвящена рассмотрению оценочной лексики в русских старожильческих говорах 
Среднего Прииртышья. Автор отмечает, что совокупность оценок является следствием опреде-
ленных условий формирования семантики единиц, в частности, сохранения и развития мотиви-
ровочных признаков. Также исследователь обращает внимание на внутреннюю форму слов, ха-
рактеризующих человека в русских старожильческих говорах Среднего Прииртышья. 

Ключевые слова: оценка; оценочность; эмоциональность; диалект; диалектная лекси-
ка; словообразовательная модель.  

 

Человек всегда оценивает все явления 
действительности: отношение к другим 
членам социума, внешние данные, умст-
венные способности, трудовую деятель-

ность, финансовое положение и т. д. В свя-
зи с этим очевидно, что оценка является 
универсальной категорией, которая отчет-
ливо проявляется в диалектной речи. 
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Диалектная речь, как правило, эмоцио-
нальна, экспрессивна, индивидуальна. 
Причем, говоря о диалектной речи, мы 
имеем в виду не архаическую диалектную 
речь, а полудиалект – совокупность языко-
вых элементов диалекта и литературного 
языка. Относительно территории Омской 
области можем говорить о русских старо-
жильческих говорах Среднего Приирты-
шья. Современное диалектное членение 
совпадает с границами первых очагов рус-
ского населения, возникших вдоль рек, так 
как реки играли огромную роль в объеди-
нении населения. Занимая большую тер-
риторию, русские старожильческие говоры 
Среднего Прииртышья характеризуются 
значительной общностью на грамматиче-
ском и лексико-семантическом уровнях [7, 
с. 70-84].    

Благодаря оценке носители языка могут 
установить общеоценочный стандарт «хо-
рошо/плохо». Многие ученые обращают 
свое внимание на проблему природы 
оценки. Например, в работе «Функцио-
нальная семантика оценки» Е.М. Вольф 
отмечает, что оценка образована на проти-
вопоставлении двух признаков «+» (хоро-
шо) – «-» (плохо), между которыми сущест-
вует нейтральная зона. В оценке постоянно 
взаимодействуют субъективный и объек-
тивный факторы, каждый из них затраги-
вает и субъект, и объект оценки. Так, 
«субъект выражает оценку как на основе 
собственных эмоций, так и с учетом соци-
альных стереотипов, объект оценки также 
подразумевает объективные свойства и 
свойства, которые могут оцениваться исхо-
дя из предпочтений индивидуального су-
бъекта... В мире оценок действует не ис-
тинность относительно объективного ми-
ра, а истинность относительно концепту-
ального мира участников акта коммуника-
ции. Выбор оценочных средств определя-
ется местом в картине мира объекта оцен-
ки» [3, с. 19-204]. 

Н.Д. Арутюнова полагает, что «оценка 
создает совершенно особую, отличную от 
природной, таксономию объектов и собы-
тий» [1, с. 15].  

Т.В. Бахвалова считает, что оценочность 
– компонент коннотативного содержания, 
передающий рациональное (положитель-

ное или отрицательное) отношение гово-
рящего к характеризуемому лицу [2, с. 42]. 

Поскольку языковые средства выраже-
ния оценки и эмоции фиксируют психо-
физические особенности чувств и ощуще-
ний человека, следует рассмотреть психи-
ческую сторону языковых явлений. Так, 
А.Н. Леонтьев отмечает, что эмоции – осо-
бый класс психических процессов и со-
стояний, связанных с инстинктами, по-
требностями и мотивами. «Эмоции выпол-
няют функцию регулирования активности 
субъекта путем отражения значимости 
внешних и внутренних ситуаций для осу-
ществления его жизнедеятельности» [5,       
с. 553]. Там, где субъект отмечает значимые 
для себя ситуации, происходит их неволь-
ная оценка. Именно это связывает на пси-
хофизическом уровне эмоцию и оценку. 

Факт связи эмоции и оценки находит 
отражение во многих определениях психи-
ческих процессов. Например, Додонов по-
лагает, что «… эмоции в качестве процесса 
есть не что иное, как деятельность оцени-
вания поступающей в мозг информации о 
внешнем и внутреннем мире, которую 
ощущения и восприятия кодируют в фор-
ме субъективных образов» [4, с. 29].  

Оценочность и эмоциональность при-
знаются двумя сторонами такого явления, 
как экспрессивность. По мнению Н.А. Лу-
кьяновой, экспрессивность – это свойство 
лексической единицы, связанное с ее спо-
собностью актуализировать качественно-
количественную характеристику реально-
го предмета, то есть в ней присутствует как 
оценка, так и эмоция. Оценка и эмоция не-
разрывны. Позитивная оценка может пере-
даваться только через положительную эмо-
цию (похвала, одобрение, восхищение и т. 
д.), отрицательная оценка предается через 
отрицательную эмоцию (неодобрение, пре-
небрежение, раздражение и т. д.). Оценка 
как бы «впитывает» в себя соответствую-
щую эмоцию, а параметры эмоции и оцен-
ки совпадают: «приятное» – «хорошо», 
«неприятное» – «плохо», оценка как бы 
скрыта в эмоции [6, с. 43-45].  

Таким образом, оценка и эмоция – это 
психическое явление, которое находит свое 
в смыслообразовании, последнее законо-
мерно отражается в лексике. 
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Диалектная лексика, характеризующая 
человека, – не исключение. Закрепленная в 
диалектной языковой системе совокуп-
ность оценок является следствием опреде-
ленных условий формирования семантики 
единиц, в частности, сохранения и разви-
тия мотивировочных признаков. Стоит об-
ратить внимание на внутреннюю форму 
слов, входящих в поле «человек» в русских 
старожильческих говорах Среднего При-
иртышья. В диалекте представлены сле-
дующие словообразовательные модели: 

Лексическая деривация мутационного 
типа: Недопарыш он, малёхонького роста 
(от глагола недопарить); Серёжка-то у нас 
маленькой, обрубыш (от глагола обрубить 
– отрубить с краю, с конца); Тамарка у нас 
чистуха, чистоплотна (от прилагательного 
чистый – не имеющий грязи); Ходит по де-
ревне растрепеня (от глагола растрепаться 
– разлохматиться); Соседки вон у нас раз-
ругаются. Одна другой кричит: «Ты стра-
мовка!» (от глагола страмить – стыдить); 
Муж бросил, дак бросовка она (от глагола 
бросить – оставить); Раньше когда пенсию 
не давали, дак много босяков было (от 
прилагательного босой – необутый, с го-
лыми ногами). Входимость мотивировоч-
ного признака в замысел высказываний по-
добного типа (в виде их понятийной и 
эмотивной составляющих) подтверждается 
актуализацией мотивационных отноше-
ний, особенно в части пояснений формы и 
семантики наименований.    

Актуально образование сложных слов с 
образной внутренней формой: Все щас в 
институты едут. Буквоеды молоды; Везде 
успеват. Вот и скороделка.  

Семантическая деривация: например, 
Жердь така, а ума нет (1) шест из длинного 
тонкого ствола дерева; 2) перен. человек 
большого роста); Если человек низенькой, дак 
его патроном называют (1) пуля (или дробь) 
с зарядом и капсюлем, заключенные в 
гильзе; 2) перен. человек маленького рос-
та); Серёга у нас вон какой туз. Крепкий да здо-
ровущий (1) старшая игральная карта с од-
ни очком; 2) перен. о крепком, физически 
здрорвом человеке); Я на эту Тамарку гово-
рю: ты как самолёт леташь. Везде успевашь (1) 
летательный аппарат тяжелее воздуха; 2) 
перен. трудолюбивый человек); Гуляют, 

пьют, не работают – засони (1 человек, лю-
дящий поспать; 2. перен. бездельники); А 
мы на ленивого говорим: «Это корчага» (1) 
большой глиняный горшок или чугун, чу-
гунник, развалистее горшка; 2) перен. ле-
нивый человек); Брат у меня чурбан. Чего не 
скажешь, всё без толку (1) короткий обрубок 
бревна, жерди, круглого дерева; 2) перен. 
глупый человек); Кто не понимат ничего, 
тот и есть пенёк (1) остаток, на корню, 
срубленного или сломанного дерева; 2) пе-
рен. глупый человек). 

Таким образом, многие лексические еди-
ницы в диалекте развивают новые лексиче-
ские значения, то есть являются полисе-
мантичными относительно региональной 
системы языка или иносемантичными от-
носительно его общелитературной разно-
видности. 

Особо следует обратить внимание на 
фразеологические единицы в диалекте, так 
как именно они образно передают оценку 
говорящего, его отношение к какому-либо 
явлению. Фразеологизмы способны пере-
дать любой ситуации ту оценку, которая 
производна от мировоззрения говорящего 
или как-то затрагивает его интересы. На-
пример, отрицательно оценивается чело-
век, который ничего не умеет делать, пря-
мые отрицательные оценки сопутствуют 
значению – «говорить вздор, искажать 
правду, пустословить». Следовательно, но-
сители диалекта осуждают болтовню дру-
гого человека, но при этом сами любят по-
болтать о чем-либо.  

Со стороны других членов социума по-
ложительно оценивается трудолюбивый 
человек. Заметно, что во фразеологических 
единицах, имеющих значение «трудолю-
бивый человек», оценивается скорость дви-
жения:  

− скорость + круговые движения (как ве-
ретешко вертится, как скально вертится, как 
верченое веретено). Например: Как веретешко 
вертитися, прямо не посидит, всё успеват; О 
роботящих говорят: как скально вертится; 
Как верченое веретено, утрудилася; 

− скорость работы поставлена в зависи-
мость от наличия предмета, помогающего 
человеку (махалка за поясом). Например: 
Она была ухо с глазом, махалка за поясом у ей 
было, она была оборони бох удала; 
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− скорость + подчеркнута функцио-
нальная направленность рук (на все руки от 
скуки). Например: Был он на все руки от ску-
ки, работяшый; 

− круговые движения + функциональ-
ность ног (на одной ноге вертеться). Напри-
мер: Он на одной ноге вертится, не догнать 
его; 

− скорость + признак вращательности, 
которым обладает сам (на работу крутяной, 
на работу кручёный). Например: Она на ра-
боту кручёная, много робит; Он на работу 
крутяной.  

Большая часть лексем поля «человек» ис-
пользуется носителями говора активно, 
причем раскрытие наименования проис-
ходит через мотивировочный признак, то 
есть диалектоноситель поясняет, почему 
именно так называют какого-либо челове-
ка. Например: Раньше все с бородами были, 
вот и называют старика – бородач; Вот не-
мощной человек, ноги тащит, шваркат, про-
ходит. Вон лямгат идёт паползла; Когда одно-
го возраста мужики, дак братки говорят; 
Пьянчуга – это пьяная женщина, больше её как 
назвать; Захмелёный – это когда выпьет не-
много; Так говорят о мужике али о женщине, 
которы лохматы, голова непричёсана – вот и 
как кочка в поле; У его ума много, вот и боль-
шеголовый; Трудолюбимый тот, кто трудит-
ся много, работат; Такой человек рассеянный: 
и не дома, и нигде. Ничё ни делат. Вот и тюха-
матюха; Ты ему говоришь, а он не понимат. 
Ты ему опять говоришь, а он не понимат. Вот 
и толмач; Федька вечно разорётся в конторе – 
большеротый. 

Итак, как уже говорилось ранее, система 
отрицательной оценки более разветвлена 
по количеству выражаемых чувств, а поло-
жительные оценки не так разнообразны, 
так как оценка моральных качеств лично-
сти в целом связана с соблюдением либо 
нарушением субъектом определенных эти-
ческих норм.  

В старожильческих говорах Среднего 
Прииртышья лексические и фразеологиче-
ские единицы как с отрицательной, так и с 
положительной оценкой вступают в широ-
кие синонимические ряды.  

Следует отметить, что выделяются неко-
торые особенности в употреблении лекси-
ческих и фразеологических единиц. Это 
связано прежде всего со спецификой мыш-
ления мужчин и женщин, с взаимоотно-
шениями между ними. В речи женщин 
чаще, чем в речи мужчин, проявляется 
оценка других женщин. Эта оценка выра-
жает степень порядочности, хозяйственно-
сти, трудоспособности и т. д. 

Лексические единицы, присущие рус-
ским старожильческим говорам Среднего 
Прииртышья, передают эмоционально-
оценочное отношение говорящего к како-
му-либо явлению. Преобладание шутли-
вых, иронических, презрительных, пренеб-
режительных смыслов показывает функ-
циональные особенности определенных 
ситуаций речевой коммуникации, в кото-
рых обеспечивается специфический харак-
тер смыслообразования. Это связано как с 
особенностями индивида, так и с условия-
ми его жизни, проявляется в системе пси-
хологических значений, субъективных 
смыслов и эмоционально-оценочных  ком-
понентах языка.  
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Стремительный рост количества детей с 
девиантным поведением и высокая соци-
альная значимость проблемы характери-
зуют изучение данного вопроса как одного 
из центральных в современной социально-
педагогической литературе. Кардинальные 
преобразования, происходящие во всех 
сферах жизни нашего общества, заметно 
отражаются на социальном поведении 
подрастающего поколения, проявляясь в 
различных формах поведенческих девиа-
ций. 

Опыт практической работы показывает, 
что наиболее распространенными видами 
девиаций среди подрастающего поколения 
являются: табакокурение, агрессивное по-
ведение, бродяжничество, алкоголизм, пре-
ступность [2; 3]. К основным причинам де-
виантного поведения несовершеннолетних 
можно отнести: неблагополучие семейных 
взаимоотношений, ошибки семейного вос-

питания, трудности в обучении, конфлик-
ты с педагогами, сверстниками, незаня-
тость полезными видами деятельности, не-
умение организовать свой досуг, уход в 
асоциальные компании и др. [2]. 

Тревожные тенденции роста девиаций 
диктуют необходимость и целесообраз-
ность проведения социально-педагогичес-
кой работы по профилактике девиантного 
поведения, начиная с младшего школьного 
возраста. Важной составляющей профи-
лактической работы с данной возрастной 
категорией детей является, на наш взгляд, 
вовлечение их в художественно-творчес-
кую деятельность. Мы считаем, что участие 
детей младшего школьного возраста в ху-
дожественно-творческой деятельности бу-
дет являться мощной профилактикой де-
виантного поведения за счет выработки 
социально приемлемых форм поведения, 
приобретения опыта социального взаимо-
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действия, эмоционально окрашенных кон-
тактов, эмоционально-ценностных отно-
шений (опыта чувств, эмоциональных и 
духовных переживаний, социально-нрав-
ственных и духовных отношений), выра-
женных в художественных образах. Это 
подтверждают также эмпирические факты 
и данные научных исследований [1; 4; др.]. 

Профилактическая функция художест-
венного творчества заключается в том, что 
образность искусства позволяет использо-
вать его с целью формирования негативно-
го отношения к личностным и физическим 
деструктивным проявлениям в социуме, 
обеспечивает решение профилактических 
задач за счет включенности искусства и 
творчества в досуговую деятельность. Мы 
считаем, что эффективность использова-
ния художественно-творческой деятельно-
сти в социально-педагогической работе по 
профилактике девиантного поведения 
младших школьников обеспечивается за 
счет получения нового продукта, нового 
произведения. В продукте художественно-
творческой деятельности отражается субъ-
ектность автора, поскольку она связана с 
эмоциональной сферой человека и выра-
жает его отношения, чувства, переживания. 
Состояние творчества, в которое погружа-
ется человек, сопровождается активной ра-
ботой всех сенсорных систем и психиче-
ских функций. Поэтому продукт художе-
ственно-творческой деятельности напол-
няется особым содержанием, важным не 
только для самого автора, но и для соци-
ального педагога. Социальному педагогу 
продукт творческой деятельности интере-
сен сначала как диагностический матери-
ал, а затем как материал и средство для 
формирования новых, иных ценностных 
ориентиров и социально приемлемых 
форм поведения. 

Продукт художественно-творческой дея-
тельности может быть представлен в сле-
дующих видах: изобразительном, декора-
тивном, художественно-конструктивном. 
Данные виды художественно-творческой 
деятельности очень разнообразны по со-
держанию. 

Изобразительная деятельность включает 
создание плоскостных и объемных изо-
бражений. Изобразительная деятельность 

на плоскости предполагает рисование жи-
вописными (гуашь, акварель) и графиче-
скими (тушь, карандаши, пастельные и 
восковые мелки, уголь, сангина) материа-
лами. Рисуя, дети знакомятся с разнооб-
разными художественными материалами и 
с различными техниками изображения: по 
сырому, рисование кистью и пальчиками, 
кляксография, монотипия, граттаж. Изо-
бражение в объеме включает лепку из гли-
ны, пластилина, керамического теста, пла-
стики и других пластических материалов. 

Художественно-конструктивная дея-
тельность предполагает конструирование 
из бумаги и природных материалов. Кон-
струирование из бумаги включает в себя 
разнообразные техники: оригами, кирига-
ми, конструирование на основе конуса, 
цилиндра, конструирование из полос бу-
маги, бумагопластику. 

Декоративная деятельность очень при-
влекательна для детей младшего школьно-
го возраста, поскольку дети очень любят 
украшать свои игрушки, себя и свою ком-
нату. К декоративной деятельности отно-
сится выполнение узоров, орнаментов, а 
также декор в технике аппликации. Заня-
тия декоративной деятельностью способст-
вуют усвоению детьми элементов и моти-
вов разнообразных росписей, отражающих 
традиции различных видов декоративно-
прикладного искусства. 

На основе описанных видов художест-
венно-творческой деятельности нами раз-
работаны и апробированы социально-
педагогические художественно-творческие 
технологии. 

В решении проблемы профилактики 
девиантного поведения детей младшего 
школьного возраста эффективной является 
технология художественно-творческой мас-
терской. Творческая мастерская рассматри-
вается как форма установления непосред-
ственных отношений субъектов социально-
педагогического взаимодействия. Соци-
ально-педагогическое взаимодействие в 
условиях творческой мастерской, основы-
вается на визуальном восприятии продук-
тов искусства и творчества. В процессе вос-
приятия картины, скульптуры происходит 
опосредованное общение с автором дан-
ной работы. Зритель, анализируя образы 
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произведения, старается понять, о чем го-
ворит художник, какие чувства и эмоции, 
отношения переживал художник, создавая 
этот образ. В условиях творческой мастер-
ской, каждый участник, творец, художник 
имеет возможность вербализировать свои 
переживания или прокомментировать об-
разы своего художественного творчества. В 
этом заключается непосредственность от-
ношений субъектов социально-педагоги-
ческого взаимодействия, которые с успехом 
могут быть реализованы в условиях твор-
ческой мастерской [4]. Структуру мастер-
ской составляют три части: настрой или 
«гимнастика» (совместное, коллективное 
творческое взаимодействие на основе од-
ного творческого продукта), работа в мик-
рогруппах (по 2-4 человека), индивидуаль-
ное творчество.  

Необходимо отметить, что весь ход мас-
терской предполагает использование од-
ной художественной техники и материа-
лов. Если продукт индивидуального твор-
чества является результатом освоения воз-
можностей художественного материала 
или техники, то на этапе настроя или 
«гимнастики» этот материал, техника при-
менялись с целью экспериментирования и 
пробы. В технике рисования это может 
быть рисование разнообразных линий, 
создание цветных пятен, затем выделение 
разнообразных форм, детализирование, 
работа с цветом (раскрашивание) найден-
ных образов и дополнение цветом фона 
общего рисунка.  

В технике коллажа на общий большой 
лист можно наклеивать любые понравив-
шиеся картинки-вырезки из журналов, от-
крыток и др. полиграфической продукции. 
При этом содержание картинок должно 
отвечать теме и задачам мастерской. Затем 
для создания нескольких композиций на 
одном листе необходимо подобрать и на-
клеить вторую и третью картинки в до-
полнение к уже наклеенным вырезкам 
вначале. Таким образом, можно получить 
несколько композиций на одном большом 
листе, объединенных одной идеей. Завер-
шить эту часть работы можно обсуждени-
ем содержания; сочинением рассказа или 
истории; определением; выбором названия 
творческого продукта. Аналогичным обра-

зом, используются другие художественные 
материалы и техники: лепка, графика, ра-
бота с природным и «бросовым» материа-
лами. 

Вторая часть мастерской предполагает 
работу в микрогруппах над одним из ас-
пектов обсуждаемой темы или проблемы. 
На этом этапе участники, опираясь на свой 
первичный опыт работы с художественным 
материалом, создают коллективную твор-
ческую работу. Процесс творческого взаи-
модействия требует актуализации умения 
вести диалог и умения договариваться, 
приходить к общему мнению и решению, 
умения работать в группе, оказывать по-
мощь и поддержку друг другу, умения со-
гласованно работать и завершить работу, 
при условии получения продукта. 

Третья часть мастерской направлена на 
самостоятельную творческую деятельность 
участников. Это результат всей работы 
мастерской, выраженный в творческом 
продукте каждого участника. На основе 
опыта работы в данной технике и мате-
риале, участники мастерской отражают 
свои изменившиеся, уточненные представ-
ления о системе нравственных ценностей, 
явлений социума и тех социальных аспек-
тах жизни общества, которым была посвя-
щена тема мастерской.  

Важно отметить, что на любом этапе пе-
дагогического процесса в рамках мастер-
ской имеется возможность диагностирова-
ния, изучения состояния личностного, со-
циального развития и воспитания. Основ-
ными методами диагностирования являет-
ся наблюдение, беседа и анализ художест-
венно-творческих работ и других продук-
тов полученных в ходе работы мастерской.  

Художественно-творческая мастерская 
понимается как форма установки непо-
средственного взаимодействия и организа-
ции социально-педагогического и образо-
вательного процесса, как гибкая система 
действий, процедур по реализации его со-
держания. Мастерская обладает способно-
стью быть адаптированной к различным 
ситуациям личностного и социального 
развития и воспитания, обеспечивает не-
обходимое пространство свободы для твор-
ческого саморазвития участников творче-
ского взаимодействия, определения систе-
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мы ценностей, формирования представле-
ний о нравственных категориях жизни об-
щества. 

Среди художественно-творческих тех-
нологий социально-педагогической рабо-
ты по профилактике девиантного поведе-
ния младших школьников необходимо на-
звать художественно-творческую игру. Игра 
привлекает особым эмоциональным со-
стоянием. Это состояние представляет со-
бой ожидание и сам процесс удовольствия 
от умственной активности, проявляемой в 
свободной творческой атмосфере игры, 
юмора, соревнования, конкурса. Игры, со-
ревнования, конкурсы в изобразительной 
деятельности в отличие от традиционных 
деловых и учебно-имитационных игр, 
применяющихся в обучении детей, долж-
ны иметь художественно-образное начало 
и сочетать в себе как минимум два вида 
действительности: социально-педагогичес-
кую и художественно-эстетическую. Игро-
вое пространство выступает как социально-
ориентированное художественно-игровое 
пространство. В зависимости от социально-
педагогической установки, учета возрас-
тных, психологических и других особенно-
стей детей меняются отношения художест-
венно-эмоционального и художественно-
интеллектуального процесса игры. Для де-
тей младшего школьного возраста на пер-
вое место выдвигается эмоционально-худо-
жественное содержание игры. 

Художественные игры проводятся с ис-
пользованием художественных материа-
лов. Большие возможности для организа-
ции и проведения художественных игр 
дают такие техники как монотипия, диа-
типия, граттаж, кляксография, техника вы-
сокой печати, рисовальные головоломки, 
графические диктанты, рисование по опи-
санию, и многие другие. Социально-
педагогический потенциал художественно-
творческой игры содержится в решении 
таких задач, как: сплочение коллектива, 
формирование ценностных ориентиров на 
толерантность, доброжелательность, дове-
рие и ответственность, развитие способно-
сти к взаимодействию, способности оказать 
поддержку, проявлять эмпатию. 

Художественно-творческие игры оказы-
вают влияние на формирование элементов 

учебной деятельности и развитие познава-
тельных процессов. Игра проводится, при 
условии, что участники могут выслушать 
задание, принять его, действовать по пра-
вилам, завершить и проконтролировать 
правильность выполнения задания. Кроме 
этого, наполняющая игру изобразительная 
деятельность становится стимулом к по-
знанию действительности, мира природы, 
животных, исторических фактов и пр. Она 
также может быть стимулом к самопозна-
нию личности, особенностей ее социали-
зации, освоения социальных ролей, про-
живания актуальных социальных ситуа-
ций. 

Немаловажным является диагностиче-
ский потенциал художественно-творческих 
игр. Наблюдение за участниками игры по-
зволяет заметить некоторые психологиче-
ские особенности личности, особенности 
взаимодействия, проявления лидерских 
качеств или робость и нерешительность, 
открытость в общении или скованность, 
замкнутость, умение оказывать поддержку, 
сопереживать, и многое другое, то, что не 
всегда можно отметить в повседневной 
жизни.  

Рисование комиксов и социальных плакатов 
также является одной из художественно-
творческих технологий социально-педаго-
гической работы по профилактике деви-
антного поведения младших школьников. 
Воспитанники, создавая комиксы, рассмат-
ривают, изучают, оценивают случай или 
историю, а затем представляют в рисунках 
ситуации, эпизоды и наполняют содержа-
ние своей работы характеристиками нрав-
ственной оценки. История рассматривает-
ся в динамике своего развития и каждому 
эпизоду соответствует определенный ри-
сунок. Последовательное иллюстрирова-
ние эпизодов истории позволяет ярко и 
образно представить суть социального яв-
ления, события и дает возможность авто-
рам комиксов сформировать свою пози-
цию, отношение к данному явлению и сис-
тему ценностных нравственных установок.  

Работа над социальным плакатом также 
наполняется всесторонним изучением сути 
социальной проблемы или явления, поис-
ком художественных средств, выражающих 
основное содержание вопроса и влияющих 
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на формирование отношения к данной 
проблеме, стимулирующей активность 
личностной, социальной позиции человека. 

Изготовление тряпичной куклы является 
одной из художественно-творческих тех-
нологий социально-педагогической рабо-
ты по профилактике девиантного поведе-
ния младших школьников. История и раз-
витие народной тряпичной куклы говорит 
нам о большом ее воспитательном потен-
циале. Занятия по изучению и изготовле-
нию русской народной куклы мы рассмат-
риваем с одной стороны, как целенаправ-
ленную деятельность по созданию условий 
для саморазвития личности, приобретения 
навыков рукотворчества, приобретения 
новых социальных компетенций. С другой 
– как восхождение личности к ценностям, 
смыслам, обретению ею ранее отсутст-
вующих свойств, качеств, жизненных по-
зиций, основанных на смыслах народной 
педагогики, народного творчества, мира 
детства, и детской игры. Подробнее осо-
бенности русской тряпичной куклы, связь 
с культурой, обрядами и традициями, ее 
многоаспектность применения в народной 
педагогике описаны нами ранее [5]. Изу-
чение детьми народных промыслов, освое-
ние ремесел, позволяет формировать чув-
ство сопричастности к своему народу, пат-
риотизма и гордости за народную муд-
рость, народный характер, за свою Родину. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 
что художественно-творческая деятель-
ность обладает широкими потенциальны-
ми возможностями в решении проблемы 
профилактики девиантного поведения 
младших школьников. В рамках описан-
ных нами технологий каждый ребенок в 
зависимости от способностей, склада ха-
рактера, гендерной принадлежности мо-
жет выбрать для себя наиболее привлека-
тельный вид художественно-творческой 
деятельности, который станет для него ув-
лечением, прекрасным способом проведе-
ния досуга и сферой, в которой он сможет 
пережить ситуацию успеха. Обычно, свер-
стники с уважением относятся к детям, ко-
торые умеют сделать что-то особенное 
своими руками, а взрослые ими гордятся. 
Это очень важно для ребенка в младшем 
школьном возрасте. Он может нарисовать 

или смастерить подарок близким, украсить 
собственными работами квартиру, исполь-
зовать их в игре, спектакле, инсценировке. 
Помимо результативности внешнего ха-
рактера, полученного продукта деятельно-
сти, художественно-творческие технологии 
позволяют работать с внутренним миром 
ребенка, формированием структуры и ие-
рархии ценностей. Включенность младших 
школьников в художественно-творческое 
взаимодействие обеспечивает развитие со-
циально ценных качеств личности, уточ-
нение представлений о нравственных кате-
гориях, формирование адекватного отно-
шения к ним, способствует гармонизации 
их личностной структуры, устранению 
или сглаживанию психотравмирующих 
факторов, развитию способности к саморе-
гуляции и адекватной самооценке. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Алпатова Н.С., Понькина И.В. Духовно-нравст-
венное воспитание в процессе профилактики 
отклоняющегося поведения детей и подростков 
// Грани познания: электронный научно-
образовательный журнал ВГСПУ. – 2012. – Т. 17 
– № 3. – С. 4-6. 
2. Алпатова Н.С., Понькина И.В. Воспитательно-
профилактическая работа с несовершеннолет-
ними с отклоняющимся поведением в условиях 
центра социальной помощи семье и детям // 
Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педа-
гогики и психологии, 2013. – № 1. – С. 25-28. 
3. Алпатова Н.С., Черников В.А. Социально-педа-
гогическая работа с несовершеннолетними де-
виантного поведения: учеб. пособие. – Волго-
град: Изд-во ВолГУ, 2011. – 212 с. 
4. Березина Ю.Ю., Бородаева Г.Г. Возможности 
изобразительного искусства в процессе нравст-
венно-эстетического воспитания детей // Гра-
ни познания: электронный научно-образова-
тельный журнал ВГСПУ. – 2012. – Т. 17 – № 3. –  
С. 11-14. 
5. Бондарева (Елисеева) В.В. Развитие социальной 
креативности в условиях творческой мастер-
ской // Социальная педагогика: традиции и 
инновации. В 4 ч. Ч. 3: материалы Всерос. 
конгр. соц. педагогов с междунар. участием, 18-
21 марта 2009 г., Екатеринбург / под ред.      
М.А. Галагузовой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
гос. пед. ун-та. – С. 241-245. 
6. Бондарева (Елисеева) В.В. Социально-педагоги-
ческий контекст русской народной куклы // 
Художественно-творческие методы и техноло-
гии: сб. науч. ст. по итогам III Междунар. науч.-
практ. конф. Волгоград, 13-16 окт. 2009 г. – Вол-
гоград: Перемена, 2010. – С. 33-36. 



Научный потенциал,  2013,  № 3(12)  

 

57 

SOCIO-PEDAGOGICAL WORK TO PREVENT DEVIANT BEHAVIOR OF JUNIOR HIGH SCHOOL 
STUDENTS BY MEANS OF ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITIES 

 
Natalia Sergeevna Alpatova 

Сandidate of sociological science, Associate Professor, 
Yulia Yurievna Berezina 

Candidate of pedagogical sciences Associate Professor, 
Vera Vladimirovna Eliseeva 

Candidate of pedagogical sciences Associate Professor, 
Volgograd State Socio-Pedagogical University, 

Volgograd, Russia 
 

Federal state budgetary educational institution of the higher vocational training «The Volgograd state socially-pedagogical 
university», Volgograd, Russia. 

The essence of social-pedagogical work to prevent deviant behavior of junior high school students. The possibilities of art and 
creativity in addressing preventive tasks. 

Key words: social-pedagogical work; prevention; deviant behavior; younger students; artistic and creative activi-
ties. 

© Н.С. Алпатова, 2013 
© Ю.Ю. Березина, 2013 
© В.В. Елисеева, 2013 

Рецензент: доктор педагогических наук, профессор М.В. Савин 

 
УДК: 37.046.12+37.011.32 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

Инна Сергеевна Артемьева 
аспирант, Государственное учреждение «Южноукраинский национальный  

педагогический университет имени К.Д. Ушинского», г. Одесса, Украина 
e-mail: irina20002204@mail.ru 

 

В статье анализируются педагогические условия, использование которых учителем начальной 
школы в своей профессиональной деятельности при работе с учениками первых классов обеспе-
чит формирование положительного отношения первоклассников к обучению в школе. Приводят-
ся результаты экспериментального исследования, доказывается эффективность разработанного 
комплекса педагогических условий с помощью методов математической статистики.  

Ключевые слова: педагогические условия; профессиональная деятельность учителя; 
формирование положительного отношения первоклассников к обучению в школе.  

 

Актуальность исследования состоит в 
том, что в настоящее время остро стоит во-
прос об успешном протекании процесса 
адаптации детей шестилетнего возраста к 
школе, о чем свидетельствуют статистиче-
ские данные и анализ результатов монито-
рингового исследования, проведеного на-
ми в общеобразовательных школах. Так, 
анкетирование первоклассников выявило, 
что у 72,2% учеников в результате взаимо-
действия с внутришкольной средой к кон-
цу адаптационного периода сформирова-

лось нейтральное и негативное отношение 
к обучению, что является признаком 
школьной дезадаптации детей, которая в 
дальнейшем может привести к деформа-
ции их личностного развития. 

В ходе анализа работы Е. Таранова [4] 
было установлено, что успешность проте-
кания процесса адаптации новичка к усло-
виям новой социальной среды обеспечива-
ется формированием у него положитель-
ного отношения к его основному виду дея-
тельности. Исходя из этого, мы считаем, 
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что учителю начальной школы при работе 
с учениками первых классов с самых пер-
вых дней их обучения в школе необходимо 
целенаправленно формировать у них по-
ложительное отношение к обучению, что 
обеспечит им успешную адаптацию к тре-
бованиям школьной жизни. В этом аспекте 
особое значение приобретает изучение 
особенностей профессиональной деятель-
ности учителя по формированию положи-
тельного отношения первоклассников к 
обучению в школе.  

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными теоретически-
ми и практическими задачами обусловлена 
потребностью в определении комплекса 
педагогических условий, использование 
которого учителями начальной школы при 
работе с учениками первых классов обес-
печит формирование у них положительно-
го отношения к обучению в школе, что яв-
ляется целью нашего исследования. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций показал, что несмотря на доста-
точно большой спектр разработок связан-
ных с изучением особенностей работы 
учителя начальной школы проблема фор-
мирования у первоклассников положи-
тельного отношения к обучению в школе 
не нашла должного отражения в научной 
литературе (Н. Маковецкая, И. Пихенько, 
К. Поливанова, Е. Пономарёва, И. Рахнов-
ская, В. Солодухов, Е. Стрельбицкая и др.).  

Исходным положением нашего исследо-
вания была идея Г. Щукиной, в которой 
отражены субъективные факторы влияю-
щие на возникновение положительного 
отношения учеников к обучению в школе. 
Она считает, что в основе возникновения у 
учеников положительного отношения к 
обучению лежит их познавательный инте-
рес, на формирование которого влияют 
положительные эмоции учеников относи-
тельно учебной деятельности [6]. Основы-
ваясь на определениях понятия «педагоги-
ческое условие», представленных в науч-
ной литературе (Е. Иванченко, Т. Ищенко, 
Н. Манжелий, В. Стасюк и др.), под педаго-
гическими условиями профессиональной 
деятельности учителя начальной школы по 
формированию положительного отноше-
ния первоклассников к обучению в школе 

мы понимаем такие обстоятельства его 
деятельности, под влиянием которых в хо-
де педагогического процесса у первокласс-
ников возникают положительные эмоции 
относительно учебной деятельности влия-
ющие на формирование у них познава-
тельного интереса, который является осно-
вой для возникновения у школьников 
стойкого положительного отношения к 
школьному обучению.  

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры позволил нам определить комплекс 
педагогических условий профессиональ-
ной деятельности учителя по формирова-
нию положительного отношения перво-
классников к обучению в школе, а именно: 
создание учителем эстетически насыщен-
ной учебно-воспитательной среды; вовле-
чение учителем первоклассников в элемен-
тарную поисковую деятельность с помо-
щью дидактических игр проблемного ха-
рактера; обеспечение развернутости и то-
лерантности оценочных суждений учите-
ля. Обоснуем выбор вышеназванных педа-
гогических условий указанной профессио-
нальной деятельности учителя начальной 
школы.  

Одним из педагогических условий про-
фессиональной деятельности учителя по 
формированию положительного отноше-
ния первоклассников к обучению в школе 
было выбрано создание учителем эстетиче-
ски насыщенной учебно-воспитательной 
среды, что предусматривает организацию 
педагогом учебно-воспитательной среды 
«по законам красоты», которые требуют 
учета психофизиологических возрастных 
возможностей учеников 6-7 лет и их по-
требностей, испытываемые ими в данный 
возрастной период. Разрабатывая это педа-
гогическое условие мы опирались на точку 
зрения таких ученых, как М. Безруких,     
Н. Бугаева, Б. Лихачев, Л. Коваль, М. Мон-
тессори, Д. Фарбер, согласно которой 
детьми достигается состояние комфорта 
при взаимодействии с учебно-воспита-
тельной средой, воздействие которой обес-
печивают факторы воспитания, обучения 
и развития, соответствующие физиологи-
ческим и психологическим особенностям 
возрастного развития детей [1]. Такое со-
стояние комфорта вызывает у детей удов-
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летворение от нахождения в этой среде и 
приводит к возникновению положитель-
ных эмоций учеников относительно учеб-
ной деятельности влияющие на порожде-
ние у них познавательного интереса, на 
формирование их положительного отно-
шения к обучению в школе. К способам 
реализации вышеназванного педагогиче-
ского условия были отнесены методы, 
формы, приёмы, средства и мероприятия 
эстетической направленности, а именно: 
наполненные красотою объекты учебно-
воспитательной среды, мероприятия эсте-
тического характера, художественный рас-
сказ, эвристическая беседа, диафильмы и 
диапозитивы, наглядные пособия, игровые 
формы обучения, совместные формы учеб-
ной деятельности.  

Выбирая в качестве второго педагогиче-
ского условия рассматриваемой нами про-
фессиональной деятельности учителя, как 
«вовлечение учителем первоклассников в 
элементарную поисковую деятельность с 
помощью дидактических игр проблемного 
характера», мы опирались на мнение таких 
ученых, как М. Алексеева, Е. Кайдаш,        
А. Каруле, А. Леонтович, Л. Маневцова,     
О. Ноздрова, А. Савенков, А. Савченко,     
Ж. Тельнова, О. Чебыкин и др., которые 
считают, что активизации позитивных эмо-
ций первоклассников относительно учеб-
ной деятельности влияющие на пробужде-
ние и формирование их познавательного 
интереса, положительного отношения к 
обучению в школе, способствует процесс 
обучения, в ходе которого учителем созда-
ются эмоциогенные ситуации учебной 
деятельности учеников первых классов воз-
никающие в результате организации по-
сильных для каждого ученика проблемных 
ситуаций, дифференциация которых осу-
ществляется учителем с помощью дидак-
тических игр проблемного характера. Эти 
ситуации первоклассники решают в про-
цессе элементарной поисковой деятельно-
сти, которая, с точки зрения Л. Маневцо-
вой, А. Савченко, является доступной для 
младших школьников 6-7-летнего возраста. 
Её сущность заключается в том, что учи-
тель организовывает поиск новых знаний и 
способов действия с помощью разных 
средств, а школьник под руководством 

учителя решает возникающие в ходе урока 
проблемные задания, основываясь на пре-
дыдущем опыте (по Л. Маневцовой [2]). 
Способом реализации этого педагогиче-
ского условия были выбраны дидактиче-
ские игры проблемного характера. 

Разрабатывая такое педагогическое ус-
ловие, как «обеспечение развернутости и 
толерантности оценочных суждений учи-
теля», мы основывались на научных разра-
ботках и положениях таких ученых, как    
М. Алексеева, Ш. Амонашвили, Г. Вергелес,   
Я. Коломинский, И. Кулагина, И. Липкина, 
М. Матюхина, А. Савченко, И. Страхов,     
З. Шабалина и др., которые считают, что в 
процессе обучения младших школьников, 
особенно 6-7-летнего возраста, при оцени-
вании результатов учебной работы детей, 
необходимо использовать педагогически 
правильно построенные оценочные суж-
дения содержащие два аспекта – дидакти-
ческий (предусматривающий содержа-
тельность оценочного суждения, т. е. про-
цесс соотношения хода и результата дея-
тельности с намеченным эталоном) и пси-
хологический (связанный с формой выска-
зывания оценочного суждения). Это обес-
печивает всплеск позитивных эмоций у 
маленьких учеников относительно учеб-
ной деятельности, активизацию их позна-
вательного интереса, что влияет на фор-
мирование положительного отношения 
первоклассников к обучению в школе (по 
З. Шабалиной) [5, с. 53]. 

Анализ работ посвященных изучению 
параметров оценочных суждений учителей 
(Ш. Амонашвили, Г. Вергелес, И. Кулагина, 
А. Савченко, И. Синица, З. Шабалина и 
др.) позволил установить, что в психолого-
педагогической литературе педагогически 
правильно построенным оценочными суж-
дениями учителя считаются суждения, ко-
торые являются развёрнутыми и тактич-
ными.    

С нашей точки зрения, более общим, 
чем понятие «тактичность» является поня-
тие «толерантность», которое включает 
понятие «тактичность», однако, не сводит-
ся к нему. Таким образом, мы считаем, что 
именно развернутое и толерантное оце-
ночное суждение учителя является педаго-
гически правильно построенным. Так, на-
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личие первого параметра оценочного суж-
дения, дидактического, который обеспечи-
вает формирование у учеников целостной 
структуры учебной деятельности, достига-
ется благодаря развернутости оценочного 
суждения учителя, другой – психологиче-
ский, связанный с формой высказывания 
оценочного суждения, обеспечивается то-
лерантностью оценочного суждения учи-
теля, что вызывает у детей положительные 
эмоции относительно учебной деятельно-
сти. Способом реализации этого педагоги-
ческого условия выступили беседы и си-
туации, в которых использовались эти оце-
ночные суждения учителя.  

С целью эмпирического подтверждения 
(или опровержения) эффективности раз-
работанного нами комплекса педагогиче-
ских условий профессиональной деятель-
ности учителя по формированию положи-
тельного отношения первоклассников к 
школе был проведен формирующий экс-
перимент, результаты которого были об-
работаны с помощью методов статистиче-
ского анализа на основе результатов вход-
ного и выходного диагностирования (ре-
зультаты диагностирования приведены в 
таблице 1). В качестве респондентов были 
выбраны ученики первых классов, которые 
были условно разделены на две группы – 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную 
(КГ). К ЭГ были отнесены ученики «1-В» 
класса, в процесс обучения которых нами 
использовался разработанный комплекс 
педагогических условий, к КГ - ученики «1-
Б» класса, обучение которых учителем 
осуществлялась традиционным способом, 
который отличался ситуативным соблюде-
нием в работе обозначенных условий. Про-
верка однородности ЭГ и КГ на констати-
рующем этапе эксперимента и неоднород-
ности (или однородности) групп – на фор-
мирующем этапе эксперимента, нами осу-
ществлялась с использованием критерия 
Крамера-Уэлча. Значение критария Кра-
мера-Уэлча вычисляется по формуле [3,     
с. 11]: 

емп

X y

M N X Y
T

M D N D

 


  

; 

где: N – количество школьников в пер-
вой группе (ЭГ); 

M – количество школьников во второй 
группе (КГ);  

X   среднеарифметическое значение 
переменных в первой группе (ЭГ); 

Y  среднеарифметическое значение 
переменных во второй группе (КГ);   

Dх – дисперсия первой группы (ЭГ); 
Dу – дисперсия второй группы (КГ). 
Если Ттабл.=1,96 > Тэмп., то можно ут-

верждать, что обе выборки относятся к од-
ной генеральной совокупности, т. е. они 
однородны для уровня достоверности 0,05 
(вероятность 5%). Если Ттабл. < Тэмп., то 
можно говорить о том, что выборки (для 
уровня достоверности 0,05) не относятся к 
одной генеральной совокупности, т. е. не 
являются однородными.  

Полученное расчетное значение крите-
рия Крамера-Уэлча на констатирующем 
этапе показало однородность ЭГ и КГ. По-
лученное расчетное значение критерия на 
формирующем этапе эксперимента пока-
зало, что после проведения педагогическо-
го эксперимента выборки ЭГ и КГ больше 
не относились к одной генеральной сово-
купности, т. е. стали неоднородными, о чем 
свидетельствовало различие характеристик 
ЭГ и КГ, которое стало статистически зна-
чимым, что позволило констатировать эф-
фективность предложенного нами ком-
плекса педагогических условий профес-
сиональной деятельности учителя по фор-
мированию положительного отношения 
первоклассников к обучению в школе. 

Как видно из результатов, приведенных 
в таблице, на формирующем этапе экспе-
римента положительное отношение к обу-
чению в школе наблюдалось у 44,8% пер-
воклассников ЭГ и у 21,9% первоклассни-
ков КГ, нейтральное отношение к обуче-
нию – у 48,3% и у 37,5% первоклассников 
ЭГ и КГ соответственно, отрицательное от-
ношение к обучению в школе было выяв-
лено только 6,9% первоклассников ЭГ и 
40,6% первоклассников КГ.  

Анализ полученных результатов прове-
денной экспериментально-исследователь-
ской работы, показывает, что позитивная-
динамика формирования у первоклассни-
ков положительного отношения к обуче- 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика результатов диагностики типов отношения первоклассников 

к обучению в школе учеников ЭГ и КГ  
на констатирующем и на формирующем этапах эксперимента 

 

 
Группы респондентов 

Типы отношения первоклассников  
к обучению в школе 

Позитивное 
отношение 
к обучению 

Нейтральное 
отношение 
к обучению 

Отрицательное 
отношение 
к обучению 

абс. % абс. % абс. % 

Начало адаптационного периода 

ЭГ на констатирующем этапе 6 20,7 18 62,1 5 17,2 

КГ на констатирующем этапе 7 21,9 20 62,5 5 15,6 

Конец адаптационного периода 

ЭГ на промежуточном этапе 7 24,14 17 58,62 5 17,24 

КГ на промежуточном этапе 7 21,9 16 50,0 9 28,1 

Конец учебного года 

ЭГ на формирующем этапе 13 44,8 14 48,3 2 6,9 

КГ на формирующем этапе 7 21,9 12 37,5 13 40,6 

 

нию школе наблюдается среди учеников, 
при роботе с которыми учителем осущест-
влялась реализация разработанного нами 
комплекса педагогических условий соот-
ветствующей профессиональной деятель-
ности учителя. Таким образом, можно ут-
верждать, что разработанный нами ком-
плекс педагогических условий является 
эффективным и может использоваться 
учителями в профессиональной деятель-
ности, направленной на формирование 
положительного отношения первокласс-
ников к обучению в школе. 

Перспективу дальнейших исследований 
мы видим в поиске направления повыше-
ния уровня профессиональной компетент-
ности учителей начальной школы по фор-
мированию положительного отношения 
первоклассников к обучению в школе, что 
позволит им эффективно использовать 
разработанный комплекс педагогических 
условий в своей профессиональной дея-
тельности.  
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терии урока, разработанные ведущими дидактами Германии; принципы обучения, лежащие в ос-
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Одним из основных инновационных на-
правлений в образовании прошлого столе-
тия справедливо называют интегративные 
процессы, представленные в триаде 1) тру-
довая школа начала XX в., 2) межпредмет-
ные связи 50-80-х гг. XX в., 3) интегриро-
ванные курсы второй половины 80-90-х гг. 
XX в. На современном этапе развития обра-
зовательной политики нашего государства 
интеграция приобретает международный 
статус, так как «создание благополучных 
условий для интеграции системы образо-
вания в Российской Федерации с система-
ми образования других государств на рав-
ноправной и взаимовыгодной основе (ФЗ 
«Об образовании», ст. 3, п. 5)» является не-
обходимым требованием государственного 
заказа в области образования. Таким обра-
зом, активное развитие интегративных 
процессов в современной политике, эконо-
мике и науке, в частности в образовании, 
актуализирует задачу перехода от эмпири-
ческих обобщений практики к опережаю-
щему научно-теоретическому осмыслению 
фундаментальных законов и принципов 
образования. 

В процессе развития теории и практики 
обучения, открытия новых закономерно-
стей процесса обучения формулировались 
новые принципы, видоизменялись старые, 
поэтому их называют исторически прехо-
дящими. В статье представлен сравнитель-
ный анализ принципов обучения с пози-
ции антропологического подхода, а также 
рассматриваются принципы обучения, 
традиционно применяемые в практике 
школьного образования Германии, способ-
ствующие упорядочению деятельности пе-
дагога и обучающегося в современной 
школе. 

Анализ аутентичной научной педагоги-
ческой литературы [7, 3, 5,] позволяет ут-
верждать, что в различные эпохи развития 
немецкой педагогической наукой уделя-
лось большое внимание принципам по-
строения учебного занятия, а именно: по-
нимание структур учебного материала, 
предметно-ориентированное занятие, пер-
спективность, межпредметные связи, сис-
тема ориентации, антиципация (предвос-
хищение), ориентация на цель, научная 
ориентация, соответствие, самостоятель-
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ность, наглядность, соразмерность, пред-
метность, дифференциация и индивидуа-
лизация, контроль успеваемости, обеспе-
чение успеха, наглядность, мотивация, 
пробуждение интереса, связь с жизнью, 
«детское качество», самостоятельность, 
ориентация на действие, концентрация, 
синтез, закрепление, достижений, оценка 
достижений, надежность.  

Принципы обучения тесно связаны с 
вопросом качества, поэтому во время пла-

нирования учебного занятия на основе 
обучающих принципов учителю необхо-
димо учитывать качество обучения и ана-
лиз результатов (анализ полученного деть-
ми занятия). Большую роль в этом процес-
се играют применяемые дидактические 
принципы и взаимоотношения участников 
образовательного процесса (учитель – обу-
чающийся).  

Таблица 1  
Критерии урока в современной немецкой школе 

 

Х. Майер Н. Зейберт, Х.И. Зерве A. Хельмке 

− четкое определение структуры 
занятия; 
− высокая доля учебного времени; 
− климат, способствующий  
обучению; 
− содержательная ясность; 
− осмысленная коммуникация; 
− многообразие методов; 
− индивидуальная поддержка; 
− интеллигентная тренировка; 
− очевидные ожидания рез-ов; 
− подготовленная окружающая 
среда 

− руководство классом; 
− климат обучающего 
занятия; 
− мотивация; 
− структурирование; 
− ориентация на цель; 
− индивидуальная под-
держка; 
− самостоятельное обу-
чение; 
− вариативность; 
− уверенность  
в успешности обучения 

− авторитет учителя; 
− применение контекста  
занятия; 
− специальные и предметно-
ориентированные  
компетенции; 
− обучающие методы; 
− мотивация; 
− классное руководство; 
− диагностика обучения; 
− качество учебного занятия; 
− качество учебного  
материала 

 

На основе анализа аутентичной совре-
менной педагогической литературы нам 
удалось выделить следующие характери-
стики «хорошего урока» (H. Meyer), разра-
ботанные ведущими дидактами ФРГ (таб-
лица 1).  

Из представленных в таблице характе-
ристик «хорошего учебного занятия» сле-
дует отметить необходимые компоненты 
урока, выделяемые авторами: структури-
рование этапов урока; использование раз-
личных методов и приемов; роль личности 
учителя; овладение компетенциями; со-
хранение и преумножение образователь-
ного результата. 

В современной научной литературе ФРГ 
принято выделять две группы принципов: 
основные принципы учебного занятия (ори-
ентация на ученика, предметная ориента-
ция, ориентация на действие) и принципы 
методического образа урока (принцип само-
стоятельности, дифференциации, нагляд-
ности, мотивации, целостности, ориента-
ции на цель, структуризации, обеспечение  

 

 

результатов). В отличие от основных прин-
ципов, которые необходимо учитывать при 
организации процесса обучения, вторая 
группа принципов носит характер «указа-
ния на действие», на которые нужно не 
только обращать внимание при планиро-
вании и проведении учебного занятия, но 
которые необходимо реализовывать в ком-
плексе. Сравнительный обзор принципов 
методического построения урока в совре-
менной немецкой школе представлен в 
таблице 2 [7]. Рассматривая данные табли-
цы 2, можно сделать следующие выводы: 

− некоторые принципы обучения (прин-
ципы самостоятельности, дифференциа-
ции, наглядности, мотивации, ориентации 
на цель) имеют глубокие исторические 
корни, так как представляли интерес для 
ученых, педагогов и психологов эпохи Воз-
рождения и Нового времени; 

− разработка принципов структуриза-
ции, обеспечения и сохранения результа-
тов и принципа целостности является ре-
зультатом исследований ученых эпохи 
Просвещения; 
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Таблица 2  
Сравнительный обзор принципов методического построения урока 

 

Название 
принципа 

Представите-
ли концепций, 

разработав-
шие принцип 

Антропологическое  
толкование термина 

Взаимосвязь  
с другими 

принципами 

Роль  
учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принцип  
самостоя-
тельности 

Я. А. Комен-
ский  
(1592-1670) 
И. Кант  
(1724-1804) 
Г. Гаудиг  
(1860-1923) 
Э. Л. Торндайк 
(1874-1949) 
Ж. Пиаже  
(1896-1980) 
Дж. Дьюи  
(1859-1952) 
Г. Киршен-
штейнер  
(1854-1932) 
М. Монтессори 
(1870-1952) 
П. Петерсон  
(1884-1952) 
С. Френе  
(1896-1966) 
Б.Ф. Скиннер 
(1904-1990) 
Г. Аэбли  
(1923-1990) 

«Самостоятельность» озна-
чает «деятельность», кото-
рую выполняет человек сам 
в связи с определенным 
«делом», означая при этом 
не только практическое 
дело, но и когнитивную, 
мыслительную, эмоцио-
нальную, волевую, творче-
скую, рецептивную, про-
дуктивную и медиативную 
активность школьника 

Может ис-
пользоваться 
вместе со все-
ми остальны-
ми принци-
пами обуче-
ния, особенно 
тесно связан с 
принципом 
дифферен-
циации, мо-
тивации, це-
лостности и 
наглядности 

Педагог – про-
фессионал, кото-
рый использует 
множество педа-
гогических и 
методических 
приемов, стиму-
лирующие само-
стоятельную 
деятельность 
обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принцип 
 ифферен-
циации 

Я.А. Комен-
ский 
 (1592-1670) 
А.Г. Франке  
(1663-1727) 
И.Ф. Гербарт  
(1776-1841) 
Й.А. Зикингер 
(1858-1930) 
Б. Отто  
(1859-1933) 
М. Монтессори 
(1870-1952) 
Г. Гаудиг  
(1860-1923) 
П. Петерсон  
(1884-1952) 
 

Понятие «дифференциа-
ция» восходит по значению 
к латинскому существи-
тельному «differen-tia» (раз-
личность, различие) и гла-
голу «быть различным». 
Различия в школе основа-
ны на гетерогенности клас-
сов, учебных групп и лежат 
в основе биографических 
особенностей шк-ов, их 
потребностей, физической 
и психической конститу-
ции, способностей, учебн. 
потребностей, их языковых 
и деятельностных компе-
тенций, их готовности к 
достижениям, представле-
ниям и интересам. Эти 
компоненты необходимо 
учитывать 

Состоит в 
тесной взаи-
мосвязи пре-
жде всего с 
принципом 
самостоя-
тельности, 
наглядности, 
мотивации и 
обеспечения 
(сохранения) 
результатов 

Педагог – про-
фессионал, спо-
собный диффе-
ренцировать:  
– учебные заня-
тия по их содер-
жанию, 
– методические 
приемы, учиты-
вая способности 
школьников, 
– форм работы 
учащихся на 
уроке 

 
 
 
 

Т. Гоббс  
(1588-1679) 
Я. А. Комен-
ский (1592-

Вопрос о том, как привести 
человека к познаниям, рас-
сматривался особенно с 
эпохи Просвещения и в 

Тесно связан с 
принципами 
мотивации, 
дифферен-

Педагог – про-
фессионал, уме-
ло применяю-
щий наглядные 



Научный потенциал,  2013,  № 3(12)  

 

65 

 
Принцип  
наглядно-
сти 

1670) 
Р. Декарт  
(1596-1650) 
Дж. Локк  
(1632-1704) 
Г. В. Лейбниц  
(1646-1716) 
Д. Юм  
(1711-1776) 
И. Кант  
(1724-1804) 
И.Г. Песталоц-
ци (1746-1827) 
И.Ф. Гербарт 
(1776-1841) 
Ж.Пиаже  
(1896-1980) 

 

споре между эмпиристами 
и сенсуалистами с одной 
стороны, и представителя-
ми Рационализма с другой. 
Одни полагали, что позна-
ния возникают из опыта, 
другие ратовали за пони-
мание и разумение. Кант 
стремился противополож-
ным мнением в «Критике 
чистого разума» превзойти 
эти идеи, согласно которо-
му человеческое познание 
не возможно без наглядно-
сти и осмысленного вос-
приятия. Познание здесь – 
способ мышления, кото-
рый основан на смысловом 
опыте (Sinneser-fahrungen) 

циации и це-
лостности 

средства обуче-
ния в соответст-
вии с учебной 
ситуацией 

 
 
 
 
 
 

Принцип  
 мотивации 

Я.А. Комен-
ский  
(1592-1670) 
И.Ф. Гербарт  
(1776-1841) 
М. Монтессори 
(1870-1952) 
А. Маслоу  
(1908-1970) 
Л. Фестингер  
(1919-1989) 
П.М. Гольвит-
цер (1950 г.р.) 
Б. Боссонг  
(Prof. Dr. Bernd 
Bossong –
niversität Ko-
blenz Landau) 

Мотивацию обучающихся 
пробуждает такой урок, 
который требует самостоя-
тельности от них, имеет 
дифференицрованную 
структуру, наглядность и 
целостность. С одной сто-
роны мотивация рассмат-
ривается как совокупность 
действий и отношений че-
ловека в определенной си-
туации, с другой, как про-
цесс, при котором активи-
зируются определенные 
мотивы деятельности 

Тесно связан с 
принципами 
самостоятель-
ности, диф-
ференциа-
ции, нагляд-
ности, цело-
стности и 
структуриза-
ции 

Педагог – про-
фессионал, кото-
рый способству-
ет формирова-
нию и развитию 
образовательно-
го и культурного 
потенциала 
школьника, его 
совершенноле-
тию 

 
 
 
 
 
 
 

Принцип   
целостно-
сти 

И.Г. Песталоц-
ци (1746-1827) 
В. фон Гум-
больдт  
(1767-1835) 
Б. Отто  
(1859-1933) 
Ф. Крюгер  
(1874-1948) 
М. Вертгеймер 
(1880-1943) 
В. Кёлер 
(1887-1967) 
К. Левин  
(1890-1947) 
 

В контексте учебного заня-
тия к целостности относят-
ся три аспекта: целостность 
личности школьника как 
единство тела, души и ду-
ха, как единство мысли, 
чувств и действий с пози-
ции учебного занятия оз-
начает только когнитив-
ный процесс; целостность 
учебного содержания; це-
лостность способов пони-
мания школьника. Прин-
цип требует такого по-
строения обучения, чтобы 
образовательный процесс 
прошел у учащегося через 
«голову, сердце и руки» 

Тесно связан с 
принципами 
наглядности, 
мотивации, 
самостоя-
тельности 

Педагог – про-
фессионал, спо-
собствующий 
успешной со-
циализации 
личности 
школьника как 
на уроке, так и 
во внеурочной 
деятельности. 

 
 

Я.А. Комен-
ский 

Принцип ориентации на 
цель требует равномерного 

Тесно связан с 
принципами 

Педагог – про-
фессионал, пла-

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=prof.%20dr.%20bernd%20bossong%2C%20wiki%20&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-koblenz-landau.de%2Flandau%2Ffb8%2Fstudieng%2Fdiplom%2Fpruefungsangelegenheiten%2Fliteratur-diplom%2Fgesundheitspsychologie%2Fprof-dr-bernd-bossong&ei=V2m5UbDdIuWl4ASIxIGwBg&usg=AFQjCNFMwYbHoGF_Lf-9vlWmJpEAMgaBtw&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=prof.%20dr.%20bernd%20bossong%2C%20wiki%20&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-koblenz-landau.de%2Flandau%2Ffb8%2Fstudieng%2Fdiplom%2Fpruefungsangelegenheiten%2Fliteratur-diplom%2Fgesundheitspsychologie%2Fprof-dr-bernd-bossong&ei=V2m5UbDdIuWl4ASIxIGwBg&usg=AFQjCNFMwYbHoGF_Lf-9vlWmJpEAMgaBtw&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=prof.%20dr.%20bernd%20bossong%2C%20wiki%20&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-koblenz-landau.de%2Flandau%2Ffb8%2Fstudieng%2Fdiplom%2Fpruefungsangelegenheiten%2Fliteratur-diplom%2Fgesundheitspsychologie%2Fprof-dr-bernd-bossong&ei=V2m5UbDdIuWl4ASIxIGwBg&usg=AFQjCNFMwYbHoGF_Lf-9vlWmJpEAMgaBtw&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=prof.%20dr.%20bernd%20bossong%2C%20wiki%20&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uni-koblenz-landau.de%2Flandau%2Ffb8%2Fstudieng%2Fdiplom%2Fpruefungsangelegenheiten%2Fliteratur-diplom%2Fgesundheitspsychologie%2Fprof-dr-bernd-bossong&ei=V2m5UbDdIuWl4ASIxIGwBg&usg=AFQjCNFMwYbHoGF_Lf-9vlWmJpEAMgaBtw&bvm=bv.47883778,d.bGE
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Принцип  
ориентации 
на цель 

 (1592-1670) 
И.Ф. Гербарт  
(1776-1841) 
Г. Киршен-
штейнер 
 (1854-1932) 
Дж. Уотсон  
(1878-1958) 
Г. Рот  
(1906-1983) 
Б.Ф. Скиннер 
 (1904-1990) 
С. Б. Робинсон 
(1916-1972) 

разделения учебного со-
держания на этапы, дости-
жение целей которых при-
ведет к достижению общей 
цели учебного занятия 

структуриза-
ции и моти-
вации, прин-
ципа ориен-
тации на уч. 
цель, практи-
ческого обу-
чения (Mas-
tery Lear-ning) 
и принципом 
компьютер-
ной поддерж-
ки 

нирующий эта-
пы урока, побу-
ждающие инте-
рес обучающих-
ся к его цели, 
учитывает соци-
альные и аф-
фективные про-
цессы, выступает 
в роли тьютера  

 
 
 
 
Принцип  
структури-
зации 

М. Арнольд  
(1822-1888) 
Г. Киршен-
штейнер (1854-
1932) 
М. Монтессори 
(1870-1952) 
Ж.Пиаже  
(1896-1980) 
Л.А. Гард  
(1907-1992) 
Г. Аэбли  
(1923-1990) 
 

С дидактической точки 
зрения принцип структу-
ризации представляет 
триаду: 1) разделение ком-
плексного и сложного 
учебного материала; 2) 
применение методов обу-
чения, которые облегчают 
систематическую перера-
ботку постоянных струк-
тур учебного занятия; 3) 
соответствие выбора учеб-
ного содержания и методов 
мыслям, чувствам, умениям 
и желаниям уч-ся 

Тесно взаимо-
связан с 
принципами 
ориентации 
на цель, цело-
стности и мо-
тивации 

Педагог – про-
фессионал, учи-
тывающий в сво-
ей деятельности 
три компонента:  
 предметная 
структура учеб-
ного содержа-
ния; методичес-
кое оформление 
учебного заня-
тия; организа-
ция учебной 
деятельности 
школьников 

 
 
 
Принцип 
обеспече-
ния резуль-
татов 

И.Ф. Гербарт  
(1776-1841) 
Ф.В. Дёрп-
фельд 
(1824-1893) 
Э. Л. Торндайк 
(1874-1949) 
Б.Ф. Скиннер  
(1904-1990) 
В. Рейн  
(1847-1929) 
Г. Рот  
(1906-1983) 
Ф. фон Кубе  
(1927 г.р.) 
 

Принцип сохранения ре-
зультатов требует опреде-
ленные дидактических 
мер, чтобы учащиеся сис-
тематически применяли на 
практике усвоенные зна-
ния и приобретенные уме-
ния. Принцип касается ба-
зовых знаний и умений 
школьников по каждому 
предмету в отдельности: 
необходимых специализи-
рованных обучающих тех-
нологий и надпредметных 
ключевых квалификаций; 
личностного развития ка-
ждого ученика в отдельно-
сти; приобретаемых уче-
никами установок и моде-
лей поведения 

Тесно связан с 
принципами 
структуриза-
ции, ориента-
ции на цель, 
дифферен-
циации, мо-
тивирования 
и самостоя-
тельности 

Педагог – про-
фессионал, спо-
собствующий 
качественному 
усвоению уч. 
материала:  
1) введение обу-
чения в решение 
аутентичной 
проблемы;  
2) учет множест-
ва перспектив 
при отборе уч. 
содержания и 
при приобрете-
нии компетен-
ций; 3) обмен 
знаниями в уч. 
сообществах, в 
которые уч-ся 
объединяются 
согласно их ин-
тересам; 4) спо-
собность уча-
щихся к само-
рефлексии 
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− особый интерес ученых Германии 
привлекали все указанные в таблице 2 
принципы обучения в эпоху Просвещения 
и в период Реформаторской педагогики; 

− интерес исследователей и ученых в 
области педагогики и психологии XX-XXI 
вв. свидетельствует об актуальности при-
менения принципов учебного занятия в 
современном образовательном процессе; 

− взаимосвязь принципов эпохи Возро-
ждения и Нового времени с принципами 
эпохи Просвещения подтверждает их ис-
торическую, социально-культурную и гу-
манистическую ценность. 

С точки зрения антропологии указан-
ные в нашей статье принципы обучения 
направлены на разностороннее развитие 
школьника в процессе обучения, на фор-
мирование и развитие его «самости», ус-
пешную социализацию в современном об-
ществе. В этом аспекте большая роль в не-
мецкой школе отводится педагогу, кото-
рый, по мнению Л.В. Быкасовой, овладеет 
опытом применения комплекса принципов 
обучения на практике, который будущие 
учителя имеют возможность получить во 
время прохождения ими референдариата 
и в процессе непрерывного образования 
учителей в ФРГ [2]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что 
выполнение социального заказа общества 
по обучению современного школьника 
(развитию личности в процессе ее актив-
ного самоопределения, формированию 

навыков активной жизненной позиции 
обучающихся, способности преобразо-
вывать окружающую действительность, 
самопроекцировать себя в будущее и т. п.)  
требует от педагога знания широкого 
спектра принципов обучения, что позво-
лит учителю рефлектировать природные 
способности человека, формировать гума-
нистический подход в образовании, 
выбирать адекватные целям формы и 
методы обучения [1]. 
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Статья посвящена проблеме формирования метапредметных умений у младших школьников 
во внеурочной деятельности на занятиях по программе интеллектуального развития «Мир», 
разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего начального образования.  

Ключевые слова: метапредметные умения; внеучебная работа; младший школьник. 
 

Начало школьного обучения определя-
ется психологами и педагогами как важ-
ный этап развития ребенка, ведь именно 
на начальной ступени у школьника начи-
нает формироваться познавательная по-
требность (В.В. Давыдов и др.), появляется 
возможность освоения знаний о мире через 
печатное слово (Е.А. Климов и др.). Как 
правило, развитие представлений о мире 
происходит с помощью наглядных средств, 
самостоятельной практической деятельно-
сти, жизненного опыта. Однако важно в 
этот период школьного образования раз-
вивать у младших школьников активное 
стремление к исследованию мира. 

Реализации деятельностного подхода в 
обучении требует изменения взгляда на 
процесс освоения знаний школьниками. 
Знаньевая система обучения всегда выде-
ляла вопрос «Чему учить?» как приоритет-
ный. При этом вопросы «Как учить?», «Как 
организовать эффективный учебный про-
цесс?» оставались на периферии. Приня-
тые стандарты второго поколения для на-
чального образования призывают нас 
взглянуть по-новому на учебный процесс и 
определяют основную задачу школы – 
«учить учиться». 

Исходя из этого, ключевыми задачами 
развития личности младшего школьника 
является формирование метапредметных 
умений, познавательного интереса, разви-
тие творческого отношения к познанию 
мира в учебной и внеучебной деятельно-
сти. Значительную помощь в решении 
этих задач оказывают метапредметные за-

нятия с младшими школьниками, основное 
содержание которых содержится в разра-
ботанной нами программе интеллектуаль-
ного развития «МИР». 

В ходе освоения данного курса младшие 
школьники знакомятся с многогранностью 
понятия мир, получают возможность под 
руководством учителя или самостоятельно 
совершить свои открытия, учатся целепо-
лаганию, планированию, рефлексии, ос-
ваивают основы проектной деятельности. 
Для реализации задач определено содер-
жание курса, которое соотносится с основ-
ной образовательной программой началь-
ного общего образования. 

Методологической основой курса явля-
ются деятельностный подход, дидактиче-
ские принципы. Методическое обеспече-
ние представлено учебно-методическим 
комплектом, включающим электронную 
тетрадь для младших школьников, про-
грамму и методические рекомендации для 
учителей и пособие для родителей. Курс 
индивидуального развития «МИР» ориен-
тирован на комплексную реализацию тре-
бований ФГОС общего начального образо-
вания.  

Курс интеллектуального развития 
«МИР» проводится за счет часов, отведен-
ных на внеурочную деятельность, состав-
лен в соответствии с требованиями к про-
граммам внеучебной деятельности млад-
ших школьников, однако имеет ряд осо-
бенностей. 

Одна из особенностей – включение роди-
телей в работу по освоению программы деть-
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ми. Программа занятий содержит две час-
ти: первая – для работы с учителем по 
электронной тетради во внеурочное время 
(1 час); вторая – дополнительные увлека-
тельные исследовательские задания для 
выполнения в домашних условиях в элек-
тронной тетради (1 час). Таким образом, 
еженедельно проводится 2 часа занятий. За 
период начального обучения школьники 
осваивают 270 часов курса (1 класс – 66 ча-
сов, со 2 по 4 классы – по 68 часов в год). 

Цель данного курса – создание психоло-
го-педагогических условий для формиро-
вания у младших школьников метапред-
метных умений.  

Основные задачи курса: 

 формирование представлений о базо-
вых ценностях современного общества; 

 развитие рефлексивных умений млад-
ших школьников; 

 открытие возможностей индивидуаль-
ного развития ребенка; 

 создание атмосферы взаимной под-
держки и сотрудничества; 

 взаимодействие обучающихся, родите-
лей, учителей;  

 развитие исследовательских умений 
младших школьников.  

Второй отличительной особенностью 
данного курса является возможность инте-
грации различных областей знаний, синтез 
образовательной и воспитательной деятельно-
сти. Это достигается за счет того, что зада-
ния курса расположены таким образом, 
чтобы избежать перегрузок обучающихся. 
Например, образовательный материал че-
редуется с занимательными заданиями в 
разных областях знаний, а воспитательная 
работа по развитию представлений школь-
ников о базовых ценностях сочетается с 
формированием у младших школьников 
метапредметных умений.  

Охарактеризуем регулятивные, комму-
никативные, познавательные блоки уни-
версальных учебных действий. Регулятив-
ные умения включают постановку цели, 
умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответст-
вии с поставленной целью; выбирать наи-
более эффективные способы достижения 
результата; формировать умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; контроль и оценка собственных 
действий, саморегуляция. Коммуникатив-
ные – умение аргументировано высказы-
вать свою точку зрения, строить речевое 
высказывание, учитывать позиции партне-
ров по общению; умение вступать в диалог; 
выявлять, оценивать и разрешать кон-
фликты. Познавательные – умение наблю-
дать, анализировать, систематизировать, 
делать выводы, осуществлять поиск и вы-
деление необходимой информации; при-
менять методы информационного поиска, 
в том числе, с помощью компьютерных 
средств, моделирование, анализ объектов с 
целью выделения признаков (существен-
ных, несущественных). 

Наряду с формированием метапредмет-
ных умений данная программа направлена 
на личностное развитие и самосовершен-
ствование младшего школьника – формиро-
вание личностных результатов освоения 
программы: ценностно-смысловая ориен-
тация учащихся (знание моральных норм, 
ценностей общества, умение соотносить 
поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориен-
тацию в социальных ролях и межличност-
ных отношениях. 

Третьей особенностью данного курса 
является форма проведения занятий – игра-
путешествие по «карте исследователя», что 
позволяет развивать познавательный инте-
рес младшего школьника, который само-
стоятельно отмечает на карте путешествий 
свои открытия, выбирает направление пу-
тешествия, учится работать с картой. Для 
развития интереса материал занятия в 
электронной тетради распределен по руб-
рикам: «Угадай-ка», «Придумай-ка», «Зна-
ешь ли ты?», «Исследуем», «Давай обсу-
дим», «Часть и целое». 

Четвертой особенностью курса является 
методика изучения материала с применением 
поисковых методов, ориентированных на 
развитие исследовательских умений: фор-
мулировка проблемы, выдвижение гипотез 
(предположений), разработка плана поис-
ка (поиск ответа на вопрос), исследование, 
обобщение (обмен информацией), анализ 
и рефлексия полученной информации и 
подведение итогов.  
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Пятой особенностью данного курса яв-
ляется концентрическое построение изучаемо-
го материала, которое позволяет поэтапно, с 
учетом интеллектуального и возрастного 
развития школьника, раскрывать основное 
содержание курса, сформировать базовые 
метапредметные умения и представление о 
базовых ценностях современного мира. 

Кроме путешествий формами занятий 
являются прогулки и экскурсии, защита 
проектов и представление исследований. К 
проведению занятий могут привлекаться 
не только учителя, но и педагоги дополни-
тельного образования, экскурсоводы. Как 
мы отмечали, важная роль принадлежит 
родителям/законным представителям, ко-
торые, руководствуясь пособием, оказыва-
ют необходимую поддержку ребенку в его 
поисках и творческих стремлениях к само-
стоятельным открытиям. 

Основные концентры курса: природа, че-
ловечество, время, искусство, техника, 
жизнь. Данная тематика концентров по-
зволяет всесторонне рассмотреть совре-
менный мир, ибо, изучая один концентр, 
мы непременно соприкасаемся с другими 
концентрами. Например, рассмотрение по-
нятия «любовь» во всех концентрах: лю-
бовь к родителям (людям), любовь к жизни, 
любовь к технике, любовь к искусству и     
т. д. Изучая только это понятие, ребенок 
учится смотреть с разных сторон на дан-
ную проблему, интегрирует знания в раз-
личных областях, формирует такие мета-
предметные умения, как: выбор концентра 
изучения данной проблемы, способы по-
иска информации, контроль и оценка сво-
их действий. 

Мы обращаем внимание не только на 
формирование метапредметных умений, 
но и на формирование базовых ценностей 
у младшего школьника. Выбор основных 
изучаемых и формируемых ценностей ос-
нован на методике М. Рокича, в которой он 
выделил две основополагающие состав-
ляющие ценностей: терминальные и инст-
рументальные ценности, которые пред-
ставлены в основном ядре стандартов вто-
рого поколения для начальной школы. Из 
методики М. Рокича нами были выделены 
основные базовые ценности, соответст-

вующие развитию младшего школьника (и 
возможные для формирования в началь-
ной школе). Таким образом, из каждого ос-
нования для классификации М. Рокича 
нами были выделены: 

 терминальные ценности: здоровье (фи-
зическое и психическое), красота (природы 
и искусства), познание (расширение круго-
зора), свобода (самостоятельность, незави-
симость), творчество (творческая деятель-
ность), уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от сомнений); 

 инструментальные ценности: воспитан-
ность (хорошие манеры), независимость 
(способность самостоятельно действовать, 
образованность (широта знаний, высокая 
общая культура), ответственность (чувство 
долга, умение держать свое слово), само-
контроль (сдержанность, дисциплиниро-
ванность), рационализм (умение здраво и 
логично мыслить). 

Таким образом, результатом освоения 
содержания курса интеллектуального раз-
вития «МИР» у младших школьников фор-
мируются метапредметные умения, осоз-
нанные представления о базовых ценно-
стях современного общества, развивается 
познавательный интерес, творческое раз-
витие. Содержание курса дает возможность 
всестороннего рассмотрения современного 
мира. Система занятий, методика их про-
ведения и формы организации позволяют 
школьникам получить опыт групповой, 
коллективной работы, освоить основы ис-
следовательской и проектной деятельно-
сти. Сочетание занятий во внеучебное вре-
мя в школе и дома позволяет полноценно и 
без перегрузки младшего школьника фор-
мировать представления о многообразии 
современного мира и формировать мета-
предметные умения.  
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Создание методического портфолио, 
как одно из условий методической под-
держки будущего учителя географии на-
правлено прежде всего на повышение эф-
фективности подготовки студенов-геогра-
фов к будущей профессиональной дея-
тельности и повышению уровня практиче-
ской самостоятельности при подготовке и 
проведению учебных занятий по геогра-
фии с учащимися по географии.  

Реализация потенциальных возможно-
стей личности студентов тесным образом 
связана с их творческими способностями. 
Творчество в его подлинном содержании – 
это созидательное призвание человека, 
«деятельность, порождающая нечто каче-
ственно новое и отличающаяся неповто-
римостью, оригинальностью и обществен-
но-исторической уникальностью».  

Творчество как созидательная деятель-
ность человека самым теснейшим образом 
связано с наличием у человека определен-
ных качеств: соответствующего уровня ин-

теллектуальных способностей, умения ана-
литически оценивать сложившиеся ситуа-
ции (личные, профессиональные, соци-
альные и др.), нестандартности мышления, 
развитой интуиции, самостоятельности и 
др. Творческие способности – это синтез 
свойств и особенностей личности характе-
ризующих степень их соответствия требо-
ваниям определенного вида творческой 
деятельности и обусловливающих уровень 
ее результативности. 

Их специфика всякий раз меняется в за-
висимости от вида творческой деятельно-
сти. Эмоциональная реакция студента, вы-
званная его стремлением удовлетворить 
возникшую под влиянием ситуации по-
требность к профессиональной деятельно-
сти, приводит к образованию у него уста-
новки – активной готовности к всесторон-
нему изучению разнообразных источников 
информации, подбору и разработке мето-
дических материалов. 
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В процессе подготовки студентов-гео-
графов к прохождению педагогической 
практики нами была апробирована техно-
логия методического портфолио «портфе-
ля достижений».  

В наиболее общем понимании учебное 
портфолио представляет собой форму и 
процесс организации (коллекция, отбор и 
анализ) образцов и продуктов учебно-
познавательной деятельности обучаемого, 
а также соответствующих информацион-
ных материалов из внешних источников, 
предназначенных для последующего их 
анализа, всесторонней количественной и 
качественной оценки уровня обученности 
данного студента и дальнейшей коррек-
ции процесса обучения [2]. 

Методический портфолио представляет 
собой комплект методических и дидакти-
ческих материалов, рассчитанный на само-
стоятельную, как правило, индивидуаль-
ную, работу студентов по отдельным раз-
делам курса.  

В методический портфолио входят: 
учебные пособия, методические руково-
дства (или набор указаний) по организа-
ции самостоятельной деятельности; зада-
ния и материалы по изучению отдельных 
тем курсов географии, разработки кон-
спектов уроков, внеклассных мероприятий 
по предмету, проверочные и контрольные 
работы к отдельным темам курсов геогра-
фии, презентации, олимпиадные задания, 
задания к ЕГЭ, сборники и методические 
разработки студентов. В процессе изучения 
курса «Теория и методика обучения гео-
графии» каждый студент собирает свой 
методический портфолио.  

В процессе прохождения педагогиче-
ской практики методический портфолио 
может совершенствоваться и систематиче-
ски пополняться. Такая методика позволя-
ет преподавателю работать с каждым сту-
дентом индивидуально, видеть успехи и 
недостатки, развивать творческий потен-
циал, стимулировать учебно-творческую и 
научно – исследовательскую деятельность 
студентов, их профессиональные потреб-
ности [1]. 

Технология создания методического 
портфолио – это инструмент самооценки 
собственного познавательного и творческо-

го труда студентов, рефлексии его собст-
венной учебной и научно-исследователь-
ской профессиональной деятельности [3]. 

В методическом портфолио каждая ра-
бота предваряется комментариями студен-
та, почему он считает необходимым ото-
брать именно эти работы, что у него в этой 
работе получилось, а что нет, какие выво-
ды он может сделать по результатам своей 
работы и совместной работы с учащимися 
в процессе преподавания географии.  

Наше исследование показало, что созда-
ние методического портфолио и использо-
вание его студентами в процессе прохож-
дения производственной педагогической 
практики и будущей профессиональной 
деятельности позитивно сказывается на 
реализации личностно-деятельностного 
подхода и на практической педагогической 
деятельности будущего учителя геогра-
фии, а также на процессе становления мо-
лодого специалиста. 

Анализируя данную работу, мы попы-
тались узнать мнение студентов о роли ме-
тодического портфолио в практической 
педагогической деятельности студентов-
географов по результатам производствен-
ной педагогической практики.  

Студентка Вилкова Надежда считает, 
что «методический портфолио является 
современным подходом к организации 
производственной педагогической практи-
ки в вузе и повышению качества самостоя-
тельной деятельности будущих учителей 
географии». 

Студентка Перевозова Ольга отмечает, 
что «методический портфолио будет обя-
зательной составной частью дальнейшей 
педагогической деятельности учителя гео-
графии, с его помощью чувствуется уве-
ренность в своих способностях при органи-
зации и проведения уроков географии и 
биологии».  

Студентка Фокина Елена считает, что 
«методический портфолио позволяет при-
общить будущих учителей географии к 
творческой самостоятельной профессио-
нальной деятельности посредством само-
стоятельного поиска и разработки методи-
ческих и дидактических материалов». 

Студент Пиюнкин Денис убежден в том, 
что «создание методического портфолио 
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позволяет студентам лучше подготовиться 
к самостоятельной педагогической дея-
тельности и оказывает практическую по-
мощь при организации с учащимися раз-
личных способов обучения». 

Студент Губин Иван считает, что «мето-
дический портфолио будет способствовать 
совершенствованию профессионального 
опыта будущих учителей географии». 

В процессе исследования студентам был 
задан следующий вопрос: «Является ли, по 
вашему мнению, создание методического 
портфолио важным условием совершенст-
вования уровня подготовленности студен-
та к практической педагогической дея-
тельности?». Были получены следующие 
результаты. Положительно ответили 96% 
респондентов, 2% студентов затруднились 
ответить и 2% ответили отрицательно. При 
этом студенты высказали мнение о том, что 
данная работа формирует навыки практи-
ческой педагогической деятельности – 
70,5%; позволяет лучше подготовиться к 
практической педагогической деятельно-
сти – 82,3%; способствует более успешной 
организации учебно-воспитательной рабо-
ты с учащимися – 86,2%; развивает органи-
заторские способности – 71,7%; способству-
ет индивидуализации обучения – 74,9%; 
способствует развитию самостоятельной 
творческой деятельности – 89%; является 
составной частью педагогической техники 
учителя географии – 94,9%; способствует 
развитию устойчивого познавательного 
интереса к содержанию педагогической 
деятельности – 87,4%; стимулирует качест-
венное выполнение индивидуальной рабо-
ты – 88,2%; укрепляет уверенность в свои 
силы перед организацией педагогической 
деятельности со школьниками – 78,4%; 
расширяет научно-поисковую деятель-
ность по совершенствованию методическо-
го портфолио и его качественного анализа 
– 92,1%; способствует становлению профес-

сиональных педагогических интересов в 
выборе будущей профессии – 96%.  

Благодаря своей социальной значимо-
сти, с одной стороны, создание методиче-
ского портфолио играет огромную роль 
для последующей профессиональной пе-
дагогической деятельности и позволяет 
молодым специалистам оценивать свои 
способности и возможности самореализа-
ции в процессе подготовки к практической 
педагогической деятельности [4]. 

С другой стороны, именно создание ме-
тодического портфолио закладывает и 
формирует у студентов преимущественно 
научные, рациональные формы познания, 
результатом которого является научный 
стиль географического мышления и реали-
зация личностно-деятельностного подхода 
в географическом образовании. При этом, 
чем раньше и полнее будут определены 
сроки и условия организации обучения 
будущих учителей географии по созданию 
методического портфолио, тем богаче и 
разнообразнее будет выбор средств для 
решения практических задач по его фор-
мированию.  
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Мониторинг личностных и метапредметных универсальных учебных действий может быть 
начат в период оценки уровня психологической готовности ребенка к обучению, которую реали-
зуют педагоги-психологи на этапе поступления будущего первоклассника в школу. Это обуслов-
лено, с одной стороны, возрастными предпосылками развития универсальных учебных действий у 
ребенка 6-7 лет, а с другой – содержанием психологической готовности ребенка к обучению (лич-
ностной познавательной коммуникативной готовностью). 

Ключевые слова: личностные универсальные учебные действия; метапредметные 
универсальные учебные действия; психологическая готовность; возрастное развитие. 

 

С внедрением в Российские школы Фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего об-
разования (ФГОС НОО) возникла пробле-
ма мониторинга универсальных учебных 
действий младших школьников. 

Это связано с преобразованием методи-
ки контроля развития младших школьни-
ков, так как установлены такие результаты 
освоения основной образовательной про-
граммы начальной школы, как личност-
ные, метапредметные и предметные уни-
версальные учебные действия [4].  

Методика контроля (мониторинга) пре-
дметных результатов начального образо-
вания отработана современным учителем, 
а вот оценка личностных и метапредмет-
ных универсальных учебных действий яв-
ляется новым и методически слабо разра-
ботанным аспектом для практики педагога 
начального образования, а также и педаго-
га-психолога, который также участвует в 
контроле познавательного и личностного 
развития младших школьников.  

Поясним, что в широком значении тер-
мин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта. 
В более узком понимании этот термин 
можно определять как совокупность спосо-
бов действия учащегося (а также связанных 
с ними навыков учебной работы), обеспе-
чивающих самостоятельное усвоение но-
вых знаний, формирование умений, вклю-
чая организацию этого процесса [3]. 

На протяжении всего периода детства 
универсальные учебные действия форми-
руются и совершенствуются. С учетом сис-
темно-деятельностного подхода (А.Г. Ас-
молов, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и 
др.) это происходит успешно, если ребёнок 
в младшем школьном возрасте вовлечен в 
учебную деятельность, подросток – кроме 
учения, еще и полноценно общается со 
сверстниками, в референтной группе, а 
старшеклассники приобщаются к учебно-
профессиональной деятельности.  

 
*Работа проводилась при поддержке Минобрнауки 
РФ в рамках Программы стратегического разви-
тия «Педагогические кадры для инновационной Рос-
сии» (госзадание № 2 от 16.03. 2013 г.).  
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Развитие системы универсальных учеб-
ных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) осу-
ществляется: 

− с одной стороны, в рамках возрастного 
развития личностной и познавательной 
сфер ребенка; 

 с другой стороны, в процессе обучения 
и общения, где содержание и характери-
стики учебной деятельности ребенка зада-
ют зону ближайшего развития, тем самым 
стимулируя проявление универсальных 
учебных действий [3]. 

Возрастно-психологические нормативы 
формулируются для каждого вида универ-
сальных учебных действий с учетом опре-
деленной стадии их развития в онтогенезе. 

На этапе поступления в школу ребенок 
имеет не малый потенциал к развитию 
системы универсальных учебных действий, 
который начинает развёртываться у него в 
процессе овладения им учебной деятель-
ностью, взаимодействия с содержанием 
учебных предметов и с учителем. В связи с 
этим, возможно исходный уровень лично-
стных и метапредметных универсальных 
учебных действий выявлять у детей перед 
комплектованием первых классов или в 
начале учебного года [2]. 

Рассмотрим возможности развития ре-
бенка 6-7 лет к овладению системой уни-
версальных учебных действий. 

Так, на этапе поступления в начальную 
школу у ребенка личностные универсаль-
ные учебные действия потенциально зало-
жены в личностную готовность к обучению 
в школе, которая целенаправленно диагно-
стируется практическими психологами 
при собеседовании с будущим первокласс-
ником и его родителями [5].  

В настоящее время в этот период у бу-
дущего первоклассника уже можно наблю-
дать следующие возрастные предпосылки 
развития личностных универсальных учеб-
ных действий: объективная самооценка как 
компонент «Я-концепции», осознанные 
мотивы (социальный, познавательный, иг-
ровой, позиционный и др.) как составляю-
щие в будущем учебную мотивацию, зна-
ние моральных норм и ориентация на них 
в социальном поведении как регулятора 
внешних действий, умение соотносить по-

ступки и события с принятыми этически-
ми принципами как проявление ценност-
но-смысловых установок, эмпатия и чувст-
во прекрасного как проявление высших 
форм эмоциональной сферы личности, 
определенный набор устойчивых качеств 
личности как составляющих характер и 
индивидуальность человека, осознание 
своей принадлежности к определенной 
национальности, сообществу граждан оп-
ределенного государства как проявление 
гражданской идентичности. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия являются одними из сложных 
психологических образований, так как свя-
заны с развитием волевой сферы личности 
человека и таким его проявлением как 
произвольность поведения и деятельности.  

В рамках оценки психологической го-
товности первоклассника к обучению в 
школе регулятивные универсальные учеб-
ные действия рассматриваются в содержа-
нии волевого компонента личностной го-
товности, где уже диагностируется сле-
дующее: умение осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу (плану), 
умение удерживать инструкцию действий 
в памяти, умение планировать действия, 
умение сохранять заданную цель, умение 
видеть указанную ошибку и исправлять ее, 
умение контролировать свою деятельность 
по результату, умение давать оценку дей-
ствиям и деятельности, умение подчинять 
своё поведение установленным правилам, 
такие качества как целеустремленность, 
настойчивость, дисциплинированность. 

Потенциальные познавательные уни-
версальные учебные действия составляют 
интеллектуальную готовность первокласс-
ников к обучению в школе, которая ложит-
ся в основу успеваемости учащихся.  

Среди таких потенциальных познава-
тельных универсальных учебных действий 
детей 6-7 лет можно выделить: запомина-
ние от 5 до 9 объектов (на слух или зри-
тельно), устойчивость проявления внима-
ния, продуктивность его переключения, 
кодирование (замещение) и декодирование 
(считывание) информации, понимание 
простых наглядных моделей (схем, черте-
жей, планов), отражающих пространствен-
ное расположение предметов или отноше-
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ния между ними (отдельными частями), 
построение наглядных моделей, целост-
ность и осмысленность проявления вос-
приятия, понимание смысла текста, прочи-
танного взрослым, выделение признаков 
объекта (существенных, несущественных), 
составление целого из частей, нахождение 
сходств и отличий у объектов, обобщение 
и группировка объектов по сходным при-
знакам, установление и объяснение при-
чинно-следственных связей, установление 
простых аналогий и закономерностей, 
проявление поисковой активности и вооб-
ражения. 

Коммуникативной готовности детей к 
школе также уделяется большое внимание 
на этапе поступления в первый класс, так 
как она диагностируется по многим уже 
сформированным у будущих первокласс-
ников речевым действиям и навыкам об-
щения, которые впоследствии приобретут 
форму универсальных коммуникативных 
учебных действий.  

Среди таких потенциалов можно отме-
тить следующее: потребность в общении со 
взрослыми и сверстниками, умение взаи-
модействовать в коллективе сверстников, 
умение слушать собеседника, умение по-
нимать обращенную речь и вести диалог, 
умение строить вопросы и отвечать на них, 
умение объяснять свое решение, аргумен-
тировать, умение держать дистанцию со 
взрослыми, умение произносить слова и 
предложения четко и осмысленно, умение 
договариваться, находить общее решение, 
знание способов получения и передачи 
информации в соответствии с коммуника-
тивными и познавательными задачами, 
знание норм информационной этики, зна-
ние состава и назначения информацион-
ной техники (компьютера, мобильного те-
лефона и др.), знание средств массовой 
информации как источника информации, 
владеть элементарными навыками культу-
ры общения (извиняться, приветствовать, 
прощаться, выражать просьбу и др.), вла-
дение вербальными и невербальными 
средствами общения. 

Таким образом, мониторинг развития 
универсальных учебных действий детей 
можно начинать на этапе поступления в 
школу, что обосновано: 

 возрастными предпосылками, которые 
заложены у детей 6-7 лет и представлены 
интеллектуальными способностями, разви-
тием соподчинения мотивов и произволь-
ностью поведения, становлением само-
оценки и созреванием регулирующей 
функции психической деятельности, а 
также развитием навыков общения и по-
требностью в совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми; 

 содержанием психологической готов-
ности ребенка к обучению, включающая 
личностную готовность, познавательную 
готовность, коммуникативную готовность, 
которые являются базой для развития уни-
версальных учебных действий младших 
школьников; 

 необходимостью определения старто-
вого уровня развития универсальных 
учебных действий учащихся для создания 
благоприятных образовательных условий 
их формирования и качественного мони-
торинга. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Бакулин С.В. Педагогическая поддержка как 
технология формирования готовности учащих-
ся к личностным достижениям // Гуманитар-
ные науки и образование. – 2012. − № 3. – С. 7-10. 
2. Изучение универсальных учебных действий 
первоклассников: учебно-методическое посо-
бие / авт.-сост. А.Н. Яшкова; Морд. гос. пед. ин-
т. – Саранск, 2013. – 81 с. 
3. Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе: от действия к 
мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Ас-

молова.  М.: Просвещение, 2008. – 151 с. 
4. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образо-
вания (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 
5. Яшкова А.Н. Психологическое сопровождение 
мониторинга метапредметных и личностных 
результатов начального образования // Герце-
новские чтения. Начальное образование. Том 4. 
Вып. 1. Начальное образование: направления 
развития. – СПб.: Изд-во ВВМ, 2013. – С. 86-90. 

 
 
 
 
 



Научный потенциал,  201 3,  №  3(12)  

 

77 

MONITORING OF PERSONAL AND META-SUBJECT UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES ON 
A STAGE OF CHILD’S ENTERING TO PRIMARY SCHOOL 

 
Aksana Nikolaevna Yashkova 

Candidate of psychological sciences, docent, 
Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev, Saransk, Russia 

 
The monitoring of personal and universal meta-subject learning activities can be initiated during the assessment of the level 

of psychological readiness of the child to education, which educational psychologists implement at the stage of the future first-
graders admission to the school. This is due, on the one hand, the age prerequisites for the development of universal learning 
activities for a 6-7years old child, and, on the other hand, the content of the psychological readiness of the child to education (per-
sonal readiness, cognitive readiness, communicative readiness). 
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В статье рассматриваются 3 группы левых партий и организаций по признаку их отношения 
к бывшему Советскому Союзу и его реалиям: 1) те, кто считает Советский Союз тоталитар-
ным государством; 2) критически относящиеся к советскому прошлому, но не отвергающие его 
полностью; 3) полностью поддерживающие советское прошлое. На основании анализа делаются 
выводы о том, как данная идейная установка влияет на коалиционную политику левых партий и 
организаций. 
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Одним из важнейших признаков идей-
ного размежевания между различными 
партиями и организациями левой ориен-
тации, определяющим, в частности, их 
коалиционную политику, является отно-
шение к советскому прошлому, в особен-
ности к сталинскому периоду. И важней-
шим вопросом здесь является оценка дан-
ного исторического периода: был ли Со-
ветский союз тоталитарным государством? 

Мнения политических организаций 
можно разделить на 3 группы. Представи-
тели первой из них безусловно стоят на по-
зициях, что в СССР был тоталитаризм. 
Вторая группа критически относится к со-
ветскому прошлому, но признает за ним и 
определенные заслуги. И, наконец, третья 
группа безусловно признает советское 
прошлое и, в частности, период «стали-
низма» прогрессивным этапом в развитии 
страны. 

Позиции организаций приводятся час-
тично по прямым, частично по косвенным 
источникам (освещение их в работах ис-
следователей). 

1 группа. Сторонники точки зрения о 
тоталитарном характере СССР. Наиболее 
яркими представителями первой группы 
можно считать анархистов. Один из идео-
логов современного российского анар-

хизма Михаил Магид объясняет специфи-
ку сложившейся системы отсталостью 
страны: 

«Отметим, что идеологи самих тотали-
тарных режимов могли вообще отрицать 
принадлежность своей власти к тоталитар-
ным системам (как это было в СССР) или, 
напротив, открыто провозглашать ее тако-
вой и даже пытаться определить основные 
черты такой формы господства.  

Система так называемого «реального 
социализма» в СССР, как и другие тотали-
тарные системы, проводила разновидность 
форсированной индустриальной модерни-
зации. Большевики – ленинцы-сталинцы – 
форсированным темпом создали в России 
основы индустриальной системы, причем 
методы, к которым они прибегали, были 
продолжением и радикализацией той по-
литики индустриализации, которая была 
начата еще самодержавием. 

К концу 20-х годов СССР оставался еще 
слаборазвитой, преимущественно аграр-
ной страной... «Ты отстал, ты слаб – значит, 
ты не прав, стало быть, тебя можно бить и 
порабощать. Ты могуч – значит, ты прав, 
стало быть, тебя надо остерегаться. Вот по-
чему нельзя нам больше отставать», – заяв-
лял Сталин» [9].  
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Отрицательным считают опыт «реаль-
ного социализма» и авторы Манифеста 
«Автономного действия»: «Появление сво-
бодного и солидарного общества невоз-
можно через авторитарную по своей сути 
партийную структуру, захват государст-
венной власти, диктатуру какого либо пар-
тийного аппарата, самозванного «авангар-
да»... Мы считаем, что режимы в т. н. «соц-
странах» были всего лишь грубой формой 
всемирной тенденции к государственному 
капитализму... Мы против любого идейно-
го и организационного единства с ленини-
стами (сталинистами, маоистами, троцки-
стами и т. п.)» [10]. В оценке советского 
прошлого анархисты оказываются ближе к 
либералам, чем к большинству других ле-
вых. 

2 группа. Организации, критически от-
носящиеся к советскому прошлому, но не 
отвергающие его полностью. 

Троцкисты в принципе, занимают про-
межуточное положение между 1 и 2 груп-
пами. Их позиция является продолжением 
позиции самого Троцкого: «Окончатель-
ный переход Коминтерна на сторону бур-
жуазного порядка, его цинично контрре-
волюционная роль во всем мире, особенно 
в Испании, Франции, Соединенных Шта-
тах и других «демократических» странах, 
создали чрезвычайные дополнительные 
затруднения для мирового пролетариата. 
Под знаком Октябрьской революции со-
глашательская политика «Народных фрон-
тов» обрекает рабочий класс на бессилие и 
расчищает дорогу фашизму [11]. 

Наиболее крупной из существующих 
ныне в России троцкистских организаций 
можно считать Революционную рабочую 
партию. Вот как оценивается советское 
прошлое в ее программе: 

«Однако режим рабочей демократии, 
созданный революцией, просуществовал 
недолго. К началу 30-х гг. все вышепере-
численные пункты программы были пере-
смотрены и отменены. При Сталине госу-
дарство рабочей демократии пережило 
процесс бюрократического перерождения, 
который завершился образованием тота-
литарного режима и полным физическим 
уничтожением партии Ленина. Решающим 
фактором победы сталинской контррево-

люции оказалась изоляция революции в 
отсталой стране.  

С «нечеловеческой» основательностью 
Сталин сумел разрушить революционные 
традиции Октября. Физическое уничтоже-
ние старой партийной гвардии и левой 
оппозиции оставило пролетариат без руко-
водства» [12].  

Для пролетаристов – ещё одного инте-
ресного течения в левом движении – также 
характерна негативная оценка советского 
строя, существовавшего с 1917 г., причем их 
критика обращена не только на И. Стали-
на, но отчасти и на В. Ленина [3, с. 122]. 

Организации, критически относящиеся 
к советскому прошлому, есть и среди тех, 
которые были образованы бывшими чле-
нами КПСС после ее запрета, в частности, 
это организации, созданные на базе Мар-
ксистской платформы в КПСС: Союз ком-
мунистов, на базе которого впоследствии 
образовалась Российская коммунистиче-
ская партия – КПСС (РКП-КПСС), и Рос-
сийская партия коммунистов (РПК), позд-
нее объединившаяся с Российской комму-
нистической рабочей партией (РКРП) в 
Российскую коммунистическую партию – 
революционную партию коммунистов 
(РКРП-РПК). 

Союз коммунистов изначально отличал-
ся неприятием сталинизма и антисемитиз-
ма, столь характерных для неоортодоксов 
[3, с. 171]. 

РПК высказывала отрицательное отно-
шение к сталинизму, поскольку считала, 
что в СССР социализм так и не был по-
строен, а существовали лишь некоторые 
его элементы [3, с. 175], и  выступала про-
тив отождествления «тоталитарно-бюро-
кратического режима сталинизма и застоя 
с социалистическим общественным уст-
ройством» [4, с. 3]. 

В РКП-КПСС лидер (А.А. Пригарин) за-
нимает последовательно интернационали-
стскую позицию и достаточно критически 
относится к сталинизму, но среди членов 
организации есть и другие мнения. 

Так, на состоявшейся конференции Мо-
сковской городской организации РКП-
КПСС в апреле 1999 г. ряд делегатов про-
тестовали против заявления ЦК с осужде-
нием националистических высказываний 
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А. Макашова. Критические замечания бы-
ли высказаны также в адрес первого секре-
таря ЦК А. Пригарина в связи с его статья-
ми в партийном органе «Голос коммуни-
ста», написанными с открыто антистали-
нистских позиций. Однако проект заявле-
ния с осуждением линии руководства пар-
тии поддержали не более 10 делегатов кон-
ференции [5, с. 13, 4, с. 81]. 

А вот какая оценка содержится в про-
грамме партии: 

«Реальные исторические условия делали 
объективно неизбежным образование на 
первом этапе социалистического строи-
тельства жёстко централизованной систе-
мы управления. Именно благодаря ей 
страна добилась успеха в индустриализа-
ции, одержала победу в Великой Отечест-
венной войне, в невиданно короткие сроки 
восстановила народное хозяйство. Вместе с 
тем всеобщее «огосударствление» средств 
производства, общественной и политиче-
ской жизни несло в себе противоречия. 
Сверхцентрализация государственной вла-
сти, сосредоточение её в руках небольшой 
группы «вождей» и тем более одного чело-
века, их неподконтрольность партии и на-
роду неизбежно приводили к крупным 
просчётам, насаждению догматизма, зло-
употреблениям властью и преступлениям 
против достоинства и самой жизни людей» 
[6, с. 16]. 

3 группа. Организации, безусловно под-
держивающие советское прошлое. Наибо-
лее радикальными защитниками советско-
го прошлого и сталинизма были образо-
вавшееся вокруг фигуры Н. Андреевой 
Всесоюзное общество «Единство — за ле-
нинизм и коммунистические идеалы», а 
также созданные позднее на его базе Боль-
шевистская платформа (БП) в КПСС и Все-
союзная коммунистическая партия боль-
шевиков (ВКПБ). 

13-14 июля 1991 г. в Минске по инициа-
тиве «Единства» состоялась I конференция 
сторонников БП в КПСС. На ней была 
принята Декларация об образовании БП в 
КПСС, выражено недоверие М.Горбачеву и 
образован оргкомитет внеочередного XXIX 
съезда КПСС. Целью БП в КПСС была про-
возглашена борьба с «ревизионизмом» 
внутри КПСС и возвращение к «сталинско-

ленинским нормам» в политической и 
экономической жизни [4, с. 23]. 

Целью «Единства» и БП в КПСС была 
объявлена борьба с «ревизионизмом» 
внутри КПСС и возвращение к «сталинско-
ленинским нормам» в политической и 
экономической жизни страны [3, с. 100]. 

Интересно объяснение позиции «Един-
ства» его бывшим членом, а ныне кандида-
том исторических наук А. Лапиным: 

«Обращает на себя внимание, что фигу-
ра И.В. Сталина воспринималась сторон-
никами «Единства» с чисто классовых по-
зиций, для сторонников «Единства»       
И.В. Сталин – продолжатель дела В.И. Ле-
нина, поэтому всякие нападки на Сталина, 
по мнению сторонников «Единства», есть 
нападки на В.И. Ленина, Октябрьскую ре-
волюцию и коммунистическую партию» [2,     
с. 119]. 

Большевистская платформа также вы-
ступала за возвращение к сталинско-
ленинским нормам в политической и эко-
номической жизни страны, за немедленное 
восстановление явочным порядком Совет-
ской власти, СССР и КПСС. Она не при-
знала факт развала СССР [4, с. 32]. 

Один из лидеров Большевистской плат-
форма Т.М. Хабарова заявила на межпар-
тийной конференции «Наши разногла-
сия», что «тоталитаризм» в нашем про-
шлом выдуман в исследовательских отде-
лах ЦРУ [1, с. 85]. 

Принятая на учредительном съезде 
ВКПБ Программа декларировала преемст-
венность партии по отношению к «старой» 
ВКП (б), существовавший до середины 50-х 
гг. [3, с. 165]. 

И до сих пор ВКПБ остается одной из 
немногих организаций, выступающих про-
тив любой частной собственности и любо-
го рынка, видящих в эпохе сталинизма 
«высшее достижение реального социали-
стического общества». Формально он по-
прежнему сохраняет «всесоюзный» статус. 
Руководство партии отказывается регист-
рировать ее на республиканском уровне, 
так как не признает факт распада СССР и 
выступает за его воссоздание [4, с. 32]. 

В Программе ВКПБ отмечаются дости-
жения индустриализации, коллективиза-
ции и культурной революции. 
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Создание СССР характеризуется как « 
триумф ленинско-сталинской националь-
ной политики, политики партии больше-
виков, политики государства диктатуры 
пролетариата». 

«К середине 30-х гг. «Партии удалось 
соз-дать в себе внутреннее единство и не-
бывалую сплоченность, очиститься от 
скверны оппортунизма (троцкизма и его 
разновидностей), от левого и правого ук-
лонов, разгромив их идейно и организаци-
онно... Исключительно высок в народе был 
авторитет ВКП(б) и партийно-государст-
венного руководства во главе с И.В. Стали-
ным» [13]. 

Отколовшаяся от ВКПБ Н.Андреевой в 
1998 г. ВКП(б) А. Лапина, проводя свой 
съезд, присвоила ему номер «XXI» – под-
черкивая этим свою преемственность со 
сталинской ВКП(б) [3, с. 164]. 

Примечательно, что РКРП, с которой 
ныне объединилась РПК, по рассматри-
ваемому признаку попадает, все же, в тре-
тий раздел. 

РКРП в целом до сих пор воздержива-
лась от критики сталинских репрессий, то-
гда как РПК, напротив, осуждает стали-
низм и признает демократию в советской 
её форме [4, с. 59]. 

Однако программные положения РКРП 
в данном вопросе все же не идентичны 
мнению радикальных сталинистов. Так, в 
программе объединенной партии – РКРП-
РПК сохранилось со времен Объединенно-
го фронта трудящихся (предшественника 
РКРП) мнение об изменении сути совет-
ской системы в 30-х гг.: «В 30-е годы в усло-
виях резко обострявшейся международной 
обстановки и нарастающей угрозы войны 
был осуществлен отход от выборов органов 
власти через трудовые коллективы (вопре-
ки действовавшей Программе РКП(б)). И 
хотя многие характеристики Советов со-
хранялись (выдвижение кандидатов в де-
путаты трудовыми коллективами, высокий 
удельный вес рабочих и крестьян в депу-
татском корпусе, периодические отчеты 
депутатов перед избирателями), тем не ме-
нее появились предпосылки формирова-
ния парламентской системы, оторванной 
от трудовых коллективов и позволяющей 
депутатам, особенно высших уровней, из-

бранным от территории, игнорировать во-
лю трудового народа практически без рис-
ка быть отозванными. Неподконтроль-
ность государственной власти трудовым 
коллективам, ее относительная независи-
мость от них способствовали принижению 
роли трудящихся в управлении общест-
вом, бюрократизации всей системы госу-
дарственной власти. Социалистический 
характер Советской власти сохранялся, и 
власть продолжала действовать в интересах 
рабочего класса в той мере, в какой руко-
водство коммунистической партии сохра-
няло верность марксизму-ленинизму... 
Страна развивалась самыми высокими 
темпами и по важнейшим показателям 
производства передвинулась к началу 40-х 
гг. с дореволюционного пятого на второе 
место в мире» [15]. 

Наиболее радикальные сталинистские 
идеи в кругах, близких к РКРП, высказыва-
лись в молодежной газете «Бумбараш-
2017», основанной П. Былевским, который 
начинал свою политическую деятельность 
в молодежной организации, действовав-
шей в Москве одновременно при ОФТ и 
«Единстве», а впоследствии стал лидером 
Российского коммунистического союза мо-
лодежи, ориентированного на РКРП 
(РКСМ (б)).  

В статье «О товарище Сталине» выска-
зывается предположение, что, возможно, 
«если бы в свое время расстрелять как 
агентов империализма членов Политбюро 
ЦК КПСС Горбачева, Яковлева, Шевард-
надзе,.. может, остались бы живы те десят-
ки и сотни тысяч людей, что полегли на 
фронтах безумных войн, которые реками 
крови заливают «независимые» республи-
ки Советского Союза?» [7; 1, с. 145]. 

Текст с названием «Как мы будем пы-
тать» за подписью «союз за освобождение 
Родины им. Л.П. Берия» оправдывает ста-
линские репрессии. При этом в точности 
воспроизводится сталинистская аргумен-
тация, включая даже тезис о «воспитатель-
ном аспекте» репрессий, одобряются пыт-
ки для получения признаний. План то-
тальной высылки евреев, по аналогии с вы-
сылками других народов в ходе Великой 
Отечественной войны, оправдывается «хо-
лодной войной», так как Израиль стал не-
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дружественным государством. «Так что ан-
тисемитизмом никаким и не пахло».  

Статья заканчивается: «с врагами мы, 
когда придем к власти, поступим без лиш-
него шума, без изуверств, спокойно и спра-
ведливо – по-дзержински, по-сталински, 
по-бериевски. Мы их перевоспитаем на ве-
ликих стройках коммунизма» [8]. 

Более заметны, чем в РКРП, долгое вре-
мя были сталинистские взгляды в «Трудо-
вой России», возглавлявшейся бывшим ру-
ководителем Московской организации 
РКРП В. Анпиловым, и организациях, соз-
данных на ее базе после исключения Ан-
пилова из РКРП. 

Так, на съезде анпиловской «Трудовой 
России» был сформирован оргкомитет по 
проведению «объединительного съезда со-
ветских коммунистов», целью которого 
было названо «воссоздание партии ленин-
ско-сталинского типа» [3, с. 170]. 

В 1997 г. Анпилов выступил инициато-
ром «восстановительного съезда КПСС», 
который принял Декларацию о возобнов-
лении деятельности «партии Ленина-
Сталина – Коммунистической партии Со-
ветского Союза [4, с. 48]. В издававшейся 
«Трудовой Россией» газете «Молния» не-
однократно публиковались материалы в 
защиту Сталина [1, с. 142]. 

Коммунистическая партия Российской 
Федерации (КПРФ) не считает себя стали-
нистской, однако она помещается в дан-
ный раздел на основании ее организаци-
онных принципов, характерных для совет-
ского периода: «практически полное отсут-
ствие в партии разногласий на идейной 
почве. Если таковые и возникали (напри-
мер, в 1993 г. при создании Ленинской 
платформы или в 1998 г. при создании 
Марксистской Ленинско-Сталинской плат-
формы), то они гасились руководством 
партии в зародыше – еще одна черта, унас-
ледованная Компартией РФ от КПСС» [3,   
с. 176]. 

В Программе КПРФ, как и в программах 
сталинистских организаций, сделан упор 
на достижения 30-х гг.: «Трудящиеся СССР 
осознали исключительную важность идеи 
И.В. Сталина о необходимости за 10 лет 
преодолеть тот исторический путь, на ко-
торый ведущим капиталистическим стра-

нам потребовалось не менее столетия. В 
кратчайшие сроки с использованием мето-
дов мобилизационной экономики была 
проведена индустриализация, которая в 
капиталистических странах заняла целую 
эпоху. Ускоренными темпами прошла кол-
лективизация сельского хозяйства. Была 
ликвидирована массовая неграмотность, 
осуществлена культурная революция. Всё 
это позволило вывести общество на качест-
венно новый уровень [14]. 

Сравнительный анализ. В программах 
партий-членов Роскомсоюза (РКРП, РПК и 
РКП-КПСС) существуют идейно-теорети-
ческие и политические разногласия, одна-
ко они не распространяются на понимание 
целей и основных способов борьбы. Они 
касаются либо оценок недавнего прошлого 
нашей страны (был ли построен социа-
лизм, причины кризиса советского общест-
ва, отношение к И. Сталину и сталинизму), 
либо таких вопросов как преемственность с 
КПСС, целесообразность использования в 
современных условиях лозунга диктатуры 
пролетариата, границы демократии, вклю-
чая вопрос о многопартийности в социали-
стическом обществе и правах человека, 
темпы и последовательность ликвидации 
частного сектора, возможность использо-
вания рыночных отношений под государ-
ственным контролем и др. [4, с. 58]. 

Таким образом, разногласия по вопро-
сам о характере Советского Союза между 
частью партий, образовавшихся на базе 
бывшей КПСС, не являются серьезным 
препятствием для их довольно тесного со-
трудничества (а то и слияния, как это про-
изошло с РКРП и РПК), тогда как разно-
гласия с организациями, возникшими на 
базе оппозиционных КПСС «неформаль-
ных» течений оказывают более существен-
ное влияние. Таким образом, данный во-
прос не является единственным, опреде-
ляющим возможность или невозможность 
сотрудничества. Не менее важной является 
историческая самоидентификация, оценка 
своей преемственности по отношению к 

историческим предшественникам. 
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В последние годы все больше актуали-
зируется проблема обеспечения социаль-
ного включения различных «групп риска» 
в активную общественную жизнь, привле-
чение их к основному потоку общества. 
Эта проблема находится в центре научного 
дискурса и социальной политики. Обеспе-
чение социального включения и преодо-
ление социального исключения является 
приоритетной целью Стратегии Европей-
ской комиссии 2020 [6]. Изучение этих 
процессов является темой многих эмпири-
ческих исследований, которые разнятся 
стратегиями и эмпирическими объектами.  

Цель данной статьи – проанализировать 
стратегии эмпирических исследований со-
циального включения и исключения, сис-
тематизировать разнообразные стратегий 
изучения в соответствии с основными про-
явлениями социального включения на 
примере старшей возрастной группы. Лю-
ди старшего возраста относятся к одной из 
«групп риска» социального исключения, 
поскольку под влиянием объективных 
причин и общественного мнения могут 
сокращать участие в жизни общества. 
Стратегия исследования в данной статье 
означает логику конкретной реализации 
некоего процесса социологического иссле-

дования в соответствии с общей теоретиче-
ской моделью [1, с. 10]. 

Под социальным включением или же 
социальной инклюзией будет подразуме-
ваться многомерный процесс участия ин-
дивида или группы в общественной жизни 
и доступа к основным структурным ресур-
сам. Процесс социального включения име-
ет множество проявлений в основных сфе-
рах общественной жизни – экономической, 
политической, культурной и социальной. 
Экономические проявления социального 
включения связаны с экономическим уча-
стием индивидов: в занятости, в производ-
стве и потреблении, в доступе и обладании 
материальными ресурсами, которые по-
зволяют жить в соответствии со стандарта-
ми того или иного общества. Политические 
проявления – это проявления общественно-
политического участия, а именно участия в 
голосовании, в общественно-политических 
мероприятиях, членство в гражданских и 
политических объединениях и т. п., а так-
же наличие политических и гражданских 
прав и связанного с ними ощущения воз-
можности влиять на принятие политиче-
ских решений. Социальные проявления – это 
проявления социально-досугового участия 
и поддержания социальных контактов, в 
том числе объем и качество социальных 
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контактов как разновидность социального 
капитала, который определяет возможно-
сти для общения и получения необходи-
мой неформальной помощи. 

Таким образом, в зависимости от сферы 
проявлений можно различить социальное 
включение в экономической, политической 
и социальной (или социально-культурной) 
сферах. Для выявления и систематизации 
стратегий исследования социального вклю-
чения мы обратимся к анализу исследова-
ний основных трех проявлений участия (в 
зависимости от сфер), степени участия и 
объема  соответствующих ресурсов соци-
ального включения. 

Анализ специальной литературы пока-
зывает [2; 3; 5; 9; 11], что стратегии изуче-
ния экономических проявлений социаль-
ного включения направлены, прежде всего, 
на измерение объема обладания матери-
альными ресурсами. Подобное измерение 
происходит путем фиксации уровня дохо-
да домохозяйства [3; 5; 9], доступа к обла-
данию материальными объектами [11], на-
личия финансовых возможностей для со-
циального участия – образовательной, раз-
влекательной, рекреационной активности 
и др. [11], доступа к социальным услугам [11; 
7], состояния жилищных условий [2; 11]. 

Для фиксации уровня дохода домохо-
зяйства используется среднее медианное 
значение уровня дохода в семье или субъ-
ективная средняя оценка уровня дохода 
домохозяйства. Полученное значение срав-
нивается с соответствующими средними 
показателями в обществе, что позволяет 
определить относительный объем (черту) 
социального исключения (ниже среднего) 
или включения (средний уровень и выше). 
На уровне общества показателем социаль-
ного исключения в экономической сфере 
выступают показатели уровня бедности в 
стране. 

Измерение включения через доступ к 
обладанию материальными объектами и 
финансовую способность к социальному 
участию ориентировано на достаточно 
широкий перечень объектов, вариантов 
участия. Так, например, в исследовании    
Т. Шарфа и А. Смита использовался пере-
чень из 19 материальных объектов, пред-
метов первой необходимости и 7 разно-

видностей социальной активности. Поми-
мо наличия или отсутствия таких матери-
альных объектов, также фиксировались и 
причины активности (или ее отсутствия) – 
наличие (отсутствие) желания и наличие 
(отсутствие) возможностей. Измерение дос-
тупа к социальным услугам предполагает 
фиксацию наличия и фактического ис-
пользования спектра услуг как внутри, так 
и вне домохозяйства. Услуги внутри домо-
хозяйства включают доступ к использова-
нию основных коммунальных услуг (газ, 
электричество, вода и телефон). Данное 
проявление социального включения в эко-
номической сфере связано с такими блага-
ми, как состояние жилищных условий и 
условия проживания (собственное или 
арендованное жилье, количество индиви-
дов на одну комнату и т. д.) [11, с. 168-171]. 
Однако, не только качество условий жизни, 
но и район проживания может выступать 
проявлением социального исключения.  

Ряд исследователей уделяет внимание 
географическому или, так называемому, 
«соседскому» исключению – измерению 
субъективного восприятия безопасности 
проживания в конкретном районе города 
[12; 13]. Так, результаты качественного ис-
следования, проведенного в Великобрита-
нии, продемонстрировали, что район про-
живания может усложнять поддержание 
семейных связей для людей старшего воз-
раста. Если район проживания пожилых 
родственников является неприятным и 
опасным, то их дети и внуки посещают 
своих родственников реже, чем могли бы. 
Критическими являются показатели соци-
альной инфраструктуры района: магази-
нов, больниц, аптек, транспорта, почты и  
т. д. Для пожилых людей с ограниченными 
доходами или ограниченной подвижно-
стью потеря или отсутствие местных соци-
альных служб может усиливать их зависи-
мость от других [12, с. 307-310]. Соответст-
венно, удаленность торговых точек, недос-
таточно развитая система общественного 
транспорта, а также другие показатели со-
циальной инфраструктуры выступают 
критериями неблагоприятного положения 
семьи и являются проявлениями социаль-
ного исключения в экономической сфере 
[10, с. 168-169].   
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Таким образом, важным элементом изу-
чения экономических проявлений соци-
ального включения является наличие дос-
тупа к основным социальным благам вне 
домохозяйства. Люди старшего возраста, 
имея доступ к таким благам, могут ограни-
чивать себя в их использовании с целью 
экономии средств [11, с. 173]. Соответст-
венно, возможно как коллективное исклю-
чение из пользования благами, когда они 
недоступны в конкретном районе прожи-
вания для всех жителей, так и индивиду-
альное – когда они недоступны для опре-
деленного слоя населения и отдельных ин-
дивидов из-за нехватки средств, состояния 
здоровья и т. д. [7, с. 56-59]. Таким образом, 
исследуя отдельные проявления социаль-
ного включения или исключения людей 
старшего возраста, следует учитывать, яв-
ляются ли полученные результаты специ-
фическими для данной возрастной груп-
пы. 

Участие в экономической жизни обще-
ства фиксируется, в первую очередь, нали-
чием возможности трудоустройства. Так, 
А. Аткинсон анализирует занятость как 
сферу социального исключения, не только 
учитывая индивидуальную безработицу, 
но и проживание в домохозяйстве, в состав 
которого входят безработные [5, с. 57-58]. 
На уровне общества показателем социаль-
ного исключения в этой сфере будет вы-
ступать высокий уровень безработицы в 
стране. Что касается людей старшего воз-
раста, то в данном случае оплачиваемая 
занятость отходит на второй план, уступая 
другим разновидностям социального уча-
стия. Именно поэтому исследования вклю-
чения социальной группы людей старшего 
возраста происходят преимущественно в 
контексте неоплачиваемой занятости. На 
этой позиции стоят такие ведущие запад-
ные исследователи этого направления, как 
Т. Шарф, Э. Смит, К. Филипсон, П. Кинг-
стон и др. Это обусловлено тем, что хотя 
занятость и способствует социальному 
включению, позволяет индивиду чувство-
вать себя социально активным и востребо-
ванным, однако она не является основным 
залогом социального включения для чело-
века старшего возраста. Вместе с тем,         
Д. Гордон и другие исследователи доказы-

вают, что занятость является не только ис-
точником постоянного дохода, но и суще-
ственным фактором расширения и под-
держания социальных контактов [7, с. 54-
56]. Кроме того, сам процесс выхода из эко-
номически активного возраста провоциру-
ет ряд специфических проблем, в том чис-
ле и проблем, связанных с социальным ис-
ключением [4, с. 5]. Именно поэтому мы 
предлагаем учитывать занятость как про-
явление социального включения людей 
старшего возраста в экономической сфере, 
принимая во внимание не только оплачи-
ваемую занятость. Кроме того, учитывая 
сказанное выше, отсутствие постоянного 
места работы для группы людей старшего 
возраста не следует трактовать как прояв-
ление исключения. 

Проявления социального включения и 
исключения в политической сфере связаны с 
необходимостью для социальной группы  
(в том числе и людей старшего возраста) 
иметь возможность влиять на принятие 
политических решений. Так, «инклюзив-
ное общество предоставляет каждому гра-
жданину возможность быть услышанным». 
Социальные группы могут выражать соб-
ственные интересы, воздействовать на по-
литические процессы, реализовывать свои 
права, получать свободный доступ к объек-
тивной информации через средства массо-
вой информации [2, с. 16]. Проявлениями 
включения в политическую сферу в основ-
ном выступает наличие доступа к полити-
ческим и гражданским правам и свободам, 
а также участие в общественно-полити-
ческой жизни общества, страны. Показате-
лями для измерения включения в полити-
ческую жизнь являются уровень участия в 
общественно-политической жизни, воз-
можность влиять на управление страной 
на местном и государственном уровнях, 
доступ к политической власти [1, с. 33-39], а 
также, участие в голосовании на выборах 
разного уровня, доверие к политическим 
институтам, оценка собственного влияния 
на политическую жизнь в стране, членство 
в местных общественных организациях и  
т. д. [9, с. 4]. Подобные измерения могут 
быть дополнены анализом особенностей 
системы социальной политики, а также 
эффективностью ее реализации. Так, ни-
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дерландские авторы при изучении соци-
альных прав как проявления социального 
включения, учитывают особенности систем 
здравоохранения и образования, рынка 
труда, а также возможности получения 
правовой помощи и т. д. [8, с. 7-24]. 

Проявления социального включения и 
исключения в социальной сфере в основном 
касаются социального участия и наличия 
близкого круга людей, способных оказать 
социальную (уберечь от социальной изо-
ляции) и материальную поддержку в 
трудное время. Такие проявления обычно 
связаны с измерением наличия и частоты 
социальных контактов с другими членами 
общества. 

Так, социальное участие проявляется в 
достаточно широком спектре форм уча-
стия, как встречи с друзьями и родствен-
никами, различные формы досуга, регу-
лярное общение с другими людьми (друзь-
ями, знакомыми, соседями) и пр. Напри-
мер, Д. Гордон выделяет следующие фор-
мы социального участия: встречи со знако-
мыми; посещение друзей, родственников в 
больнице; празднование различных собы-
тий; посещение значимых семейных собы-
тий (свадеб, похорон); хобби или досуговая 
активность; семейный отпуск; посещение 
религиозных мероприятий; посещение за-
ведений общественного питания и многое 
другое. Анализируя исключение из соци-
альных отношений, исследователи выде-
ляют такие основные факторы этого про-
цесса, как: отсутствие потребности в соци-
альных контактах и общении, нехватка 
средств и свободного времени, ограниче-
ния по состоянию здоровья [7, с. 59-66]. 

Иная стратегия в изучении проявлений 
собственно социального включения связа-
на с измерением меры поддержания соци-
альных контактов с другими представите-
лями общества. Социальные контакты ис-
следуются путем измерения уровня обще-
ния с родственниками, друзьями, соседя-
ми. Т. Шарф и А. Смит предлагают опре-
делять частоту общения раз в неделю как 
условную границу между социальным 
включением и исключением. Кроме объек-
тивного измерения поддержания социаль-
ных контактов, исследователи также ис-
пользуют субъективные измерения, в част-

ности, чувство одиночества или его отсут-
ствие, характерное для индивида [11,          
с. 171-173].  

Важным проявлением включения в со-
циальной сфере выступает наличие у ин-
дивида возможности получения социаль-
ной поддержки в случае необходимости. 
Так, С. Оксамитная и В. Хмелько исполь-
зуют переменную «отсутствие какой-либо 
помощи со стороны близких, когда инди-
вид в ней нуждается» как составляющую 
исследования социального исключения в 
Украине [3, с. 68]. Д. Гордон предлагает по-
казатель социальной помощи, включаю-
щий 4 практических измерения и 3 эмо-
циональных. К практическим измерениям 
относятся: помощь при болезни, помощь в 
случае возникновения трудностей по дому, 
помощь с детьми или пожилыми людьми; 
присмотр за домом (например, в период 
отпуска). Эмоциональные измерения соци-
альной помощи включают: возможность 
получить совет в трудный момент жизни, 
возможность пообщаться, когда чувству-
ешь грусть и возможность пообщаться, ко-
гда возникают проблемы с партнером [7,   
с. 63-65]. 

Таким образом, обобщая проанализиро-
ванные подходы к изучению социального 
включения, можно выделить следующие 
стратегии исследования в зависимости от 
основных проявлений данного процесса:  

− экономические – изучение уровня се-
мейного дохода, условий проживания (об-
ладание материальными объектами; дос-
туп к услугам и сервисам, как в доме, так и 
вне дома), финансовых возможностей для 
социально-досугового участия, оплачивае-
мой или неоплачиваемой занятости;  

− политические – изучение политиче-
ского участия через электоральную актив-
ность и членство в политических органи-
зациях, гражданского участия через член-
ство в гражданских объединениях, наличие 
политических и гражданских прав, субъек-
тивное ощущение возможности влиять на 
принятие политических решений, доверие 
к политическим и общественным институ-
там;   

− социальные – частота, спектр и качест-
во социальных контактов (регулярность 
общения, встреч, возможность получения 
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поддержки в случае необходимости), от-
сутствие чувства одиночества. 

Информацию на индивидуальном уров-
не, полученную в ходе социологических 
опросов, следует дополнять анализом мак-
ропоказателей для понимания объектив-
ных возможностей социального включения 
в конкретное общество.  
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В статье рассматриваются классические и современные методологические подходы, исполь-
зуемые для изучения социальной группы автомобилистов. Социальная группа автомобилистов 
выступает здесь как многомерный объект, соединивший в себе различные аспекты, представляю-
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Ключевые слова: методология; социальная группа; автомобилист; водитель; автомо-
билизация. 

 

Методология изучения сообщества ин-
дивидов, являющихся собственниками фи-
зического объекта (автомобиля) как особой 
социальной группы в структуре общества, 
в том числе анализ социальных позиций 
группы владельцев транспортных средств 
при первичном приближении может быть 
основан на стандартных стратификацион-
ных подходах, оптимальных, скажем, для 
количественного исследования, в котором 
уровень автомобилизации рассчитывается 
посредством числа автомобилей, принад-
лежащих одной тысяче человек, прожи-
вающих на определенной территории. 
Однако социальный контекст феномена 
«социальная группа автомобилистов» и 
явления «автомобилизация» намного шире 
и мозаичнее упомянутого выше «эко-
номического» видения. Сложный мульти-
научный характер процессов автомобили-
зации и динамики социальной группы ав-
томобилистов, фиксируемый зарубежны-
ми и отечественными учеными, индуциру-
ется тесными взаимосвязями интересов 
индивида и общества не в процессе произ-
водства продукта, но в процессе его экс-
плуатации.  

Анализируя начало изучения учеными-
социологами явления автомобилизации и 
формирования социальной группы авто-
мобилистов, можно отметить, что и зару-
бежные, и российские исследователи ха-
рактеризуют указанную группу как зани-
мающую особенное положение в обществе, 
определяемое, в свою очередь, гласными и 
негласными правилами, правами и приви-

легиями, ответственностью и обязанностя-
ми, собственностью и доходами, отноше-
нием к власти и влиянием между членами 
самой социальной группы. 

Дистанцируясь от иных групп населе-
ния с помощью материального объекта, в 
частности в российском обществе, при-
нявшего форму «блага» и именуемого «ав-
томобиль», члены социальной группы ав-
томобилистов демонстрируют социальное 
неравенство как одну из внутренних ха-
рактеристик социальной группы, проеци-
руемую на общество в целом, тем самым 
подтверждая идеи М. Вебера о том, что в 
основе структуры социального неравенства 
лежат материальное положение, статус и 
власть [3].  

Социальная группа автомобилистов 
может представлять собой научно-иссле-
довательскую лакуну с точки зрения как 
минимум трех классических направлений 
стратификационной теории. В каждом из 
направлений социальная группа автомо-
билистов как объект изучения демонстри-
рует различные грани развития и транс-
формации, специфически влияющие на 
динамику социальных связей в обществе.  

Здесь находит свое отражение классовая 
стратификация, разработанная К. Марксом 
[8], обосновывающая главенство экономи-
ческого фактора в процессе расслоения 
общества, в применении к современным 
условиям, в которых понятие «собствен-
ность» разделяется на «недвижимое иму-
щество» и «движимое имущество», пре-
дельно четко материализуясь в наличии 
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автомобиля; функционализм П. Сорокина, 
описывающего теорию социальной стра-
тификации и мобильности в своих работах 
[15], где основание – многомерность про-
странства социальных статусов. В рамках 
данной классификации социальная группа 
автомобилистов суть многомерная страта, 
являющаяся одновременно внутренне ан-
тагонистической и внутренне солидарной 
группой. Кроме того, в социальной группе 
автомобилистов достаточно высок уровень 
социальной мобильности, возможности 
перемещения в социальном пространстве, 
потенциал перехода из одного социально-
го слоя в другой. 

В рамках подхода М. Вебера фиксируется 
наличие статусной ситуации примени-
тельно к социальной группе автомобили-
стов, основанной на стиле жизни, фор-
мальном образовании и соответствующих 
формах поведения индивидов. Развивая 
взгляды М. Вебера, можно отметить, что 
транспортное средство, с одной стороны, 
способно позиционироваться как предмет 
демонстрации доходов, с другой стороны, 
может являться источником доходов [3]. 

В рамках теории функционализма (Т. Пар-
сонс [11], Р. Мертон [9]) любое действие 
рассматривается в качестве совокупности 
единичных действий и как составная часть 
более широкой целостности. Социальное 
действие в этом контексте является фор-
мами поведения индивидов, мотивирован-
ными и директированными теми значе-
ниями, которые субъект обнаруживает во 
внешнем мире, реагирует на них. С учетом 
данной теории социальное действие со-
держит четыре элемента: 1) субъект (в на-
шем случае социальная группа автомоби-
листов); 2) ситуация (другие субъекты и 
объекты, с которыми субъект (1) вступает в 
отношения; 3) символы и сигналы среды, 
посредством которых субъект (1) вступает в 
отношения с различными элементами си-
туации; 4) правила, нормы и ценности, 
ориентирующие действия субъекта (1), 
придавая им целесообразность.  

Представляется уместным вспомнить о 
пяти типах индивидуальной адаптации 
индивидов в социуме в зависимости от их 
способов аккумуляции, принятия или от-
торжения превалирующих в обществе со-

циально-культурных норм (Р. Мертон): 
конформизм, инновационность, ритуа-
лизм, ретритизм, мятеж и бунт. Мы счита-
ем, что каждый тип может проявляться 
особо четко в зависимости от историческо-
го отрезка и состояния общества. Напри-
мер, в условиях советского коллективизма 
и подданической политической культуры 
граждан «конформизм за рулем» был есте-
ственным: социальные цели общества и 
способы их достижения принимались ин-
дивидом полностью. Позже, после распада 
СССР, некоторое время социальные цели 
не осмысливались, но способы их достиже-
ния по инерции оставались прежними (ри-
туализм). В настоящий момент в условиях 
инновационной, модернизационной и 
прочей динамики можно фиксировать 
«полный комплект» адаптации индивида в 
социуме (включая «индивида за рулем»): 
индивид принимает социальные цели, но 
не принимает способы их достижения (ин-
новационность); индивид отрицает и об-
щепринятые социальные цели, и способы 
их достижения (ретритизм); индивид заме-
няет общепризнанные цели и средства их 
достижения (мятеж и бунт). Эгоцентризм 
внутри социальной группы автомобили-
стов все интенсивнее проявляется у неко-
торых категорий водителей, они «бунту-
ют» на дорогах открыто, видя перед собой 
лишь персонифицированные цели и ин-
дивидуально подобранные средства их 
достижения; скажем, традиционные ПДД – 
не для них. 

С точки зрения ролевой теории личности 
(У. Линтон, Я. Морено, Т. Парсонс) сама 
личность – есть совокупность социальных 
ролей, которые индивид реализует в со-
циуме. Согласно этой теории, роли непо-
средственно связаны с нахождением инди-
вида в социальной группе (группах); соот-
ветственно, личность является производ-
ной от условий, принятых в группе, в ко-
торую включен индивид. В данном случае 
личность – это результат овладения прави-
лами поведения в обществе, группе. 

Теория референтных групп (М. Шериф,   
Т. Хаймен, С. Стауффер) позволяет про-
анализировать личность в различных со-
циальных общностях и группах (включая 
социальную группу автомобилистов). Ре-
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ферентные группы – это действительные 
или воображаемые группы либо социаль-
ные категории, с которыми идентифици-
руют себя социальные акторы, сопоставляя 
свое поведение и социальные позиции; на-
пример, идентификация некоторых моло-
дых людей со спортсменами-гонщиками, 
«шумахерами». Социальная группа авто-
мобилистов становится референтной 
группой, к которой индивид принадлежит 
в данное время, хотел бы принадлежать в 
будущем или принадлежал в прошлом. 
Причем индивид принимает и репроду-
цирует такие характеристики данной 
группы, как образ жизни, статус, престиж и 
т. п. С точки зрения данной теории выде-
ляются два типа групп: 1) компаративная, 
позволяющая индивиду фиксировать стан-
дарт собственной оценки (например, у ме-
ня автомобиль российского автопрома, что 
сегодня не очень престижно и т. д.); 2) нор-
мативная, выполняющая регулятивную 
роль по отношению к поведению индиви-
да (например, у меня «крутая» иномарка – 
могу себе позволить проехать на красный 
сигнал светофора и т. д.). 

Согласно социологической концепции лич-
ности (Ч. Кули), мнение окружающих 
внутри и вне социальной группы автомо-
билистов становится настолько актуаль-
ным для индивида, что под вниманием ок-
ружающих у него формируется «зеркаль-
ное Я» [6]. Другие люди есть те «зеркала», в 
которые смотрится индивид. В постоянной 
коммуникации с окружающими людьми 
он формирует свое «Я», которое, в итоге, 
становится результатом его взаимодейст-
вий с коммуникантами.  

Дж. Мид [10], продвигая теорию лично-
сти, сделал попытку раскрыть роль символов 
и жестов в процессе социального взаимодейст-
вия. Действительно, в случае с социальной 
группой автомобилистов индивиды спо-
собны (либо не способны) понимать значе-
ния жестов и символов и принимать на се-
бя роль «обобщенного другого».   

Социальные взаимодействия и комму-
никации признаются индивидами через 
понятие «другого». Этот «другой», «инако-
вый» становится границей и мерой соци-
альной коммуникации (М. Бубер, Э. Леви-
нас, М. Бахтин, Ю. Хабермас, П. Рикер, 

др.). Значимость «другого» очевидна для 
налаживания социального диалога и реа-
лизации общественного согласия. В случае 
с социальной группой автомобилистов в 
повседневных интеракциях широко рас-
пространены обыденные трактовки «дру-
гого». Здесь могут использоваться такие 
определения, как «не наш», «не такой», 
«приезжий» и др. Также в восприятии 
«инаковости» «другого» скорее учитыва-
ются внешние, поведенческие, языковые и 
подобные отличия. В целом понятие «дру-
гой» является интерпретативным, где кон-
фигуративным образом эксплицированы 
понятийные характеристики социальных и 
личностных различий. Чрезвычайно акту-
альны источники и критерии самого «кон-
тента» социальной инаковости. Действи-
тельно, «другой» – это больше, чем просто 
партнер, коммуникатор в сохранении пра-
вил социального общежития. Для индиви-
да важно в «другом» воспринимать своего 
ближнего. В постулировании «другого» 
для индивидов значима иерархия ценно-
стей, экономическая и социально-полити-
ческая детерминация, сегодня значительно 
превосходящая духовно-нравственные на-
чала. 

Конкретизация содержания «другого» 
способна привести к осознанию необходи-
мости культурно-исторической адаптации 
социальных практик феномена коммуни-
кации как такового (Н. Луман [6]). Соглас-
но его подходу, коммуникативное уже само 
по себе может рассматриваться как соци-
альное другое. Социальная инаковость в 
формате опосредования, «медиативного 
отношения», оказывается шире рамок, 
функционирующих в «коммуникативном 
автомате» социальных подключений.  

Целесообразно рассмотреть коммуни-
цирующих членов социальной группы ав-
томобилистов внутри группы и вне ее с 
точки зрения теории коммуникативно-
диалоговых отношений (ТКДО) [11]. Уча-
стниками взаимодействия (диалога) в дан-
ном случае выступают индивиды, группо-
вые субъекты (микро- и макрогруппы), а 
также социальные институты. Субъектный 
состав, тип диалоговых отношений опре-
деляют содержание, характер и качество 
диалогичности. Качество диалогичности 
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субъектов детерминировано рядом обстоя-
тельств, в частности, мерой активности 
коммуницирующих сторон.  

Уместным представляется рассмотрение 
социальной группы автомобилистов с точ-
ки зрения симбиотического подхода, выра-
жающегося в «скрещивании» коммуника-
тивного и конфликтологического подхо-
дов, где предлагается анализировать по-
вседневные взаимодействия, представляя 
конфликт как коммуникацию [12].  

Целесообразно систематизировать не-
сколько теорий, которые, на наш взгляд, 
дают возможность достаточно полно про-
анализировать конфликт как коммуника-
цию/социальное взаимодействие индиви-
дов на разных социальных уровнях в 
структуре социума. В частности, воззрение 
К. Боулдинга [1] о том, что конфликты бы-
вают между дистанцированными друг от 
друга группами («водители – пешеходы», 
«водители машин отечественного авто-
прома – водители дорогостоящих инома-
рок», др.); соперничающими группами 
(например, в России «водители мужского 
пола – водители женского пола», водители 
автомобилей одного класса, но разных 
производителей, др.); рассуждения Д. Ап-
тера о том, что существует три базовых 
конфликта: конфликт предпочтений, 
конфликт интересов, конфликт ценностей 
[1]. 

Рассуждая о предмете исследования в 
рамках ролевого подхода, нельзя оставить без 
внимания вопрос о гендерных социальных 
ролях применительно к анализу социаль-
ной группы автомобилистов и процессов 
автомобилизации. При рассмотрении про-
блем гендерной системы и гендерной 
культуры авторы, работающие в гендер-
ном проблемном поле, предлагают иссле-
довать следующие аспекты, достаточно ло-
гично проецирующиеся на область нашего 
исследования: гендерные стереотипы, ро-
ли, контракты (Р. Бейлз, Н. Белл, Э. Фогель, 
др.); гендерную ассиметрию (Р. Кеннел,    
Р. Коллинз, др.); гендерное равенство; раз-
личия в мужском и женском поведении (И. 
Хирдман, Л. Ранталайхо, др.); бинарная 
пара – «маскулинное» и «феминное»       
(Ж. Деррида, Дж. Лакофф, С. Тремель-
Плетц, др.) и множество других вопросов. 

Гендерный подход и гендерный анализ, обо-
значенный Е. Ярской-Смирновой, дает воз-
можность достаточно полно рассмотреть 
вопросы социальной группы автомобили-
стов в гендерном дискурсе [13]. Гендерный 
анализ позволяет отслеживать динамику 
процессов предмета исследования как на 
теоретико-методологическом, так и на 
прикладном уровнях. Это анализ, который 
одновременно является инструментом для 
понимания социальных процессов, позво-
ляет увидеть и сравнить, как и почему со-
циальные, экономические и другие факто-
ры влияют на мужчин и женщин, а также 
предлагает сбор качественной информа-
ции и оценку гендерных тенденций в со-
циуме, выявление возможных проблем и 
поиск оптимальных решений. Е. Ярская-
Смирнова [13], Л. Сажина [14] и др. пред-
лагают применять гендерные индикаторы 
– указатели, использующие количествен-
ные и качественные показатели для сум-
мирования гендерно значимых изменений, 
происходящих в социуме в определенный 
период времени. Данные индикаторы – 
прямые свидетельства положения женщин 
относительно определенного нормативно-
го стандарта. Некоторые гендерные инди-
каторы, совместно с другими оценочными 
техниками, представляются весьма востре-
бованными для критического анализа, ва-
лидного измерения результатов деятельно-
сти общества и государства в рамках круп-
ных проектов и частных инициатив, реали-
зуемых в стране, приоритетная цель кото-
рых – учет интересов всех социально-
половых групп населения. 

Одним из теоретических методов явля-
ется структурно-функциональный метод, с 
позиции которого социальная группа ав-
томобилистов рассматривается как функ-
циональная система, характеризующаяся 
относительной устойчивостью, имеющая 
общие, универсальные закономерности 
функционального действия. Данный факт 
делает возможным использование сравни-
тельного метода для сопоставления одно-
типных социокультурных явлений, прояв-
ляющихся в социальной группе автомоби-
листов в различных государственных уст-
ройствах и исторических эпохах. При изу-
чении архивных и документальных свиде-
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тельств, имеющих прямое или косвенное 
отношение к автомобильной тематике, ло-
гично применить исторический метод. Ак-
сиологический метод удобен при анализе 
ценностных ориентиров в социальной 
группе автомобилистов, а также при ана-
лизе конфликтов между сложившейся в 
группе гендерной практикой в России и 
опытом развития автомобилизма за рубе-
жом [5]. Диалектический метод применяется 
при анализе социальной группы автомо-
билистов как объекта и субъекта социо-
культурного влияния общества.  

Социальная группа автомобилистов как 
цельное, вполне сформировавшееся сооб-
щество в настоящее время представляет 
особый научный интерес для социологов. 
Отдельные его элементы, малые группы, 
сформировавшиеся внутри социальной 
группы автомобилистов, такие как женщи-
ны-автомобилисты или «газелисты» (води-
тели газелей), также становятся предметом 
интереса ученых других специальностей. 
Однако, учитывая сравнительно недавнее 
начало разработки выбранной тематики, 
некоторую разобщенность и недостаточ-
ную координацию отечественных исследо-
ваний, их минимальную включенность в 
международные программы, можно сде-
лать заключение о том, что предложенная 
тема требует глубокого, постоянного и де-
тального изучения и представляет собой 
одно из приоритетных направлений в со-
временном социологическом знании. 
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Статья затрагивает такую важную сферу социальных отношений, как особенности форми-
рования и функционирования аксиологических стереотипов в российском обществе. В статье 
доказывается, что кризис социальной идентичности имеет место вследствие того, что в на-
стоящее время в период модернизации российского общества сохраняют свое регулятивное значе-
ние только искусственные стереотипы, сформированные как способ рефлексии общества и эли-
ты на характерные для социума традиционные ценности в поисках старых форм для новой 
идентичности. 
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Изучение будущего России, понимание 
перспектив ее развития, оценка возможно-
стей модернизации российского социума 
едва ли возможны вне установления кон-
текста условий и правил коммуникации 
людей, которые живут в российском со-
циуме. Одним из главных механизмов 
коммуникативного процесса являют собой 
социальные стереотипы, чей регулятивный 
потенциал связан, в первую очередь, с им-
пульсами, идущими вне сфер осознания 
характера взаимодействия. Одним из 
свойств стереотипов является их укоренен-
ность в традиционный строй жизни со-
циума. Между тем, существующие иссле-
дования совместимости базовых россий-
ских ценностей выявляют их противопо-
ложность основным тенденциям развития 
общества модерна. Эта рассогласованность 
обнаруживается и в аспекте принципиаль-
ной несовместимости традиционных сте-
реотипов, характерных для российской 
ментальности, и стереотипов, формирую-
щихся под воздействием современных пе-
ремен. Данная несогласованность привыч-
ных штампов реагирования на типичные 
ситуации с новыми требованиями, которые 
диктует современная эпоха, приводит к 
утрате самой возможности находить нор-
мативный консенсус между социальными 
акторами. В свою очередь, это с неизбежно-

стью обусловливает девальвацию социаль-
ных ценностей, чья главная функция в 
контексте помещения их в систему общих 
релевантностей призвана обеспечивать 
прозрачность и ясность ответных поведен-
ческих реакций. 

Принципиальная несовместимость ак-
сиологических стереотипов модернистско-
го общества и общества традиционалист-
ского ведет социальную систему в сторону 
усиления в ней стохастичных процессов, 
снижая потенциал устойчивости и ста-
бильности. В современной социологиче-
ской науке данное состояние принято оце-
нивать с разных позиций, не говоря уже о 
том, чтобы определять разные причины 
распада единой системы релевантностей 
относительно социальных ценностей. Од-
нако существует одно общее основание, на 
базе которого представляется возможным 
найти согласование если не всех, то боль-
шинства мнений специалистов, занимаю-
щихся анализом ценностей современного 
российского общества. Главный корень бед 
современной России состоит в том, что 
российское общество является трансфор-
мирующимся. Оно переживает процесс 
смены ценностей, который осуществляется 
крайне болезненно.  

Многие исследователи, говоря об анти-
номичности российского социума, неус-
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тойчивости и других аналогичных чертах, 
обращают внимание на то, что современ-
ное развитие ценностей определяет такой 
тип противоречий, где каждая из противо-
положностей имеет одинаково прочные 
базовые основания в реальности [9]. Ины-
ми словами, кризис имеет системный, пре-
допределенный предыдущим историче-
ским периодом развития характер. Не в 
последнюю очередь такое положение ве-
щей является основанием, причиной от-
сутствия в сознании общества идентифи-
кационных признаков со своей культурой 
[7]. 

Особенности социального действия в 
настоящей России приобрели в своей цен-
ностной основе релятивистский характер, 
связанный с отрицанием того, что в обще-
стве есть незыблемые правила, которым 
социальный актор в ходе коммуникации 
должен императивно следовать. Эти импе-
ративы прежде определялись аксиологиче-
скими стереотипами и социальным кон-
тролем. Последний в наши дни резко ос-
лаб, социальные стереотипы переходят в 
состояние индивидуальной оценки, пере-
ставая играть роль интегрирующих фак-
торов.  

Все больше и больше ученых начинают 
писать о провале современных реформ не 
только в экономическом плане, но и в ак-
сиологическом. Так, К.Н. Костюк утвер-
ждает, что российское общество черт со-
временности не приобрело [4]. Анализируя 
особенности отечественной модернизации, 
В.А. Ачкасов делает следующее резюме: 
«Главным способом проведения россий-
ской догоняющей модернизации можно 
назвать грандиозную «имитацию». Созда-
ется лишь видимость полной вовлеченно-
сти социума в процессы реформ, всегда 
инициируемых сверху, в то время как об-
щество в целом ни по своей структуре, ни 
по доминирующим настроениям не готово 
к навязываемым радикальным переменам» 
[1].  

Подобного рода оценки заставляют ре-
шительным образом пересмотреть в новом 
ракурсе итоги реформаторской политики 
российского руководства. В науке все ус-
тойчивее утверждается мысль о том, что 
сочетание в системе социальных ценностей 

модернистского и традиционалистского 
векторов развития приводит к формирова-
нию удивительного нормативного синтеза, 
который следует рассматривать в качестве 
процесса самоорганизации российского 
общества в социетальное сообщество.  

Подводя итоги модернизации в России, 
пока безусловны промежуточные, посколь-
ку общество еще не подошло к черте, за 
которой будет четко обозначен либо воз-
врат к прежним ценностям, либо ясное ви-
дение контуров новой ментальности как 
оригинального продукта трансформаци-
онного процесса. Следует отметить, что в 
российском обществе просматривается не-
характерная для целостной социетальной 
системы двойственность аксиологических 
стереотипов. С одной стороны, мы видим, 
что в социуме сохраняются традиционные 
для российской ментальности стереотипы, 
сформировавшиеся еще в дооктябрьские и 
советские времена. С другой стороны, важ-
ной характерной чертой современных 
ценностей россиян является формирова-
ние в их сознании принципиально новых 
стереотипов, которые либо разрушительно 
действуют на старые, либо складываются 
уже на развалинах традиционных стерео-
типов, заново формируя готовые рецепты 
социального реагирования на внешние 
раздражители в социуме. Подобная двой-
ственность стереотипно предопределен-
ных социальных реакций продуцируется 
как в ценностной оболочке сознания от-
дельного человека, так и на разных уров-
нях социальной системы: прежде всего, в 
институциональном и стратификационно-
статусном аспектах [8].  

С точки зрения нормального функцио-
нирования социальной системы эта ситуа-
ция является крайне неудовлетворитель-
ной. В условиях стереотипной предопреде-
ленности подобного несоответствия ком-
муникативных и оценочных стандартов, 
российское общество утрачивает способ-
ность к функционированию в качестве са-
морегулирующегося механизма. Иными 
словами, оно не может быть саморазви-
вающейся системой. В нем изнутри зало-
жен мощнейший потенциал деструкции, 
который сдерживается либо с помощью 
внешних факторов, например, деятельно-
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сти государства, либо посредством более 
или менее солидарного признания каза-
лось бы явно деструктивных форм прояв-
ления социального действия в качестве 
имманентно присущих отечественному 
стереотипу поведения [3]. Так, например, 
нами за пятнадцать лет практики препода-
вания темы «Девиантное поведение» была 
выявлена одна общая закономерность от-
ношения студентов к воровству. В начале 
лекции по соответствующей теме мы всегда 
задавали студентам вопрос об их отноше-
нии к краже со ссылкой на статью 158 УК 
РФ. Еще не было ни одного исключения, 
когда бы позиции студентов были бы абсо-
лютно идентичны, например, с точки зре-
ния осуждения кражи в принципе. Хотя 
таковые в наличии имелись, кто-то выска-
зывал безусловно отрицательное отноше-
ние к краже, однако большая часть студен-
тов предпочитала формировать свою по-
зицию не в целом, а относительно кон-
кретных критериев оценки. В числе наибо-
лее распространенных ответов, которые в 
силу их стандартности можно считать сте-
реотипами отношения к собственности, 
были такие: «У своих воровать плохо, у чу-
жих хорошо», «Воровать у людей нельзя, у 
государства можно», «Нельзя воровать у 
бедных, у богатых можно», «Воровать доз-
волительно у тех, кто плохо заботится о со-
хранности своего имущества (мол, сами 
виноваты – не уследили)» и т. д. т. п. Надо 
заметить, что эти высказывания были сде-
ланы в основном восемнадцатилетними 
молодыми людьми, которые еще не по-
ставлены перед необходимостью заботить-
ся о своих семьях, и могут сохранять юно-
шеский ценностный максимализм. Между 
тем, более взрослые студенты заочного от-
деления были еще изобретательнее в оп-
равдании незаконных способов изъятия 
чужого имущества. Здесь возрастные кор-
реляции не в пользу старших поколений, 
которые проявляли себя более бесприн-
ципными по сравнению со студентами 
стационара младшего возраста. Однако 
еще раз подчеркнем, что оправдывать во-
ровство готова значительная часть россий-
ского студенчества независимо от возрас-
тных особенностей. И даже молодые люди 
проявляют поразительную готовность вос-

принимать стереотипы отношения к чу-
жому имуществу, которые демонстрируют 
их родители. 

Утрата естественных стереотипов как 
жестких ориентиров коммуникации и 
оценки в социальном пространстве застав-
ляет нас искать новые критерии, посредст-
вом которых мы могли бы замерить и оха-
рактеризовать те социальные процессы, 
которые свидетельствуют о либо стихийно, 
либо сознательно формируемых основани-
ях для социальной идентичности. Такими 
социальными основаниями являются ис-
кусственно создаваемые стереотипы. 

В кризисные периоды для людей харак-
терно обращение к прошлому. По мень-
шей мере, в нем они склонны видеть идеал. 
Однако абсолютного повторения быть не 
может. Идеал ориентирует ценностные 
предпочтения индивида на выбор опреде-
ленной шкалы, способной иметь лишь от-
даленное сходство с декларируемыми цен-
ностями. В самом российском обществе 
возвращение к прошлому осуществляется в 
качестве реакции на те деструктивные 
проявления в социальной морали, которые 
в ряде случаев связываются с появлением в 
общественном сознании несвойственных 
российскому менталитету ценностей.  

При объяснении данного процесса с по-
зиции искусственных стереотипов надо за-
метить, что общество лишь играет в про-
шлое, создавая жесткие правила этой игры: 
что-то в ней является правильным, а что-то 
противоправным. Правилами в такой игре 
выступают ценности, конституирующие 
искусственные стереотипы. Их главная за-
дача через выработку общих критериев 
оценки идентичности (соответствия дру-
гим акторам) формировать основания для 
социальной интеграции. В этом проявляет-
ся форма самоорганизации общественного 
единства, хотя подобного рода самоорга-
низация совсем не то, что в структурном 
функционализме Т. Парсонса рассматри-
валось в рамках концепции об обществе, 
как о самоорганизующейся системе. В пер-
вую очередь потому, что в процессе такой 
игры не складывается системность, отсут-
ствуют четкие предписанные роли, не 
происходит структурации социальных ин-
ститутов, не складывается, хотя бы на 
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групповом уровне, единое ценностное по-
ле для действий социальных акторов. Ис-
кусственные стереотипы посредством воль-
ной постмодернистской игры в смыслы и 
содержания формируют ту степень интег-
рированности, которая необходима для 
выживания в условиях кризиса. Подобное 
социальное состояние легко объясняется 
посредством концепции «играизации»  
С.А. Кравченко, выдвинутой социологом в 
ряде его работ 2002-2003 гг. Она сформу-
лирована в рамках постмодернистской па-
радигмы. В ее основе лежит представление 
о том, что современное российское общест-
во вступило в такую стадию развития, ко-
торая характеризуется амбивалентностью, 
моральным релятивизмом, утратой иден-
тичностей, возрастанием неопределенно-
стей, крайними формами индивидуализ-
ма, усилением тенденции манипулирова-
ния общественным сознанием. Все эти осо-
бенности были обозначены термином «иг-
раизация».  

Играизация, согласно С.А. Кравченко, 
это способ формирования стабильности в 
условиях неопределенности. «В условиях, 
когда никакая реальность, никакой смысл 
не могут быть приняты как верные и бес-
спорные, играизация позволяет индивидам 
преодолевать напряжения на структурном 
и функциональном уровнях, весьма эф-
фективно адаптироваться к этому порядку 
в самых разных сферах общественной жиз-
ни» [6]. 

С точки зрения нормативных аспектов 
вопроса, играизация проходит в форме иг-
ры в правила. Актор создает лишь внеш-
нюю видимость признания. В действитель-
ности, его адаптация к ценностям группы 
обусловлена сугубо прагматичным интере-
сом. Отсюда играизации свойственно соз-
давать лишь внешнюю видимость связей и 
смыслов, когда социальные акторы взаи-
модействуют и добиваются своих целей с 
использованием симуляций и симукляров.  

С.А. Кравченко обозначает это состоя-
ние как размывание реальности, формиро-
вание иррациональной рациональности. 
Давая моральную оценку подобного рода 
процессам, автор настаивает, проводя эту 
мысль четко и категорично, на том, что иг-
раизация становится угрозой для будущего 

России. Эта категоричность обусловлена 
тем, что С.А. Кравченко не видит в россий-
ском обществе, в отличие от Западной ци-
вилизации, факторов, препятствующих 
росту тех негативных процессов, которые 
характерны для состояния постмодерна. 
Более того, социолог убежден, что вся ис-
тория России свидетельствует о том, что 
современное российское общество безза-
щитно перед игрой в смыслы и значения.  

Мы не согласны с данной позицией. По-
лагаем, что в недрах самого российского 
общества уже давно зреет механизм, кото-
рый формирует новую систему идентич-
ностей, прочных смыслов, готовую выпол-
нять функции социальной интеграции на 
основе четко структурированного и адап-
тированного определенной частью обще-
ства нормативного базиса. Этот базис в 
процессе коммуникации трансформирует-
ся в концепт, который мы определили как 
искусственный стереотип.  

Весь парадокс заключается в том, что 
искусственный стереотип сам в значитель-
ной степени является продуктом играизи-
рующего общества, о котором писал      
С.А. Кравченко. Прежде всего, потому, что 
он возник как негативная реакция на фор-
мирование несвойственных российскому 
сознанию идентичностей. Наше общество 
находится на уникальной стадии развития: 
мало того, что благодаря новейшим сред-
ствам массовой информации через кине-
матограф, газеты, художественную литера-
туру мы оказывается под воздействием но-
вой постмодернистской парадигмы мыш-
ления, Россия находится еще на стадии 
борьбы традиционалистких и модернист-
ских ценностей, поскольку временем перед 
ней поставлены задачи трансформацион-
ного характера, а они требуют четкого по-
нимания и ясных ориентиров социального 
движения. Такая противоречивость и двой-
ственность не может породить в сознании 
отдельного человека ничто, кроме ценно-
стной мешанины, не позволяющей дать 
самостоятельную оценку реальности. От-
сюда стремление к прошлому. Воспроизве-
сти его в реальных формах, которые имели 
место в истории, невозможно. Однако воз-
можным представляется «поиграть» в него, 
найдя те ориентиры и правила, которые 
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более или менее единодушно могут быть 
признаны на социетальном уровне. Впро-
чем, эти тенденции так и остались бы в за-
родышевом состоянии, если бы их значи-
мость не была осмыслена властью. Давно 
подмечено, что власти более выгодно, ко-
гда общество подвержено легким и малоза-
тратным способам управления: не надо 
бороться с преступностью (она сама пони-
жается), нет необходимости тратиться на 
дорогие социальные программы (напри-
мер, борьба с наркоманией, беспризорно-
стью и т. п.). Чтобы добиться этого, власть 
должна иметь влияние на социальные 
процессы и массовое сознание. Иными сло-
вами, для социальных манипуляций дол-
жен быть твердый базис. Именно таким 
базисом в нашем понимании являются ис-
кусственные стереотипы. Их нормативная 
основа стала формироваться задолго до то-
го, как власть заметила, что в обществе зре-
ет недовольство реформами на аксиологи-
ческом уровне. Что касается последних не-
скольких лет, в первую очередь, прези-
дентства В.В. Путина, то власть активно 
перешла к формированию искусственных 
стереотипов в качестве механизмов, даю-
щих новые импульсы социальным процес-
сам. В самом деле, для власти более безо-
пасно, когда общество играет в прошлое, 
чем во вседозволенность. Это именно та 
постмодернистская играизация, о которой 
писал С.А. Кравченко. Здесь создается 
лишь внешняя видимость возвращения к 
прошлому. Речь вовсе не идет о ренессансе 
традиций в том виде, в каком они были ха-
рактерны для наших предков. Этот тради-
ционализм в основе своей прагматичен. 
Функциональность этой игры обусловлена 
поиском стабильности. Данная игра на-
правлена против крайностей индивидуа-
лизма. Общество остро нуждается в схема-
тизированных представлениях о правилах 
социальной коммуникации, то есть стерео-
типах. Современное состояние парааномии 
не в состоянии породить устойчивых соци-
альных стереотипов. Она их только разру-
шает. В результате появляется потребность 
в поиске этих схематизированных пред-
ставлений в прошлом и их адаптации к со-
временности. Что касается нормативной 
основы искусственных стереотипов, то их 

обращенность в традиционализм имеет 
избирательный характер, который зависит 
от того, насколько сочетаемы ценности 
прошлого с современными задачами транс-
формационного процесса.  

Подводя общий итог, следует заметить, 
что ситуация рассогласованности предпо-
лагает, что современному российскому 
обществу необходимы сдерживающие ме-
ханизмы, которые выполняли бы функции 
скрепляющего материала в целях предот-
вращения распада. Естественно сложив-
шиеся стереотипы не могут в полной мере 
справиться с этой функцией, поскольку 
они отражают ценности двух принципи-
ально разных систем релевантностей: тра-
диционного общества и общества модер-
нистского. Их несочетаемость порождает 
рассогласованность в оценках социального 
действия, стимулирует повышенный уро-
вень девиации в обществе, о чем свидетель-
ствует, к слову, вышеприведенный пример 
из нашей преподавательской практики. 
Однако толерантность к девиациям это не 
очень перспективный способ формирова-
ния социетального основания. Тем более, 
что векторы девиантных ценностей могут 
и не совпадать, что лишь усугубит пробле-
му согласования социального действия. 
Более адекватно интегративную функцию 
аксиологических стереотипов выражают 
искусственные, согласно нашей термино-
логии, стереотипы. Именно они складыва-
ются под воздействием удовлетворения со-
циальных потребностей в сплоченности, и 
реализуются в повседневных практиках 
взаимодействия как мощный фактор, по-
вышающий интеграционный потенциал 
российского общества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Ачкасов В.А. Россия как саморазрушающееся 
традиционное общество // Полис. – 2001. –     
№ 3. – С. 82-88. 
2. Бондаренко Т.А. Иерархия престижа юридиче-
ских профессий // Социологические исследо-

вания. – 2013. – № 8. – С. 96-100. 

3. Иванова Н.Б. Трансформация гендерных сте-
реотипов в социальной группе автомобилистов 
в современных условиях // Гуманитарные и 

социально-экономические науки. – 2011. – № 6. 

– С. 112-117. 



Научный потенциал,  201 3,  №  3(12)  

 

99 

4. Костюк К.Н. Архаика и модернизм в россий-
ской культуре // Социологический журнал. –
1999. – № 3/4. – С. 48-53. 
5. Кормадонова Т.Н., Литценберг Л.В., Роенко В.А. 
Влияние социализации и стереотипизации на 
процесс идентификации личности в современ-
ных социокультурных условиях // Альманах 
современной науки и образования. – 2013. –    
№ 4. – С. 93-95. 
6. Кравченко С.А. Играизация российского об-
щества (К обоснованию новой социологической 
парадигмы) // Общественные науки и совре-
менность. – 2002. – № 6. – С. 143-148. 

7. Сажина Л.В. Интенсификация процесса взаи-
мопроникновения мировых культур // Гума-
нитарные и социально-экономические науки. – 

2007. – № 1. – С. 32-35. 

8. Сажина Л.В. Особенности современной 
транснациональной миграции (теоретические 
подходы к анализу) // Философия права. – 
2007. – № 4. – С. 142-146. 
9. Храпов С.А. Формирование кризисных тен-
денций общественного сознания в условиях 
социальной трансформации современной Рос-
сии. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 
2008. – 152 с. 

 
IMPLEMENTATION OF INTEGRATIVE FUNCTIONS OF ARTIFICIAL  

STEREOTYPES IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF THE MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 

Vitaliy Vladimirovich Kovalev 
Doctor of Social Sciences, Southern Federal University, 

Rostov-on-Don, Russia 
 

The article touches upon such important area of social relations, as the peculiarities of formation and functioning of axiologi-
cal stereotypes in the Russian society. The article proves that the crisis of social identity has arisen because it is currently in the 
modernization of the Russian society retain their regulatory value only artificial stereotypes, formed as a way of reflection of the 
society and the elite characteristic for the traditional values of society in search of old forms for a new identity. 

Key words: Artificial stereotypes; values; igraisacia; simuliacr. 

© В.В. Ковалёв, 2013 

 
УДК 316 

 

ЗДОРОВЬЕ И ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЙСКОГО МУЖЧИНЫ  
(социально-физические аспекты  

в рамках социальных трансформаций) 
 

Лилия Валерьевна Сажина 
доктор социологических наук, профессор, 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 
e-mail: Lil1970@yandex.ru 

 

Трансформация традиционных мужских ценностей и образцов поведения – есть результат, 
прежде всего, изменений в обществе. Традиционное содержание феноменов маскулинности и фе-
мининности взаимосвязано, однако, женские образы трансформируются быстрее мужских. Жен-
ские представления о мужчинах и представления мужчин о самих себе часто не совпадают. Со-
стояние здоровья (физического и социального) мужчины детерминируется рядом факторов, 
включая психофизиологические, социально-исторические, культурные и др. 

Ключевые слова: гендер; социализация; мужское здоровье.  
 

В условиях интенсивных социальных 
трансформаций расширяется сфера пер-
сональной свободы индивида. Свобода вы-
бора тесно связана с макросоциальными 
процессами и порождает новые проблемы 
на индивидуальном и социетальном уров-
нях. Например, эффективная контрацеп-
ция в наши дни позволяет индивидам соз-

нательно контролировать собственную 
рождаемость, но параллельно способствует 
старению населения и депопуляции в со-
циуме. В область интимного здоровья мы 
включаем, по большому счету, сексуальное 
содержание и показываем взаимозависи-
мость интимного здоровья и его социаль-
ных детерминант.  
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Динамика гендерного порядка, режимов 
и контрактов в социуме значительно опре-
деляет характер и специфику интимной 
сферы индивидов. (А. Темкина, Е. Здраво-
мыслова, S. Whitehead и др.). На уровне от-
дельных социальных институтов гендер-
ный порядок проявляется в разнообразных 
«гендерных режимах» [7].  

Среди российских исследователей про-
блемой интимной сферы индивидов, в ча-
стности, занимаются А. Темкина и Е. Здра-
вомыслова. Для концептуализации изме-
нений в сексокультурной сфере они пред-
лагают использовать понятие «режим сек-
суальности» [8]. Исследователи определя-
ют режимы сексуальности как относитель-
но автономные способы организации сек-
суальных отношений, представляющие со-
бой совокупность внешних (структурных) 
условий, предписаний и ограничений, с 
одной стороны, и практических действий 
агентов – с другой. Они объясняют, что «в 
рамках режимов производятся и воспроиз-
водятся характерные для них сексуальные 
практики: так, например, сексуальная 
жизнь общеобразовательной школы отли-
чается от сексуальных практик промыш-
ленного предприятия или железнодорож-
ного вокзала». А. Темкина и Е. Здравомы-
слова выделяют ряд параметров, характе-
ризующих режимы сексуальности, напри-
мер, режим 1) доминирующей гетеросексуаль-
ности (он определяется законодательными 
актами, уровнем общественной толерант-
ности по отношению к другим сексуаль-
ным предпочтениям, интерпретпцией го-
мосексуальных практик в повседневности 
и т. п.) – в условиях заметной социальной 
динамики мы наблюдаем большую толе-
рантность к «инаколюбящим» сегодня, 
чем, скажем, на предсоветском и советском 
пространствах, что, соответственно, может 
способствовать повышению уровня ин-
тимного мужского здоровья; 2) режим ген-
дерной поляризации (в данном случае речь 
идет о диапазоне и критериях различий в 
предписаниях по поводу сексуальности 
для мужчин и женщин) – в условиях соци-
альных изменений наблюдаются более 
гармоничные, партнерские отношения с 
широким диапазоном образцов поведения, 
что также может способствовать профи-

лактике здоровья обоих полов; 3) брачно-
репродуктивный режим (определяется соот-
ношение сексуальности и деторождения) – 
четкое разграничение феноменов «сексу-
альность» и «деторождение» предлагает 
индивиду свободу выбора, а отсутствие 
прессинга инициирует улучшение здоро-
вья; 4) романтический режим (связывает сек-
суальные отношения с романтическими 
чувствами, в данном случае сексуальность 
– есть следствие и выражение любви и 
страсти) – если в советское время данный 
режим, скорее всего, подразумевал плато-
нические отношения (подавление сексу-
ального влечения, желания), то сегодня 
индивид может сам лично выбирать свой 
образец поведения, что способствует его 
здоровому самочувствию; 5) коммуникатив-
ный режим (в рамках этого режима сексу-
альность – это средство и/или составляю-
щая часть гетеросексуального общения, 
например, «осуществление некоторых сек-
суальных практик (для примера – промис-
куитетных) в дружеских кругах может слу-
жить маркером принадлежности к соци-
альной среде» [8]) – и за это не будет стиг-
матации, соответственно, индивиды со 
специфическими сексуальными желания-
ми могут их удовлетворять во благо своего 
здоровья; 6) рыночный режим (сексуальность 
рассматривается в качестве предмета торга 
и обмена) – сегодня кардинально измени-
лось отношение к данному режиму: ранее 
– это были «проституты и проститутки», а 
сегодня – секс-работники, которые «рабо-
тают» и им должна оказываться социаль-
ная поддержка, медицинская помощь, что, 
в свою очередь, способствует сохранению 
здоровья; 7) гедонистический режим (связы-
вает сексуальность с телесными удовольст-
виями, в данном случае сексуальность – это 
автономная от брака и репродукции сфе-
ра) – стремление получить удовольствие от 
интимных (сексуальных) отношений было 
характерно для человека с древних времен; 
скажем, в советское время это «прикрыва-
лось» браком и репродукцией, сегодня 
особенно молодежь заявляет об этом от-
крыто, но стоит заметить (согласно резуль-
татам опроса студентов Южного Федерально-
го университета, 2013 г.), что показатели 
«получения удовольствия от секса» усту-
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пают показателям «карьерного роста» для 
молодых мужчин и показателям «создания 
семьи и рождения детей» для молодых 
женщин; 8) режим риска (в рамках этого ре-
жима сексуальность рассматривается как 
причина и источник социальных болезней: 
насилие, проституция, эпидемии и т. п.) – в 
условиях интенсивных социальных транс-
формаций, действительно, риски возрас-
тают, как на уровне индивидов, так и на 
уровне общества в целом, однако, демокра-
тизация российского общества, свобода 
индивидуального выбора в приватной 
сфере значительно компенсируют эти рис-
ки в виде профилактики здоровья для лю-
бого индивида, а не «коллективного», ре-
ально не существующего «собирательного 
образа» человека советского периода [3].  

Исследователь S. Whitehead [13] описы-
вает «старые и новые сексуальные кон-
тракты». Как и все контракты, сексуальный 
контракт базируется на балансировании 
власти. «Старый сексуальный контракт» 
отражал фундаментальное неравновесие 
власти между мужчинами и женщинами. В 
этом контракте был следующий обмен: 
женщины «приобретали замужество, де-
тей, любовь и защиту, мужчины выполня-
ли эти роли и брали на себя ответственно-
сти в обмен на регулярный секс, приготов-
ленную еду и постиранную одежду». Сек-
суальные предпочтения и т. п. женщины 
не учитывались, она должна была под-
страиваться под мужчину. Признавалась 
пассивность женщины. В действительно-
сти, женщины сами ставили себя в такую 
ситуацию, отрицая потребность и желание 
сексуального наслаждения. «Новый сексу-
альный контракт» кардинально отличается 
от предыдущего: в основе лежит призна-
ние того факта, что секс для женщины так 
же важен, как и для мужчины. Сегодня 
женщины вступают в отношения с мужчи-
ной, ожидая, что их сексуальные потребно-
сти будут удовлетворены. Многие,  естест-
венно, параллельно ожидают долгосрочно-
го брака, детей, любви и т. д., но при этом 
реализация сексуальных желаний остается 
одной из приоритетных целей современ-
ной женщины. Можно предположить, что 
в рамках «нового сексуального контракта» 
повышается и самооценка мужчины, и его 

здоровье, поскольку современный, самодо-
статочный, активный «альфа-самец» ожи-
дает подобную, инициативную «самку». 

За последние несколько десятков лет 
изменились взгляды не только на любовь, 
но на ее союзника – сексуальность. Осо-
бенно подверглись изменениям взгляды на 
женскую сексуальность. Исследователи, в 
частности, И. Кон и С. Голод, обнаружили, 
что женская сексуальность более идентич-
на мужской, по крайней мере, в физиоло-
гическом плане, чем это думалось ранее. 
Данный факт был подмечен еще Kinsey [5] 
в 1953 г, а в 1966 г Masters и Johnson под-
твердили эти наблюдения. Это положение 
подкрепляется тезисом о тенденции сбли-
жения поведения обоих полов по традици-
онному мужскому образцу. Можно пред-
положить, что такое положение дел спо-
собствует большему взаимопониманию 
между полами, в том числе и в интимной 
сфере. 

Естественно, общественные стереотипы 
значительно детерминируют характер 
приватной сферы индивида [4]. Например, 
проиллюстрируем наличие следующего 
стереотипа. И мужчины, и женщины рас-
сматривают друг друга в качестве сексу-
альных объектов, но происходит это по-
разному. Например, мужчины часто рас-
сматривают женщину в качестве «кусочка», 
«юбки», «попы», «женского полового орга-
на», «больших грудей» и т. п., что непо-
средственным образом означает мужское 
доминирование и контроль над женщиной 
[12]. C. Safilios-Rothschild считает, что жен-
щины также рассматривают мужчин в ка-
честве сексуальных объектов, но с точки 
зрения того, как мужчина может ее под-
держивать экономически [11]. Можно сде-
лать вывод о том, что это двусторонний 
процесс, и оба гендера могут его конструк-
тивно использовать. Сегодня мало кто осу-
дит мужчину, получающего удовольствие 
от эротического журнала, рекламы с сексу-
альным подтекстом и т. п., и женщину, от-
крыто заявляющую партнеру – мужчине о 
том, что она будет развивать с ним отно-
шения (в т. ч. интимные) в том случае, если 
он в состоянии поддержать ее экономиче-
ски, а далее спонсировать возможную се-
мью и детей. Современные состоявшиеся 
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мужчины по большому счету не обижают-
ся на такую прямолинейность – они ува-
жают женщину за ее высокую самооценку, 
прямоту, заботу о возможной будущей се-
мье и детях. Мужчина знает экспектации 
женщины, он более спокоен, уверен, что 
способствует сохранению здоровья. 

Мы соглашаемся с мнением социолога, 
сексолога И. Кона о том, что на советском 
пространстве сексуальное поведение в це-
лом в основном рассматривалось в контек-
сте только брачно-семейных отношений. 
Сегодня сравнение брачной, добрачной и 
внебрачной сексуальной активности оста-
ется значительным. Ни моногамный брак, 
ни юридически неоформленные постоян-
ные партнерские отношения (сожительст-
ва) не исчезают. А ценности семьи, брака, 
родительства продолжают быть на подъеме 

[6] (результаты нашего исследования среди 
студентов Южного Федерального университе-
та в 2013 г. подтверждают этот тезис). И, 
тем не менее, семейные ценности видоиз-
меняются: первые позиции занимают  ка-
чественные показатели личностного бла-
гополучия, и это перспективно в смысле 
профилактики здоровья обоих полов. 
Классическая модель брака – это жесткий 
социальный институт, а «современные 
партнерства и браки тяготеют к тому, что-
бы быть «чистыми» [7], самоценными, ос-
нованными на интимности, независимо от 
способа оформления отношений.  

Трудно сказать, способствует ли типич-
ная форма сексуального партнерства у со-
временных молодых людей – серийная мо-
ногамия [8], когда человек живет одновре-
менно только с одним партнером/парт-
нершей, но эти отношения продолжаются 
не всю жизнь, а только какой-то отрезок 
времени. С медицинской точки зрения это, 
скорее, хорошо для поддержания мужского 
здоровья. Однако данный феномен  проти-
воречит самой социальной идее пожиз-
ненного брачного союза. В условиях ин-
тенсивной СД такая практика становится 
все более распространенной. Установка на 
временность интимного, сексуального 
партнерства провоцируется, в основном, 
высокой социальной мобильностью, кото-
рая, в свою очередь, «делает любые соци-
альные идентичности и принадлежности 

(профессиональные, территориально-эт-
нические, конфессиональные и т. д.) более 
изменчивыми и сменными» [9]. В обществе 
такая ситуация инициирует состояние не-
определенности, но и увеличивает степень 
индивидуальной свободы выбора. Мы 
полностью согласны с мнением И. Кона о 
том, что «ответственное партнерство» и 
«ответственное родительство» – это самые 
важные социально-нравственные импера-
тивы современного общества. 

Специфика формирования маскулин-
ности и мужской идентичности в России 
накладывает заметный отпечаток на про-
блематику рассматриваемой темы. Гендер-
ный порядок и стереотипы в России всегда 
были противоречивыми. Хотя русское об-
щество было патриархатным, женщины 
играли большую роль в семейной, полити-
ческой и культурной жизни. Философы, 
фольклористы отмечают такие характери-
стики, как «женственность русской души и 
русского национального характера». В рус-
ской (особенно народной) культуре Россия 
всегда выступает в образе сильной, могу-
щественной матери. В русской семье было 
традицией особо почтительно относиться к 
женщине-матери. На этом фоне мужчины 
– отцы, мужья, сыновья практически всегда 
выглядят слабаками, нерешительными, не-
самостоятельными. Маскулинность таких 
«подавленных» мужчин проявлялась в ос-
новном в разрушительной, антиобщест-
венной форме: драки, пьянство, разгуль-
ное, бесшабашное поведение. Мы соглаша-
емся с исследователями, которые видят 
причины этого в политическом деспотизме 
и «задушенной» индивидуальности. Есте-
ственно, состояние мужского здоровья в 
таких условиях всегда оставляет желать 
лучшего. Даже если оно и априори было 
заложено, то быстро растрачено, погублено 
при таких жизненных обстоятельствах. 

Советская власть продолжила развивать 
противоречивые гендерные порядки, роли 
и контракты. Тоталитаризм советского пе-
риода продолжал быть «мужской культу-
рой» и феномен «унисекса» во всех сферах 
был значительно маскулинизирован. «Ра-
венство полов» по-советски  предполагало 
поведение женщин по мужскому традици-
онному образцу. Такая сильная российская 
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женщина и ряд иных весомых факторов 
(экономическая неэффективность, поли-
тический деспотизмом, бюрократия) ду-
шили мужскую индивидуальность, ини-
циативу, независимость. С момента рожде-
ния, в процессе всего социализационного 
периода мужчина был социально, интимно 
(сексуально) угнетенным и зависимым. 

Жизнь на постсоветском пространстве 
опять поместила российского мужчину в 
«ножницы» – появилась свобода выбора во 
всем, возник мир, полный разнообразия, 
однако как пользоваться такой свободой 
многие не умели, а кто-то уже привык жить 
«по-советски». Большое количество рос-
сийских мужчин, оказавшихся на распутье, 
так и не смогли найти себе нишу – кто-то 
спился, стал бомжом, покончил жизнь са-
моубийством, другие, потеряв работу, 
«спрятались» за «сильную» женскую спи-
ну, тираня жену дома (утверждая тем са-
мым свою мужскую идентичность). Неко-
торым «удалось выплыть» и стать успеш-
ными даже в тяжелые 1990-ые гг.  

Понятно, что смена коллективного со-
ветского ндивидуализацией постсоветс-
кой, плюрализим в обществе повлек выну-
жденность признания разных типов мас-
кулинности / фемининности и индивиду-
альных специфических стилей жизни, ко-
торые вообще с трудом могли вписаться в 
менталитет бывшего советского индивида.   

Есть некоторые общие черты советского 
и постсоветского периодов, которые не 
способствуют профилактике и сохранению 
мужского здоровья. Например, тотальная 
феминизация институтов социализации и 
доминанта женских образов. Сегодня во 
многих парах, где «отец физически при-
сутствует, его авторитет в семье и роль в 
воспитании детей часто значительно ниже, 
чем роль» матери. Отцы обладают пре-
имуществом только в информационной 
сфере, когда речь идет о политике и спорте 
[2]. В детском саду, школе, вузе главные 
фигуры снова женщины. После женитьбы 
мужчине часто приходится жить пусть и с 
любящей, заботливой, но нередко доми-
нантной женой, которая, скорее всего, по 
большинству показателей похожа на  его 
собственную мать. Вряд ли подавленному 
молодому мужу надолго хватит здоровья, 

особенно сексуального, т. к. мужская сексу-
альность априори предполагает агрессив-
ность, напористость, инициативность. 

Мы уже фиксировали чуть выше, что на 
бытовом уровне компенсация «слабой» 
маскулинности может иметь несколько ва-
риантов: а) идентификация с образом 
сильного и агрессивного мужика, утвер-
ждающего себя пьянством, драками, жес-
токостью, членством в агрессивных муж-
ских компаниях, социальным и сексуаль-
ным насилием, б) покорность и поклади-
стость в общественной жизни компенсиру-
ется жестокой тиранией дома, в семье, по 
отношению к жене и детям, в) социальная 
пассивность и связанная с нею выученная 
беспомощность компенсируется бегством 
от личной ответственности в беззаботный 
игровой мир вечного мальчишества. Не 
научившись с детства самоуправлению и 
преодолению трудностей, такие мужчины 
до конца жизни могут оказаться лишен-
ными личной независимости и ответствен-
ности, передоверяя социальную ответст-
венность начальству, а семейную – жене [9]. 

Глубокий анализ маскулинности и со-
стояния здоровья российских мужчин за-
трудняется недостаточным количеством 
научных исследований. Более того, про-
блематика исследования усложняется мно-
гообразием, проблематичностью, дина-
мичностью образов, а также флуктуацией 
процессов изменения ценностей в россий-
ском обществе. 
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Развитие страны во многом зависит от развития ее научного потенциала, особенно в таких 
сферах деятельности как производство инновационной продукции, которая является показате-
лем конкурентоспособности страны на мировом рынке. Основным носителями научного потен-
циала страны являются молодые ученые, именно от их ориентации на развитие науки и исследо-
ваний зависит развитие научного потенциала страны в целом. 

Ключевые слова: научный потенциал; молодые ученые; поле науки; факторы реали-
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В контексте данной статьи особенный 
интерес составляет изучение научного по-
тенциала молодых ученых, потому что 
именно молодежь составляет значимый 
ресурс развития общества. Данные евро-

пейского исследования (The «Global Scien-
ce» Research Project, conducted by Chiara 
Franzoni Giuseppe Scellato; Paula Stephan) 
подтверждают, что именно молодые уче-

ные более мобильны в глобальном науч-
ном пространстве, более открыты для меж-
дународных перемещений, ориентирован-
ны на улучшения собственных карьерных 
перспектив и творческую реализацию. К 
сожалению, за последние годы количество 
украинских ученых, занятых в научных 
учреждениях и организациях, согласно 
официальной статистике, сократилась в 
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три раза, численность докторов и кандида-
тов наук в 2,5 раза. В этой связи появляется 
проблема старения кадров и увеличение 
среднего возраста ученых. Наблюдается 
нежелание молодых ученых заполнять на-
учные ниши общества, что объясняется 
вытеснением науки из числа государствен-
ных приоритетов.  

Анализ специальных источников пока-
зал отсутствие комплексных теоретических 
разработок и эмпирически обоснованного 
знания в изучении научного потенциала 
молодых ученых. В подавляющем боль-
шинстве литературы научный потенциал 
исследуется через экономические показа-
тели, тогда как социальный аспект не рас-
крыт, недостаточное внимание уделяется 
субъектной составляющей, ценностно-мо-
тивационному компоненту научного по-
тенциала молодых ученых. Есть необходи-
мость в уточнении гносеологического ста-
туса и эмпирической операционализации 
понятия научного потенциала группы мо-
лодых ученых. 

В статье изучение научного потенциала 
молодых исследователей происходит в 
рамках теории конструктивистского струк-
турализма Пьера Бурдье, выбор которой 
обусловлен ключевыми идеями, которые 
лежат в его основе. Исходя из данной тео-
рии, изучение научного потенциала кон-
кретизируется на двух уровнях. На микро 
уровне, научный потенциал субъектов нау-
ки функционирует в поле науки, в кото-
ром позиции ведущих актеров структури-
руются относительно объема, структуры 
капитала, структурних и когнитивных ха-
рактеристик, циннисно-мотивациной сос-
тавляющей их деятельности и научных 
продуктов, которые они создают. На макро 
уровне, научный потенциал конкретизиру-
ется на уровне актеров, ресурсов и страте-
гии достижения цели. Учитывается специ-
фическая логика функционирования по-
лей в многоуровневом социальном про-
странстве (гомология полей, дуальность 
позиций ключевых актеров, символическая 
борьба за ресурсы и позиции). Поле науки 
находится в отношениях гомологи с полем 
политики и экономики, которые способ-
ные создавать или ограничивать условия 
для развития науки и выведению научных 

продуктов на рынки. Государство способно 
создавать институционные условия для 
производства и распространения знаний, 
которые регулируются определенными 
правилами: научная и инновационная по-
литика. Главными актерами на уровне го-
сударства выступают государственные дея-
тели (политики), которые определяют век-
тор развития страны, составляют програм-
мы и определяют стратегии развития при-
оритетных (с их точки зрения) отраслей 
страны. Поле экономики находится во вза-
имовыгодных отношениях с полем науки 
через финансирование и выведение науч-
ных продуктов на рынки. Поле науки фу-
нкциунирует на уровне ведущих научных 
учреждений государства, которые являют-
ся местом накопления и реализации науч-
ного потенциала. 

Теоретической базой исследования вы-
ступают разработки, посвященные социо-
логической концептуализации процесса 
формирования и реализации научного по-
тенциала на уровне ведущих актеров, ре-
сурсов и стратегий их деятельности (тео-
рия постиндустриального общества Д. Бел-
ла, теории креативного класса Р. Флорида, 
новой парадигмы общественного устрой-
ства П. Друкера, концепции класса интел-
лектуалов в постиндустриальном обществе 
В. Иноземцев, концепция становления об-
щества третьей волны О. Тоффлера, кон-
цепция становления сетевого общества    
М. Кастельса). В концептуализации науч-
ного потенциала субъектов научной дея-
тельности мы исходили из конструктиви-
стского структурализма П. Бурдье и подхо-
дов, которые сосредоточены на изучении 
компонентов научного потенциала субъек-
тов научной деятельности, как научная ак-
тивность (Р. Флорида, Р.В. Нурден, К. Сто-
ларик), производительность научной дея-
тельности (Д. Белл, В. Шокли, Э. Денисон, 
И. Йорданова, Л. Эдвинсон, Б. Бедний,      
А. Миронос, Т. Серова, М. Владыка), моти-
вационная составляющая научной дея-
тельности (А. Лем, И. Мартынюк, Н. Собо-
левои, О. Злобина, М. Юдкевич, И. Назаро-
ва, Л. Гохберг, М. Владыка, Л. Москвичева, 
И. Назарова, Есть Бабосов, И. Попова), мо-
бильность (Р. Нурден, С. Оксамитна, О. Ви-
ноградов, Т. Марценюк).  
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Систематизируя теоретические подходы 
к изучению научного потенциала, мы кон-
струируем определение к понятию «науч-
ный потенциал» и концептуализируем 
проявления научного потенциала. Науч-
ный потенциал – это способности и ориен-
тации молодых ученых на производство 
научного продукта, конкурентоспособного 
в рыночных взаимодействиях в поле науки. 
Поле науки – это отношения, в которые 
вступают ученые в пределах научных и 
академических учреждений с целью науч-
но-исследовательской деятельности, в ре-
зультате которой создаются научные про-
дукты. 

 Научный потенциал конкретизируется 
на уровне субъектов научной деятельно-
сти. В качестве субъектов научной деятель-
ности выступают молодые ученые – аспи-
ранты, которые находятся в процессе ак-
тивного конструирования собственной со-
циальной позиции в поле науки. В качестве 
эмпирических данных используем данные 
опроса полученные методом полустандар-
тизированного интервью с аспирантами 
социогуманитарных факультетов Киевско-
го национального университета имени Та-
раса Шевченко (КНУ) (социологического, 
исторического и философского). При со-
ставлении выборки, были учтены парамет-
ры генеральной совокупности: год обуче-
ния (2-й и 3-й год обучения), условия обу-
чения (с отрывом от производства), спе-
циализацию по кафедрам (автор пытался 
охватить аспирантов – представителей всех 
кафедр, выбранных социогуманитарных 
факультетов) и возраст (до 35 лет). Всего 
был опрошен 71 молодой ученый. Цель 
опроса – определение факторов реализа-
ции научного потенциала молодых уче-
ных. Факторами реализации выступают 
ценностно-мотивационный компонент на-
учной деятельности и когнитивно-про-
ксеологические способности молодых уче-
ных. Ценностно-мотивационный компо-
нент – это устойчивое отношение к сово-
купности материальных и духовных благ, 
ценностей, идеалов, вызывающее стремле-
ние у человека к их достижению и служа-
щее ему ориентиром в поведении и дейст-
виях. Он является качественной характери-
стикой, которая определяет потребности 

человека, исходя из присущих ему интел-
лектуальных качеств. Ценностные ориен-
тации, представления, установки – состав-
ляют на индивидуальном уровне так назы-
ваемый ориентационный потенциал уче-
ного, который проявляется в его поведе-
нии. В рамках нашего исследования цен-
ностно-мотивационный компонент науч-
ной деятельности измеряется через показа-
тели: «мотив поступления в аспирантуру», 
«факторы привлекательности» и «факторы 
вовлеченности» в научно-исследователь-
скую деятельность. 

Оценка результатов в соответствии с 
требованиями к обработке и интерпрета-
ции данных производилась по четырем 
шкалам: «научная работа», «ориентация на 
педагогику», «престиж позиции», «карье-
ра». Более значимыми для молодых ученых 
оказались внешние мотивы, так ведущим 
мотивом поступления в аспирантуру пер-
спектива хорошей карьеры (60%), значи-
тельно меньше ученых руководствовалось 
мотивом заниматься научной работой 
(25%) и незначительное количество ориен-
тировалось на педагогику (15%). Данная 
ситуация не свидетельствует в сторону 
престижа научной деятельности, предста-
вители трех специальностей отметили по-
ступление в аспирантуру как возможность 
лучше устроиться на хорошую работу. То-
гда как внутренний мотив поступления на 
обучение в аспирантуру как желание в бу-
дущем заниматься научной деятельностью, 
не рассматривается как канал вертикаль-
ной мобильности. К индикаторам привле-
кательности научно-исследовательской дея-
тельности были отнесены «исследователь-
ский интерес», «материальный компо-
нент», «социальной полезности» и «пре-
стиж позиции». За шкалой интервалов был 
определен уровень влияния каждого из 
индикаторов на уровень привлекательно-
сти научно-исследовательской деятельно-
сти. Так, наибольшее влияние для боль-
шинства аспирантов социологического и 
философского факультетов оказал инди-
катор «исследовательский интерес» (60% и 
55% опрошенных соответственно). Харак-
терно, что все респонденты указали на ин-
дикатор «престиж позиции», однако наи-
более важным он оказался для аспирантов 



Научный потенциал,  201 3,  №  3(12)  

 

107 

исторического факультета (45%) и в мень-
шей степени для аспирантов-социологов 
(20%). Показатель привлечения молодежи к 
научной деятельности измерен через инди-
каторы «материальные условия», «престиж 
профессии», «условия для научной дея-
тельности», «карьерный рост». Большинст-
во аспирантов указало на важность мате-
риальных условий, а именно «решение 
жилищного вопроса», «повышении зара-
ботной платы». 45% опрошенных аспиран-
тов указало на важность индикатора «усло-
вия для научной деятельности» (доступ к 
Интернет, необходимой литературе), по 
20% опрошенных указало на важность 
карьерного роста и материальных условий 
(повышение заработной платы) и 15% – на 
престиж профессии. За гендерным распре-
делением, почти все мужчины (85% опро-
шенных) указали на важность повышения 
заработной платы, как фактора привлече-
ния молодежи к научной деятельности. 
Для большинства женщин важными фак-
торами оказались карьерный рост (35%), 
престиж профессии (35%) и создание усло-
вий для научной деятельности (30%). Итак, 
ведущими факторами привлечения моло-
дежи к научной деятельности для подав-
ляющего большинства аспирантов являют-
ся материальный компонент (жилищный 
вопрос и повышение заработной платы) и 
карьерный рост. Что касается профессио-
нальных намерений после окончания аспиран-
туры, то среди аспирантов-социологов 
большинство указало на желание зани-
маться научной деятельностью после 
окончания аспирантуры, тогда как среди 
историков и философов большинство от-
метило желание преподавать (80% и 78% 
соответственно). Отрицательным является 
то, что представители всех специальностей 
указали на нежелание после аспирантуры 
идти в науку и указали, что планируют 
выбрать другую профессию, не связанную 
с работой в вузе (социологи – 35%, истори-
ки – 40% и философы – 43%). 

Следующим важным фактором реали-
зации научного потенциала молодых уче-
ных выступает когнитивно-праксеологи-
ческий компонент ученого (аналитические 
способности, опыт презентации результа-
тов исследований, навыки профессиональ-

ного общения, владение иностранными 
языками). Относительно профессиональ-
ных навыков, которые получили аспиран-
ты за последние пять лет: среди аспиран-
тов социологического факультета – это зна-
ние специфической терминологии и поис-
ковые способности, тогда как аспиранты 
философского и исторического факульте-
тов указали на навыки профессионального 
общения и активных форм научного взаи-
модействия (55% и 40% соответственно), 
аспиранты исторического факультета ука-
зали на развитие поисковых способностей 
(30%). Знание языков является важным 
фактором вовлеченности ученых в между-
народные научные взаимодействия и изу-
чение опыта иностранных коллег. Если 
смотреть на общую цифру по факульте-
там, то английским языком владеют 82% 
(свободно 35%), немецким 14%, француз-
ским 8%, другими около 5%. Ровное коли-
чество аспирантов факультетов социоло-
гии, философии и истории указало на то, 
что без свободного владения иностранным 
языком сегодня невозможно получить вы-
сокий уровень квалификации (65%, 57% и 
55% соответственно). Чуть меньший про-
цент аспирантов указал, что достаточно 
владеть иностранным языком на уровне 
чтения и письма, чтобы знакомиться с ме-
ждународными научными результатами 
(20%, 35% и 30% соответственно). Это сви-
детельствует о том, что сегодня молодые 
ученые понимают необходимость знания 
иностранных языков и видят в них важный 
ресурс включенности в международные 
научные взаимодействия. 

Важным показателем реализации науч-
ного потенциала выступает научный про-
дукт, полученный в результате научно-
исследовательской деятельности и практи-
ческого использования когнитивных и 
проксеологичних структур личности мо-
лодого ученого. Научная продуктивность 
ученых изучается через показатель количе-
ства и качества публикаций (импакт-фак-
тор журнала, индекс цитирования), нали-
чие у молодых ученых премий, наград, 
стипендий, участие в международных на-
учных мероприятиях, представление на-
учных результатов. В результате опроса 
аспирантов было обнаружено, что показа-
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тели по зарубежным публикациям не свя-
заны с уровнем знаний иностранных язы-
ков. Хоть процент аспирантов владеющих 
английским языком высок (82%), однако 
это не влияет на их публикационную ак-
тивность в международных изданиях. В 
целом по Киевскому национальному уни-
верситету прослеживается позитивная ди-
намика публикаций в международных из-
даниях (с 949 статей в 2011 г. в междуна-
родных изданиях до 1123 статей в 2012 г.), 
однако, основное их количество приходит-
ся на факультеты естественных наук (хи-
мический, физический, биологический). 
Среди социогуманитарных факультетов в 
журналах с импакт фактором имеют статьи 
только ученые-экономисты (с импакт-фак-
тором менее 1 – 164 человека, от 1 до 3 – 1 
человек). Большее количество ученых со-
циогуманитарных специальностей пред-
почитают печататься в украинских изда-
ниях (4442 публикации; данные отчета 
«Научно-иссле-довательская работа в КНУ 
им. Т. Шевченко: итоги за 2012 г. и задачи 
на 2013 г.»). По количеству публикаций ли-
дируют аспиранты исторического факуль-
тета, они имеют наибольшее количество 
тезисов научных докладов (в среднем 6 на 
человека), количество статей (в среднем 3 
на человека) и рецензии в научных журна-
лах (5% среди опрошенных историков). В 
целом на одного ученого социогуманитар-
ных факультетов приходится в среднем 2 
статьи в украинских изданиях и 4 выступ-
ления на конференциях. Что касается форм 
представления научных результатов, то сре-
ди аспирантов социогуманитарных фа-
культетов наибольшей популярностью 
пользуются выступления на конференци-
ях, семинарах, организованных факульте-
том или вузом (88% всех опрошенных) и 
выступления на международных конфе-
ренциях в пределах страны (55%). Что ка-
сается премий/наград/стипендий, то про-
цент тех, кто их имеет, весьма незначите-
лен (2%). Что касается грантов, то никто из 
опрошенных в течение трех лет не получа-
ли финансовой поддержки научных ис-
следований. Достаточно высокий процент 
опрошенных ни разу не посещал научных 
международных мероприятий (79%). Эта 
ситуация касается и участия в междуна-

родных исследовательских проектах и ра-
бочих группах. Основными проблемами в 
приобщении к международнму научному 
сотрудничеству ученые отмечают нехватку 
денег на посещение международных меро-
приятий (86% среди всех опрошенных) и 
недостаточность языковых компетенций 
(58%). Важными стимулами, которые моти-
вируют ученых в посещении международ-
ных мероприятий, на которые указали 
ученые – это, прежде всего исследователь-
ский интерес («знакомство с передовыми 
исследованиями и разработками, которые 
могут в дальнейшем быть полезными в 
профессиональном развитии и деятельно-
сти») (85% всех опрошенных). Данный мо-
тив коррелирует с проблемой, на которую 
указала большинство ученых – низкий дос-
туп к зарубежной научной литературе, 
плохая информированность о междуна-
родных научных мероприятиях, слабо раз-
вита система электронных библиотек и ар-
хивов Украины, отсутствие доступа к прав-
дивой статистической информации. Мо-
лодым ученым сложно получить научные 
продукты мирового уровня и, соответст-
венно, публиковать их в рейтинговых за-
рубежных журналах. На материальный 
интерес («улучшение собственных матери-
альных условий посредством получения 
гранта») в посещении таких мероприятий 
указали представители всех факультетов, 
однако наибольший процент среди фило-
софского и исторического факультетов 
(40% и 55% соответственно); несколько 
меньше процент ученых указали на мотив 
улучшения языковых компетенций за счет 
профессионального общения (35%) и тури-
стический мотив в посещении другой 
страны (20%). Тогда как среди молодых 
ученых социологического факультета важ-
ным также оказался мотив признания в 
глобальном научном сообществе (47% сре-
ди социологов). Данная ситуация свиде-
тельствует о том, что на уровне руково-
дства вузов и самих ученых не увидели еще 
перспектив международного научного со-
трудничества, особенно это касается со-
циогуманитарных наук. А плохой доступ к 
иностранным источникам, научным лабо-
раториям усугубляет ситуацию украин-
ской науки.  
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Анализ данных государственной стати-
стики, показал, что институциональный 
потенциал (на уровне научной и иннова-
ционной политики) в Украине по сравне-
нию с развитыми странами Европейского 
союза и «Большой восьмерки» содержит 
ряд проблем, главной из которых является 
низкий уровень осознания на институцио-
нально–системном уровне (правительст-
венной элиты) важность развития научно-
го потенциала и несбалансированность 
бюджетной политики поддержки развития 
наукоемких отраслей общества и их инсти-
тутов. Что касается поддержки интеллек-
туально-инновационной сферы, то уро-
вень финансирования научно-технической 
и технологической сфер (фундаменталь-
ная наука, прикладные исследования и 
разработки) с годами неуклонно уменьша-
ется. Учитывая динамический аспект фи-
нансирования науки в Украине, с каждым 
годом все меньше выделяется средств из 
государственного бюджета на развитие 
науки. Если в 1998 г. объем финансирова-
ния науки составил 1,21% ВВП, то в 2012 г. – 
0,73% ВВП. В Японии этот показатель со-
ставлял 3,33%, в США – 2,79%, Германии – 

2,78% и ЕС-27 – 1,9% (Eurostat: http: 
//www.epp. eurostat.ec.europa.gov.ua).  

Во всех программах развития («Окинав-
ская хартия глобального информационно-
го общества», программы ЮНЕСКО, ра-
мочных программах) подчеркивалась важ-
ность финансирования фундаментальных 
и прикладных исследований. В Украине 
финансирование научно-технических раз-
работок превышает финансирование фун-
даментальных и прикладных исследова-
ний, если учесть то, что они являются их 
теоретической и практической базой. Так, 
на фундаментальные исследования в 2012 
г. выделено 2188,4 млн. грн, на прикладные 
исследования – 1617,1 млн. грн., а на науч-
но-технические разработки до 5037 млн. 
грн. Вместо инвестиций в прикладные ис-
следования средства вкладываются в раз-
работки, которые находят свою реализа-
цию за рубежом, а не в Украине. Это нега-
тивно влияет на деятельность технических 
вузов и ведет к гибели фундаментальной 
науки.  

Основными каналами взаимосвязи эко-
номики с наукой и государством выступа-
ют научные парки. Основным принципом 
функционирования парков является соз-
дание благоприятных условий для научно-
исследовательской деятельности, они яв-
ляются основными проводниками и реали-
заторами научных продуктов на рынки. 
Основной производительной силой здесь 
выступают молодые ученые. Изучая дея-
тельность научных парков Украины (парк 
«Киевская политехника», корпорация «На-
учный парк Киевский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко») было 
обнаружено, что ими производится незна-
чительное количество инновационной 
продукции по сравнению с развитыми 
странами, очень медленными темпами 
осуществляется организационное совер-
шенствование инновационной деятельно-
сти. Государство минимально вмешивается 
в процесс финансирования инновацион-
ной инфраструктуры, оказывая лишь льго-
ты и преференции, так удельный вес реа-
лизованной инновационной продукции в 
объеме промышленности с каждым годом 
уменьшается, если в 2001 г. их количество 
составляло 6,8%, в 2008 г. – 5,9% , то в 2012 г. 
этот показатель составляет лишь 3,3%. Фи-
нансирование инновационной деятельно-
сти осуществляется преимущественно за 
свой счет (64%), из других источников 
(25%) и на средства иностранных инвесто-
ров (9%), тогда как финансирование госу-
дарства является минимальным (2%) (Гос-
комтстат Украины: http://www. ukrstat. 
gov.ua).  

Про востребованность науки и ее дея-
тельность в экономике страны может ска-
зать показатель «Количество предприятий, 
которые используют инновации». Если по-
смотреть на данный показатель по стра-
нам, то в Украине их насчитывается всего 
11%, тогда как в Германии – 79,3%, в ЕС-27 
– 52,9%, в Румынии – 30,8% и в Болгарии – 
27,1%. Если сравнить средние показатели, 
то в Европе каждое второе предприятие 
использует инновации, тогда как в Украи-
не только каждое десятое. Что касается 
производства инновационных видов про-
дукции, которые делают страну конкурен-
тоспособной в рыночных взаимодействиях, 
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то в 2012 г. данный показатель составлял 
3404, тогда как в 2000 г. – 15323.   

Ситуация, которая сложилась на дан-
ный момент в Украине, исходя из показа-
телей инновационного развития (финан-
сирование инновационной деятельности, 
финансирование научных исследований, 
производство инновационной продукции, 
количество предприятий, которые исполь-
зуют инновации), отсутствие сбалансиро-
ванной бюджетной политики свидетельст-
вует о том, что развитие науки не лежит в 
числе государственных приоритетов. Если 
нет заинтересованности в научной дея-
тельности на уровне государства, то нечего 
говорить и про интерес бизнес-структур в 
потреблении научной продукции. Это си-
туация в целом негативно отображается и 
на молодом поколении ученых, которые, 
как показали результаты исследования, в 
большинстве своем не хотят связывать свое 
будущее с наукой.  
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