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В представленной статье рассмотрены причины низкой мотивационной активности обучаемых заочной формы 
обучения и факторы, влияющие на уровень мотивации. Предложен один из способов повышения уровня моти-
вации обучаемых заочной формы обучения с помощью внедрения в образовательный процесс задач профессио-
нально-направленного содержания. Авторы предлагают включить профессионально-направленные задачи в 
тестовые задания по высшей математике для обучаемых заочной формы обучения по специальности «Подвиж-
ной состав железных дорог», специализации «Локомотивы» Самарского государственного университета путей 
сообщения. В статье приведен пример профессионально-направленных задач по высшей математике для обуча-
емых первого курса заочной формы обучения. Предложенный метод использования задач профессионального 
содержания в процессе обучения студентов-заочников показал свою эффективность. Авторы приходят к выводу 
о том, что   использование профессионально-ориентированных математических задач в процессе заочного обу-
чения студентов технических университетов повышает интерес к изучению дисциплины, развивает нестан-
дартное мышление, желание самостоятельно работать. Кроме того, у студентов накапливаются математические 
знания, которые пригодятся в их профессиональной деятельности. Авторы оставляют за собой право при прове-
дении дальнейших исследований рассмотреть применение задач профессионально-направленного содержания 
для других форм обучения.  
Kлючевые слова: заочная форма обучения, уровень мотивации, задачи профессионально- направленного содер-
жания 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-85-4-9 

 
Введение. Под заочной формой получения об-

разования в вузе понимают такое обучение и 
воспитание, которое предусматривает самостоя-
тельное освоение содержания образовательной 
программы обучающимися, лично участвующи-
ми в ограниченном количестве учебных занятий, 
зачетах и экзаменах, организуемых учреждени-
ем высшего образования, которое имеет лицен-
зию на осуществление образовательной дея-
тельности. 

Целью настоящей статьи является изучение 
проблемных вопросов заочного образования в 
техническом вузе, и в этой связи рассмотрен 
один из возможных вариантов их решения с по-
мощью профессионально-направленных задач. 
Вместе с тем проведен анализ теоретического и 
методического аспектов заочной формы получе-
ния высшего образования; проанализирован 
уровень мотивации при организации заочного 
обучения в педагогических и научно-
методических исследованиях; рассмотрены осо-
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бенности мотивации при решении профессио-
нально- направленных задач в курсе высшей ма-
тематики в Самарском государственном универ-
ситете путей сообщения для обучающихся на 
заочном отделении. 

Методы исследования. Для исследования были 
использованы такие методы, как обзор литера-
туры по проблемам мотивации при организации 
заочной формы обучения, разработаны профес-
сионально-направленные задачи по высшей ма-
тематике для обучающихся по специальности 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
специализации «Локомотивы» Самарского госу-
дарственного университета путей сообщения. 

История вопроса. Исторически сложилось так, 
что в послевоенное время возникла необходи-
мость получения образования без отрыва от 
производства. Такой формой получения высшего 
образования стало заочное обучение. В рамках 
заочного обучения упор был сделан на самостоя-
тельное обучение, что в результате стало проме-
жуточным вариантом между стационарным об-
разованием и самообразованием. Заочная форма 
образования сокращает разрыв между получен-
ными знаниями и практическим их применени-
ем, так как большинство студентов должно рабо-
тать по профилю выбранной специальности. С 
развитием компьютерных технологий и средств 
передачи информации в учебных заведениях по 
некоторым специальностям началось примене-
ние дистанционных образовательных техноло-
гий. 

Заочное обучение имеет ряд положительных 
сторон, а именно: немаловажным фактором яв-
ляется низкая стоимость обучения, что более 
чем в два раза ниже стоимости обучения на 
дневном отделении; имеется опыт работы у вы-
пускника, что ценно для работодателя; дипломы 
о высшем образовании не имеют отметок о виде 
образования.  

Организация учебного процесса на заочном 
факультете предусматривает серьезный объем 
самостоятельной работы студентов ввиду огра-
ниченности времени установочных и экзамена-
ционных сессий. Так как количество аудиторных 
занятий сильно ограничено, то значительное 
время необходимо потратить на самостоятель-
ное изучение учебного материала.  

Ранее в технических вузах на заочной форме 
обучения получали образование будущие специ-
алисты, которые уже работали в той области, где 
данный вид образования был востребован. Сту-
дентами технического вуза являлись взрослые 

люди, проявившие себя на производстве, при 
этом нуждавшиесяв образовании более высокого 
уровня для дальнейшего карьерного роста. Обу-
чаемый имел четкое представление о цели свое-
го обучения и понимал, что освоение базовых 
инженерных дисциплин невозможно без каче-
ственной математической подготовки. Взрослый 
человек, поступая в вуз, после перерыва в обра-
зовательном процессе, сталкивался с трудностя-
ми изучения математики. Обучаемые, как пра-
вило, понимали, что сложности с изучением от-
дельных предметов вполне естественны, однако 
без их преодоления не представляется возмож-
ным получить инженерную специальность [5, с.  
24]. 

Ввиду современных демографических, соци-
альных и экономических факторов в настоящее 
время в значительной степени изменился кон-
тингент обучающихся заочной формы обучения 
и мотивационные аспекты учебной деятельно-
сти.  

Мотивационные проблемы обучения высту-
пают в качестве одной из стержневых проблем 
педагогической науки. Следует отметить, что на 
сегодняшний день в педагогике так и не вырабо-
тана единая позиция относительно мотивацион-
ной составляющей и ее сущности, как движущей 
силы, разъясняющей то или иное поведение че-
ловека. Понятие мотива различными исследова-
телями трактуется по-разному. Наиболее часто в 
литературе встречается понимание мотива как 
конечной цели деятельности, как насущной по-
требности или как устойчивого свойствакаждой 
личности. Так, например, Е.П. Ильин под моти-
вацией понимает решение вопроса, о сущности 
мотива, в качестве основания побудительной 
активности человека возможного при объедине-
нии существующих взглядов в единой и непро-
тиворечивой концепции. Мотивы рассматрива-
ются как сложноесистемное психологическое 
образование. О.К. Маркова в качестве мотивов 
учебной деятельности рассматривает побуди-
тельную способность мотивов, органично вклю-
чающую в себяне только познавательные по-
требности, цели, интересы, но и стремление к 
идеалам обучения, а также мотивационные 
установки, придающие активный и направлен-
ный характер, входящий в структуры и опреде-
ляющий содержательносмысловые особенности 
системы мотивов. Последняя образует учебную 
мотивацию, характеризующуюся не только 
устойчивостью, но также и динамичностью. Сре-
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ди педагогических задач, как правило, выделяют 
две основные группы мотивов.  

1. Это мотивы, заложенные в самой учебной 
деятельности, а именно, связанные с содержани-
ем учения и самим процессом изучение матери-
ала.  

2. Мотивы, не входящие в учебную деятель-
ность. Последние содержат в себя мотивы долга 
и ответственности перед обществом, семьей, 
являющиеся социальными мотивами, а также 
мотивы самоопределения, отрицательные и узко 
личностные мотивы [6, с. 18]. 

Рассмотрим функции учебных мотивов. Сре-
ди них принято выделять побуждающую, 
направляющую и регулирующие функции. 

1. Побуждающая функция заключается в том, 
что мотив обусловливает поведение, побуждаю-
щее обучающегося к учебной деятельности. 

2.Направляющая функция отражает направ-
ленность энергии мотива на выбор определен-
ной линии поведения.  

3. Регулирующая функция предопределяет 
характер поведения и деятельности, от чего, в 
свою очередь, зависит реализация в поведении и 
деятельности обучающегося. Для реализации 
этой функции необходимо делать упор на иерар-
хию мотивов, обуславливающих поведение лич-
ности. Это, как правило, является движущей си-
лой поведения в деятельности человека, одно-
временно являясь ведущим звеном в структуре 
его личности и определяя эффективность любой 
деятельности субъекта. В том числе и деятельно-
сти, направленной на получение образования [7, 
с. 35].  

Отметим, что именно при наличии актуаль-
ной мотивации изучение учебной дисциплины 
является необходимым условием продуктивного 
обучения. При рассмотрении проблемы форми-
рования мотивации в изучении высшей матема-
тики обучающимися технического вуза следует 
отметить, что развитие мотивов связано не 
только с содержанием учения, но и с деятельно-
стью преподавателя, направленной, с одной сто-
роны, на демонстрацию математических утвер-
ждений, доказательств, рассуждений, а с другой 
стороны на необходимость усвоения обучающи-
мися довольно трудной теории для получения 
выбранной специальности. Именно поэтому 
наибольшую актуальность приобретает введение 
в учебный процесс профессионально-
направленных задач. В этом контексте деятель-

ность преподавателя высшей математики 
направлена на практическое применение обуча-
ющимися математических знаний. Обучение ни 
в коем случае не исключает и не подменяет со-
бой необходимость осмысления основ матема-
тической теории. Постоянное сокращение ауди-
торного времени на изучение математики в тех-
ническом вузе не позволяет уделять много вни-
мания теоретическим основам учебной деятель-
ности и строгим математическим доказатель-
ствам, однако без них понимание предмета изу-
чения невозможно. Именно поэтому всё разви-
тие мотивов связано с процессом обучения. 
Применение в учебном процессе компьютерных 
средств, элементов исследовательской деятель-
ности, проведение учебных занятий в виде 
научных и научно-реферативных семинаров, 
дискуссий, студенческих олимпиад, различных 
математических соревнований и конкурсов - всё 
это способствует повышению уровня мотивации. 

Среди преимуществ учебных мотивов при 
изучении студентами математики следует выде-
лить следующие: 

- развивая мотивы к изучению математики, 
обучающийся не только более качественно усва-
ивает знания по математическим предметам, но 
также получает навыки применения научного 
мышления. При этом обучение математике сле-
дует рассматривать, как познание языка научно-
го общения; 

- обучающийся, стремясь к более глубокому 
изучению математики, в значительной степени 
повышает свой интеллектуальный уровень, 
формирующий установки на развитие познава-
тельной активности; 

- обучающийся формируется как человек, 
умеющий учиться и знающий, какова его цель 
обучения в техническом вузе; 

- обучающиеся, мотивация которых при изу-
чении математики была самой высокой, легче 
справляются с изучением в дальнейшем специ-
альных дисциплин. 

Проблема мотивации наиболее остро встает 
для обучаемых технических вузов, получающих 
образование заочно. В этом случае у обучающе-
гося не всегда достаточный для успешного обу-
чения уровень мотивации [8, с. 21]. 

Материалы исследования. Мы предлагаем 
включить профессионально-направленные зада-
чи в тестовые задания по высшей математике 
для обучающихся заочной формы обучения по 
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специальности 23.05.03 «Подвижной состав же-
лезных дорог» специализации «Локомотивы» 
Самарского государственного университета пу-
тей сообщения [1, с. 16], [2, с. 3]. 

Приведем пример профессионально-
направленных задач по высшей математике для 
обучаемых первого курса заочной формы обуче-
ния. 

Задача. Определить рациональный вариант 
усиления двух параллельных железнодорожных 
линий при следующих исходных данных:  

1. В настоящее время обе линии - однопутные 
с тепловозной тягой. 

2. Длина первой линии – 750 км, длина вто-
рой – 800 км. 

3. Перспективный грузопоток в грузовом 
направлении по обеим линиям вместе 64 млн. 
тонн. 

4. Согласно проведенным экономическим 
расчетам средние приведенные расходы на тон-
но-километр нетто равны: 

на однопутной линии с тепловозной тягой – 
0,090+0,0005 Г; 

на однопутной линии с электрической тягой – 
0,092+0,0004 Г; 

на двухпутной линии с электрической тягой – 
0,100+0,32 Г, где Г – грузопоток грузового 
направления (в млн. т.). 

При потоке в грузовом направлении 20 млн. т. 
однопутная линия переводится на электротягу, а 
при потоке 40 млн. т – строится второй путь. 

При решении поставленной задачи целесооб-
разно воспользоваться следующими указания-
ми: 

1) первоначально определить наивыгодней-
шее распределение потока при существующем 
оснащении линий, т.е. определить дифференци-
альные расходы каждой линии по формуле для 
однопутных линий с тепловозной тягой. Опти-
мальное распределение потоков по параллель-
ным линиям при данном техническом оснаще-
нии определяется исходя из равенства диффе-
ренциальных расходов на таких линиях; 

2) найдя величину потоков, нужно проверить, 
соответствуют ли найденные потоки принятому 
техническому оснащению. Если да, оптималь-
ный вариант найден. Если нет, следует преду-
смотреть перевод каждой линии на тот этап уси-
ления, которому соответствует полученный по-
ток, снова перераспределить суммарный поток, 
определяя дифференциальные расходы по фор-
мулам для полученных этапов усиления обеих 
линий. Повторять расчет согласно пп. 1 и 2 до 
тех пор, пока потоки на каждой линии после 
очередного распределения не окажутся соответ-
ствующими ранее принятым этапам усиления 
обеих линий. 

Решение (таб. 1).  
 

Таб. 1. Расчет дифференциальных расходов по этапам усиления и параллельным линиям 
(Calculation of differential costs for amplification stages and parallel lines) 

 
Этапы усиле-

ния 
Полные рас-

ходы в млн. 
руб/км 

Дифференци-
альные расходы в 
руб./ткм 

Дифференциальные расходы в 
руб. 

Первая ли-
ния 

Вторая линия 

Тепловозная 
тяга, один путь 

0,090Г+0,0005
Г2 

0,090+0,001Г 67,5+0,001Г1 72+0,8Г2 

Электротяга, 
один путь 

0,092Г+0,0004
Г2 

0,092+0,0008Г 69+0,60Г1 73,6+0,64Г2 

Электротяга, 
два пути 

0,100Г+0,32 0,100 75 80 

 
2. Распределение потока в грузовом направ-

лении при существующем техническом оснаще-
нии линий (тепловозная тяга, один путь). Урав-
нение дифференциальных расходов 
67,5+0,001Г1=72,0+0,8Г2=72,0+0,8(64-Г1). Опти-
мальные значения потоков: Г1=36; Г2=64-36=28.  

3. Найденные потоки соответствуют однопут-
ным линиям с электротягой (20<Г1<40; 20<Г2<40). 

Распределяем суммарный поток по уравнению 
дифференциальных расходов для этого этапа 
усиления: 69,0+0,60Г1=73,6+0,64Г2=73,6+0,64(64-
Г1), откуда Г1=37; Г2=64-Г1=27. 

4. Найденные потоки соответствуют ранее 
принятым этапам усиления обеих линий (один 
путь, электрическая тяга). Следовательно, эти 
этапы усиления и полученное в пункте 3 распре-

7



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 85, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 85, 2022 

 
деление потоков являются приближенно опти-
мальными [3, с. 26], [4, с. 27]. 

Результаты исследования. Предложенный ме-
тод использования задач профессионального 
содержания в процессе обучения студентов-
заочников показал свою эффективность. Специ-
ально подобранные задачи с учетом профессио-
нальной ориентации обучающихся позволяют 
выявить практическую значимость изучаемой 
математической теории, при этом студент явно 
видит необходимость нового раздела знаний. 
Данный подход к обучению способствует повы-
шению мотивации к изучению математики, а 
значит, к обучению в целом. 

Выводы. В завершение следует сказать, что   
использование профессионально-
ориентированных математических задач в про-
цессе заочного обучения студентов технических 
университетов повышает интерес к изучению 
дисциплины, развивает нестандартное мышле-
ние, желание самостоятельно работать. Кроме 
того, у студентов накапливаются математиче-
ские знания, которые пригодятся в их професси-
ональной деятельности. 

Оставим за собой право при проведении 
дальнейших исследований рассмотреть приме-
нение задач профессионально-направленного 
содержания для других форм обучения. 
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Изучение использования психологических методов для повышения эффективности рекламы является одной из 
актуальных проблем современности, поскольку любого рекламиста волнует вопрос высокой отдачи от разме-
щенной рекламы. При огромном количестве методов и приемов воздействия на потребителя рекламисту необ-
ходимо выбрать те, которые будут эффективны для определённой аудитории потребителей. Совместно со сту-
дентами проведен теоретический анализ методов психологического воздействия рекламы на потребителя, так-
же проанализированы основные приемы, позволяющие повысить эффективность рекламы. Выделены наиболее 
эффективные методы воздействия рекламы на конкретную группу потребителей: молодежь. Приведены резуль-
таты исследования, в котором приняло участие 94 человека в двух возрастных группах: от 18 до 30 лет; после 30 
лет.  Большая по численности группа была представлена респондентами от 18 до 30 лет. Опрос позволил выде-
лить наиболее актуальные психологические методы повышения эффективности рекламы для молодежи, а также 
наиболее удобные пространства для рекламных объявлений, ориентированных на конкретную группу потреби-
телей. В статье также представлен вариант наиболее оптимальной рекламы для молодежной аудитории, разра-
ботанный студентами третьего курса теплоэнергетического факультета Самарского государственного техниче-
ского университета.  В данной рекламе обуви студенты использовали основные эффективные методы воздей-
ствия на молодежь.  В основу создания рекламы студенты положили ключевой метод воздействия на молодежь: 
подражание. Авторы пришли к выводу, что при разработке рекламы необходимо учитывать помимо общих 
принципов и методов создания рекламного продукта, также и возрастные особенности потребителей, на кото-
рых направлена определенная реклама.  
Ключевые слова: реклама, эффективность рекламы, психологическое воздействие, методы психологического 
воздействия, молодежь 
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Введение. В жизнь современного человека 

прочно вошла реклама. С ней человек сталки-
вается, просматривая телевизионные переда-
чи, слушая радио, проходя по улице, находясь в 
общественном транспорте, то есть реклама 
присутствует повсюду. На современном рынке 
товаров и услуг наблюдается серьезная конку-
ренция, поэтому для производителей важно, 
чтобы потребители хорошо ориентировались в 
предлагаемых товарах и услугах, узнавали мар-
ку того или иного товара или услуги, а также 
активно их приобретали и пользовались ими. 

Для этого производители и используют раз-
личные виды рекламы: наружную рекламу, ре-
кламу в печатных СМИ и рекламу в Интернете 
и др. Важно понимать, что не каждая реклама 
является эффективной. Сегодня проблема по-
вышения эффективности рекламы для потре-
бителей является одной из актуальнейших не 
только современного маркетинга, но и психо-
логии. 

История вопроса. Психологи, занимающиеся 
проблемами эффективности рекламы, уделяют 
большое внимание изучению психологических 
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условий, повышающих ее эффективность. Осо-
бое место в процессе изучения данной проблемы 
они отводят анализу особенностей воздействия 
рекламы на психические процессы  потребителя, 
так как научно доказано, что реклама, воздей-
ствуя на человека, формирует у него определен-
ный комплекс психических процессов, который  
оказывает непосредственное влияние на потре-
бительское поведение (М.В. Андреева [1], Т. 
Блэкетт [2], Д. Бойетт [3] и др.).      

Данная проблема рассматривается в трудах 
известных психологов, социологов и культуроло-
гов (С.А. Воротникова [4], А.Х. Дейян [7], М.А. 
Мануйлов [10]; Ж.Г. Попова [13]; Д. Огилви [12], 
Е.Н. Романовская [4], Б.С. Разумовский [14], Ч. 
Сендидж [15], O.A. Феофанов [19], 3. Фрейд [20] и 
др.). 

Такими учеными, как Д.Ф. Джонсом, И.Р. 
Мошканцевым [11] и др.,   доказано, что для 
повышения эффективности той или иной рекла-
мы необходимо учитывать особенности основ-
ной целевой аудитории, на которую она направ-
лена: возрастные особенности, половую принад-
лежность и др. Наиболее важным параметром 
для совершенствования рекламы является воз-
раст целевой аудитории, поэтому целью данного 
исследования является изучение психологиче-
ских приемов повышения эффективности ре-
кламы для конкретной возрастной категории, в 
частности, для молодежи. 

Методы исследования. Анализ научной лите-
ратуры, опрос, наблюдение.  

Результаты исследования. Наиболее емкое 
определение рекламы сформулировано  в Феде-
ральном законе «О рекламе»: «Реклама — ин-
формация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвиже-
ние на рынке» [18]. 

Исследователи выделяют две большие груп-
пы рекламы, основанные на медийных и неме-
дийных ее средствах: медийная (телевизионная 
реклама, реклама на радио, в прессе, Интернет-
реклама и др.) и немедийная реклама (печатная, 
сувенирная и др.).  

Одной из основных целей рекламы является 
психологическое воздействие на потребителя с 
целью формирование у него положительного 
отношения к рекламируемому товару или услуге.   

Для повышения эффективности рекламы, 
направленной на определенную потребитель-
скую аудиторию, разработчикам рекламного 
продукта необходимо понимать, какие   мотивы 
движут потребителями при принятии решения о 
приобретении товара или услуги. 

Исследователи выделяют три группы моти-
вов: 

1) рациональные мотивы; 
2) эмоциональные мотивы; 
3) нравственные мотивы. 
Рассмотрим основные мотивы в каждой из 

этих групп. 
1. Рациональные мотивы  
а) Мотив прибыльности (экономический или 

коммерческий).  Данный мотив основан на же-
лании многих людей разбогатеть, но при этом 
при расходовании средств получить некоторую 
экономию (например, реклама тех или иных 
финансовых пирамид: «МММ-инвест» и др). 

б) Мотив здоровья чаще всего используется 
в рекламе экологически чистых продуктов, а 
также различных спортивных товаров и предме-
тов личной гигиены («ЭКОпродукт. Вкус здоро-
вой жизни»; «ВЕРТЕРА. Натуральные вины – 
главный шаг к здоровью и долголетию» и др.). 

в) Мотив надежности и гарантий является 
одним из важных мотивов потребителя. Человек 
всегда выбирает тот товар или услугу, в безопас-
ности и надежности которых он уверен (напри-
мер, реклама банка «Русский Стандарт»: «Дове-
ряю как себе»).   

г) Мотив удобства и дополнительных пре-
имуществ. Данный мотив является очень важ-
ным для той группы потребителей, которым 
важен комфорт, удобство, а также возможность 
облегчения выполнения той или иной работы 
(например, например реклама робота-пылесоса 
«Новый «умный» пылесос, который сделает все 
сам» или реклама бритвы Gillette с двойным 
подвижным лезвием «Более гладкое бритье. До 
100% кожи без раздражения» и др.) 

2. Эмоциональные мотивы связаны с жела-
нием потребителей получить от продукта или 
услуги положительные эмоции. Эмоциональные 
мотивы включают в себя следующие мотивы: 
мотив страха, мотив значимости и самореализа-
ции, мотив свободы, мотив открытия, мотив 
радости и др.). 

Рассмотрим некоторые из них. Так, мотив 
значимости и самореализации основан на есте-
ственном желании человека указать или повы-
сить свой социальный статус, быть признанным 
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в своем социальном окружении (например, ре-
клама внедорожника Мицубиси (Mitsubishi 
Pajero Exclusive): «Таким уступают дорогу.»; 
Ауди А8:» Автомобиль нашего круга. Роскошь 
никогда не бывает лишней!» и т.д.). 

Мотив открытия основан на склонности че-
ловека к любопытству и любви ко всему новому 
(например, реклама супермаркета высокого 
класса Холидей Модерн «Время открытий»). 

Еще один достаточно часто используемый в 
рекламе важный мотив - мотив любви. Данный 
мотив используется, как правило, в рекламе 
подарков для близких людей, а также в рекламе 
товаров для детей.  

 Мотив радости и юмора основан на том, что 
люди лучше воспринимают позитивную, жизне-
радостную информацию (например, начало 
рекламы автомобиля «Фольксваген»: Этот стра-
холюдный жучок...»). 

3. Нравственные и социальные мотивы ос-
нованы на чувстве справедливости и порядочно-
сти.  Нередко реклама направлена на решения 
актуальных социальных проблем, таких как 
зашита окружающей среды, вопросы правопо-
рядка и т.д. Сегодня существует такое направле-
ние рекламной деятельности, как «социальная 
реклама». 

К нравственным мотивам относится мотив 
справедливости, который часто используют в 

рекламе общественных и политических органи-
заций, различных благотворительных фондов. 

В современной жизни остро стоит проблема 
защиты окружающей среды, поэтому мотив 
защиты окружающей среды является одним из 
распространенных мотивов, используемых в 
рекламе изделий из искусственного меха, дез-
одорантов на натуральной основе и т.д. 

Одним из часто используемых мотивов яв-
ляется социальный мотив, это связано с тем, что 
в современной жизни все чаще обостряются 
межнациональные конфликты, повышается рост 
преступности. Примером рекламы, в которой 
используется социальный мотив, может служить 
реклама компании, которая занимается трудо-
устройством: «Вы нужны городу!» 

Сегодня достаточно часто используется мо-
тив сострадания.  Данный мотив встречается в 
рекламе благотворительных фондов и обще-
ственных организаций.  

Нами рассмотрены основные мотивы ре-
кламной деятельности. Все мотивы в одной 
статье проанализировать невозможно, посколь-
ку их столько, сколько потребностей у человека.  

В научной литературе описан механизм 
психологического воздействия рекламы на по-
требителя, который можно схематично предста-
вить следующим образом (рис. 1):  

 
Рис. 1. Механизм психологического воздействия рекламы на потребителя  
(The mechanism of the psychological impact of advertising on the consumer) 

 

 
 
Процесс психологического воздействия ре-

кламы на потенциального потребителя осу-
ществляется с помощью различных приемов 
(методов). Наиболее популярными методами 
психологического воздействия на потребителя 
являются следующие: метод социально-

психологической установки, прямого и косвен-
ного внушения, подражания, психического за-
ражения, убеждения, нейролингвистическое 
программирование (НЛП).  

➢ Метод социально-
психологической установки предполага-
ет создание в сознании потенциального 
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потребителя благоприятной установки с 
помощью рекламного сюжета, в котором 
другие люди делятся своим положитель-
ным опытом приобретения того или ино-
го продукта, например, «Я недавно купи-
ла этот пятновыводитель, теперь спо-
койно отстирываю пятна любой сложно-
сти. Покупайте данный товар, также не 
будете испытывать проблем с отсчиты-
ванием пятен». 

➢ Метод прямого и косвенного 
внушения. Метод прямого внушения ра-
ботает в ситуации, при которой аудито-
рия безоговорочно доверяет оратору. Как 
правило, оратор использует определен-
ные суггестивные команды, приказы, 
многократно повторяющиеся жесты и 
т.д. С целью продвижения товара или 
услуги данный метод используется на 
массовых мероприятиях, на которых лю-
ди запрограммированы на некоторое чу-
до.  

➢ Метод косвенного внушения 
предполагает неаргументированной воз-
действие как на одного человека, так и на 
большую аудиторию с помощью опреде-
ленных приемов, которые потребитель 
не замечает, и не осознает. 

➢ Метод подражания является од-
ним из эффективнейших и часто исполь-
зуемых методов в рекламе. Основан дан-
ный метод на стремлении потенциаль-
ных потребителей подражать известным 
людям, имеющим в обществе опреде-
ленный авторитет. Данный метод пред-
полагает приглашение для участия в ре-
кламе популярных актеров, актрис, пев-
цов и других популярных людей. Напри-
мер, если популярная актриса реклами-
рует какой-либо товар (например, губ-
ную помаду), то в сознании потребителя 
возникает представление о том, что дан-
ный товар является качественным, его 
использовать престижно.  

➢ Метод психического заражения 
достаточно эффективен при воздействии 
на молодежь, он заключается в бессозна-
тельном усвоении образцов поведения 
других людей, подчиняясь им, при этом 
он не ощущает преднамеренного давле-
ния на себя.  

➢ Метод убеждения является одним 
из наиболее часто встречающихся мето-

дов психологического воздействия на 
потребителя. Данный метод основан на 
приведении аргументов с целью созда-
ния у потребителя внутренних устано-
вок, которые будут отвечать поставлен-
ным целям, то есть необходимо создать 
условия, чтобы человек внутренне согла-
сился с тем, в чем его пытаются убедить.  

➢ Метод использования положи-
тельных и ценностных образов, понятий 
и слов заключается в создании опреде-
ленной связи между рекламируемым то-
варом или услугой и ценностями той со-
циальной группы, на которую ориенти-
рована реклама.   

Помимо вышеперечисленных методов психо-
логического воздействия на потребителя, созда-
тели рекламы для повышения ее эффективности 
используют и другие приемы. Например, нема-
ловажным фактом является уникальность товара 
или услуги. Большое значение рекламисты уде-
ляют цвету и контрастности рекламной продук-
ции. Так, для них важен фон (например, темный 
товар лучше заметен на светлом фоне), а также 
важное значение имеют и фигуры. Исследовате-
ли утверждают, что каждый элемент, символ, 
используемый в рекламе, его расположение тес-
но связаны с эмоциональным восприятием ре-
кламного продукта. Немаловажное значение для 
создания эффективной рекламы имеет шрифт и 
размер букв. Например, учеными установлено, 
что женщины лучше воспринимают закруглен-
ные буквы, а мужчин привлекает классический 
шрифт.  

Наиболее важно для повышения эффективно-
сти рекламы помнить о том, что рекламный 
продукт должен вызывать эмоциональный от-
клик у потребителя, что и будет формировать 
желание или нежелание совершить определён-
ную покупку или воспользоваться той ли иной 
услугой, так как память на эмоциональные обра-
зы является одной из самых прочных видов па-
мяти. В России достаточно часто рекламные 
компании не учитывают эмоциональную и пси-
хологическую сторону восприятия рекламы. В 
повседневной жизни потребитель сталкивается 
чаще всего с однообразной, навязчивой и ничем 
не запоминающейся рекламой, нередко она вы-
зывает негативное отношение к рекламируемо-
му продукту, что, в свою очередь, противоречит 
рекламным целям.  

Для повышения эффективности рекламы 
необходимо учитывать психологические особен-
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ности основной целевой аудитории, на которую 
ориентирована реклама. В данном исследовании 
более подробно рассмотрим особенности созда-
ния эффективной рекламы для молодежи. Воз-
растные границы молодости учеными опреде-
ляются по –разному. Большинство ученых (Г. 
Крайг [9], А.В. Толстых [16] и др.) обозначает 
пределы данной категории людей от 18 до 30 
лет. 

Представителей данной категории потреби-
телей привлекает красочность и эффектность 
рекламы. Наиболее эффективными методами 
воздействия рекламы на молодежь являются, как 
показывает практика, метод заражения и метод 
подражания, поскольку они предполагают при-
влечение в рекламные ролики известных совре-
менных героев (актеров, певцов, блогеров и т.д.), 
а также использование специфической цветовой 
гаммы и актуального для этого возрастного пе-
риода звукового сопровождения. 

Нами был проведен опрос, в котором приняло 
участие 94 человека: 85% - молодежь (с 18 до 30 
лет), 15% - респонденты старше 30 лет.  

Анализ результатов опроса показал, что 
большинству лиц от 18 до 30 лет запоминается 
реклама еды и напитков, а людям более старше-
го возраста – реклама услуг мобильной связи.  

Важно отметить, что молодежь (47%) обраща-
ет внимание чаще всего на рекламу, размещен-
ную в Интернете (в социальных сетях), посколь-
ку данная категория потребителей проводит в 
социальных сетях значительный промежуток 
времени. Однако 45% респондентов в возрасте 
от 18 до 30 лет отметили, что реклама в социаль-
ных сетях имеет ряд недостатков: не учитывают-
ся музыкальные предпочтения молодежи, не-
редко выбирается неактуальная для данной ка-
тегории потребителей цветовая гамма и другие 
параметры, то есть рекламисты в процессе со-
здания продукта, ориентированной на моло-
дежь, не применяют  эффективные психологиче-
ские методы, позволяющие повысить интерес к 
рекламируемой услуге или товару у молодежи.  

Респондентов старше 30 лет менее всего при-
влекает реклама в социальных сетях, поскольку 
данная возрастная категория реже проводит 

свободное время в мессенджерах, они чаще всего 
используют глобальную сеть Интернет для рабо-
ты. Для данной категории потребителей предпо-
чтительнее реклама, размещённая в обществен-
ных местах.  

Проанализировав результаты опроса, можно 
выделить наиболее актуальные психологические 
приемы (методы) повышения эффективности 
рекламы для молодежи: 

• запоминающаяся мелодия, музыка (ме-
тод заражения); 
•  герой/актер, блогер (метод подражания); 
• красочная, эстетичная картинка и крат-
кий, но эмоциональный текст (использование 
положительных и ценностных образов, поня-
тий и слов). 
Студенты 3-го курса теплоэнергетического 

факультета Самарского государственного техни-
ческого университета (СамГТУ) разработали 
наиболее оптимальную рекламу, ориентирован-
ную на молодежь. В качестве рекламируемого 
товара были выбраны кроссовки, поскольку мо-
лодежь чаще всего носит именно этот вид обуви. 
Ключевым методом в сознанной рекламе явля-
ется метод подражания. В данном случае рекла-
мируемый товар представляет популярный сре-
ди молодежи блогер Анастасия Ивлеева. Студен-
ты, разрабатывающие данную рекламу, учли 
также и тот факт, что для категории потребите-
лей до 30 лет важен цвет, поэтому в своем ре-
кламном постере они сделали акцент на красоч-
ной и эстетичной картинке. Особое внимание 
при разработке рекламы студенты уделили фор-
мулированию слогана. Для рекламы кроссовок 
разработчики выбрали краткий и понятный мо-
лодежи слоган: «Будь на стиле».  

Выводы. Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что восприятие рекламы по-
требителями разных возрастных категорий име-
ет значительные отличия. Рекламисты, разраба-
тывая свой продукт для определенной возраст-
ной категории, помимо основных законов и 
принципов создания рекламы должны использо-
вать методы ее воздействия с учетом возрастных 
особенностей потребителя.   
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The investigation of the application of psychological methods to improve the effectiveness of advertising is one of the 
urgent problems of our time, since any advertiser is concerned about the issue of high returns from placed advertising. 
With a huge number of methods and techniques for influencing the consumer, the advertiser needs to choose those that 
will be effective for a specific audience of consumers. A theoretical analysis of the methods of psychological impact of 
advertising on the consumer has been carried out, and the main techniques that can improve the effectiveness of adver-
tising have also been analyzed. The most effective methods of influence of advertising on a specific group of consumers 
are identified: youth. The results of the investigation, which involved 94 people in two age groups: 18 - 30 y.o.; older 
than 30 y.o. The largest group was represented by respondents from 18 to 30 years old. The survey made it possible to 
identify the most relevant psychological methods for improving the effectiveness of advertising for young people, as 
well as the most convenient spaces for advertisements targeted at a specific consumer group. The article also presents a 
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variant of the most optimal advertising for a youth audience, developed by third-year students of the thermal power 
department of the Samara State Technical University. In this shoe advertisement, students used the main effective 
methods of influencing on young people. The basis for creating of advertisements students put the key method of influ-
encing on young people: imitation. The article concludes that when designing the advertisement, it is necessary to take 
into account the general principles, methods of creating an advertising product and also the age characteristics of con-
sumers who are targeted by certain advertising. 
Key words: advertising, advertising effectiveness, psychological impact, methods of psychological influence, youth 
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Современный социальный заказ не ограничивает требования к модельным характеристикам специалистов транс-
портной отрасли критериями полноты специализированных знаний и навыков в составе универсальных и про-
фессиональных компетенций, а требует также сформированной направленности на непрерывное пополнение 
профессионального багажа, способностей к самореализации и саморазвитию.  Актуальность статьи обусловлена 
необходимостью изучения личностных характеристик студентов – будущих специалистов транспортной отрасли 
- позволяющих оптимально адаптироваться к социально-технологическим условиям профессиональной деятель-
ности. Многофакторный анализ показывает, что механизмы адаптационных процессов обусловлены наличием 
характеристик: стеничности; лидерства; коммуникативности; технического и формульно-цифрового мышления; 
рассудительности; умственных способностей. Целенаправленное формирование выявленных качеств возможно 
в воспитательно-образовательной системе вуза на основе интеграции творческой, спортивной, волонтерской, об-
щественной видов воспитательной деятельности и профессионально-прикладной физической подготовки в рам-
ках освоения дисциплин физической культуры и спорта. Пилотажное исследование исходного уровня сформиро-
ванности личностных характеристик, обеспечивающих становление механизмов адаптации к социально-техно-
логическим условиям реализации профессиональной деятельности на транспорте доказало необходимость фор-
мирования данных качеств в воспитательно-образовательной системе вуза. В исследовании приняли участие сту-
денты 3 – 4 курсов Самарского университета путей сообщения (118 человек).  
Ключевые слова: профессиональная деятельность специалистов транспортной отрасли, адаптация, личностные 
характеристики, воспитательная деятельность, профессионально-прикладная физическая подготовка 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-85-17-22 

 
Введение. По данным официальной стати-

стики, именно в транспортной отрасли 
неуклонно возрастает цена профессиональных 
ошибок, связанных с «человеческим фактором».  

История вопроса. Высокая интенсивность про-
изводственных процессов; усложнение техноло-
гических характеристик обслуживаемых техни-
ческих устройств; увеличение информационных 
потоков существенно увеличивают количество 
рискогенных ситуаций и влияние негативных 
факторов производственной среды, приводящих 
к социально неблагоприятным последствиям [2, 
3, 4, 8], в связи с чем актуализируется проблема 

формирования личностных характеристик спе-
циалиста, позволяющих успешно адаптироваться 
и эффективно развиваться в усложняющихся 
условиях современного транспортного производ-
ства. По мнению исследователей, конкурентоспо-
собного специалиста определяют не только сово-
купность профессиональных знаний и умений в 
составе нормативно определенных компетенций, 
но и направленность на непрерывную актуализа-
цию профессионального багажа, способности к 
самореализации и саморазвитию [5]. 
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Целью исследования является определение 

исходного уровня сформированности личност-
ных характеристик, определяющих потенциаль-
ные возможности адаптации личности и ее эф-
фективного развития в профессиональной среде. 

Методы исследования. В исследовании при-
няли участие студенты 3 – 4 курсов Самарского 
университета путей сообщения (СамГУПС) (118 
человек). Выбор данной совокупности обуслов-
лен вхождением студентов в профессию в про-
цессе прохождения производственных практик и 
формированием практичного взгляда на содер-
жание профессиональной деятельности. В рамках 
исследования использовались диагностические 
опросники, рекомендованные в специальной ли-
тературе (по Е.А. Климову и Л.Н. Собчик). Опре-
делялся уровень сформированности следующих 
характеристик: стеничности, определяющей вы-
сокий уровень работоспособности, в том числе в 
условиях влияния неблагоприятных факторов; 

лидерства (характеристика, позволяющая орга-
низовывать действия коллектива, «вести за со-
бой»); коммуникативности (в данном аспекте это 
способность к осуществлению эффективных свя-
зей с коллегами по технологической цепи); деза-
даптация (означает снижение способности к при-
способлению к условиям производственной или 
социальной среды); депрессия (отсутствие актив-
ной жизненной позиции, подавленное состоя-
ние); конфликтность (характеристика, определя-
ющая направленность личности в процессе раз-
решения различных ситуаций агрессивными и 
конфликтными методами) [7, 9, 10].  

Для проведения сравнительного анализа раз-
нородные данные приводились к единой шкале с 
ориентацией на средние популяционные нормы. 

Результаты исследования. Анализ полученных 
исследовательских материалов представлен в 
диаграмме 1.  

 
Диаграмма 1. Показатели личностных характеристик студентов СамГУПС 

(Indicators of personal characteristics of SamGUPS students) 
 

 
 
Низкие показатели стеничности (4,30,19) 

позволяют говорить о недостаточной сформиро-
ванности физиологических и физических показа-
телей, заложенных в основу такого качества, как 
физическая работоспособность, а также способ-
ностей к самоактуализации и самореализации в 
профессиональной деятельности. Проблему в эф-
фективной адаптивности подтверждают показа-
тели депрессивности (7,52±0,86) и дезадаптивно-
сти (5,720,28). Высокие показатели данных ха-
рактеристик могут говорить о неблагоприятных 
сдвигах в эмоциональных состояниях студентов, 
неуверенности и субъективных переживаниях. 

Это можно объяснить следующими факторами: 
неблагоприятная санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка; проблемы в процессе принятия 
норм и правил профессиональной деятельности 
(технологических и социальных). 

Показатели лидерства находятся в шкале ниже 
средних норм (4,640,24), что подтверждается по-
казателями социологического исследования, 
проведенного службой управления персоналом 
Куйбышевской железной дороги. Констатиру-
ется, что в связи с реструктуризацией железнодо-
рожной отрасли возникают затруднения с подбо-
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ром персонала на руководящие должности сред-
него звена, и это несмотря на достаточно высо-
кий процент специалистов с высшим образова-
нием [1, 11].  

Показатель коммуникативности (6,360,24) 
свидетельствует о наличии активных взаимодей-
ствий в образовательном пространстве вуза в це-
почках «студент - студент», «студент – препода-
ватель», «студент – административные работ-
ники деканатов, институтов» и др. 

Уровень конфликтности (5,920,26) в исследу-
емой выборке может указывать на наличие про-
тиворечия между значимым содержательным 
наполнением учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности и неэффективностью нахожде-
ний оптимальных решений выхода из фрустриру-
ющих ситуаций.  

Представленные материалы свидетельствуют 
о наличии проблем с социальной адаптацией в 
процессе вхождения в профессиональную дея-
тельность и принятие норм и правил функциони-
рования трудовых коллективов. 

Проведенный факторный анализ позволил 
выделить семь значимых факторов (адаптив-
ность, умственные способности, техническое 
мышление, эгоцентризм, коммуникабельность, 
рассудительность, формульно-цифровое мышле-
ние). Материалы интерпретировались следую-
щим образом:  

- фактор адаптивности (характеризует меха-
низм адаптационных перестроек в процессе 
вхождения в новый коллектив, проигрываний но-
вых социальных ролей, изменениям режимов 
труда и отдыха (0,02); 

- эгоцентризм (характеризует определенную по-
знавательную позицию, которая может иметь зна-
чение в рефлексивных процессах (самореализации 
и самоутверждения) (- 0,03); 

- коммуникабельность (сочетает характери-
стики лидерства и коммуникативности; 

- техническое мышление - необходимый и 
связующий элемент в функционировании чело-
век-технических систем (0,48); 

- рассудительность (фактор, определяющий 
выбор поведенческих стратегий, в процессе ре-
шения профессиональных задач (0, 43); 

- формульно-цифровое мышление (необходи-
мая характеристика в условиях глобальной циф-
ровизации современного производства (- 0,06); 

- умственные способности (данный фактор яв-
ляется интегральным показателем способностей 
к обучению, познавательной активности, воз-
можностей к освоению новых действий и слож-
ных видов деятельности (0,37). 

Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены на рисунке 1.  

 
Рис 1. 1-адаптивность, 2-эгоцентризм, 3-коммуникабельность, 4-техническое мышление, 5-рас-

судительность, 6-формульно-цифровое мышление, 7-умственные способности 
(1-adaptiveness, 2-egocentrism, 3-sociability, 4-technical thinking, 5-reasonableness,  

6-formula-digital thinking, 7-mental abilities) 
 

 
Анализ полученных данных показывает, что 

эффективность адаптационных процессов свя-
зана с уровнем сформированности личностных 
характеристик. Наличие отрицательных корреля-

ционных связей может объясняться недостаточ-
ной представленностью профессиональных ори-
ентиров в сознании студентов. 

Выводы. Пилотажное исследование исходного 
уровня сформированности личностных характе-
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ристик, обеспечивающих становление механиз-
мов адаптации к социально-технологическим 
условиям реализации профессиональной дея-
тельности на транспорте доказало необходи-
мость формирования данных качеств в воспита-
тельно-образовательной системе вуза. Проекти-
рование воспитательной стратегии вуза на ос-
нове интеграции творческой, спортивной, волон-
терской, общественной (профсоюзная организа-

ция, студенческое самоуправление) видов дея-
тельности будут способствовать целенаправлен-
ному формированию лидерских, коммуникатив-
ных, креативных качеств, актуализирует деятель-
ностную позицию студентов. В образовательном 
пространстве вуза выявленные качества могут 
целенаправленно развиваться средствами дисци-
плин физической культуры и спорта, и, в частно-
сти, в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовки.  
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The modern social order does not limit the requirements for the model characteristics of transport industry specialists to 
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activity. Multivariate analysis shows that the mechanisms of adaptation processes are due to the presence of the following 
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ties. Purposeful formation of the identified qualities is possible in the educational system of the university based on the 
integration of creative, sports, volunteer, social types of educational activities and professional and applied physical train-
ing within the framework of mastering the disciplines of physical culture and sports. A pilot study of the initial level of 
formation of personal characteristics that ensure the formation of adaptation mechanisms to the socio-technological 
conditions for the implementation of professional activities in transport has proved the need for the formation of these 
qualities in the educational system of the university. The study involved 3-4 year students of the Samara University of 
Communications (118 people). 
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Статья посвящена актуальным вопросам применения цифровых технологий в образовательной сфере высшей 
школы при изучении высшей математики. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов, 
ориентирующих образовательные организации на переход к более эластичному, динамичному и индивидуально 
направленному обучению требует от вуза разработки обучающей среды, которая мотивирует обучающихся само-
стоятельно искать и обрабатывать информацию, обмениваться ею, т.е. ориентироваться в информационном про-
странстве. Приводятся результаты организации учебного процесса в электронной информационно-образователь-
ной среде университета (ЭИОС) с использованием платформ LMS Moodle и MS Teams. Анализируются преимуще-
ства и недостатки традиционных и дистанционных технологий в современном образовательном пространстве. 
Представлен опыт использования новых информационных технологий и интерактивных средств обучения на 
примере обучения студентов Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС). Прове-
дено анкетирование среди обучающихся 2 курса института автоматизации, информационных технологий и стро-
ительства и факультета эксплуатации железных дорог с целью выявления и анализа отношения студентов техни-
ческого вуза к дистанционному формату обучения. Авторами делается вывод о необходимости сочетания очного 
и дистанционного обучения для успешной разработки образовательной стратегии. 
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Введение. Процесс внедрения цифровых техно-

логий во все сферы деятельности человека, в том 
числе и в образование, в последнее время 
настолько ускорился, что требует не только пере-
осмысления новых подходов к обучению, но и су-
щественно перестраивает целевые установки пе-
дагогической деятельности и ценностные ориен-
тиры. От выпускников вузов требуется не только 
фундаментальная базовая подготовка, которая 
поможет освоить основные навыки производ-
ственной деятельности, но и умение овладевать 
новыми цифровыми технологиями, позволяю-
щими аккумулировать, систематизировать и пе-
рерабатывать информацию, самостоятельность и 
компетентность в принятии решений, способ-
ность организовывать свою работу и деятель-
ность других в обстановке большой неопределён-
ности, стремление к постоянному самосовершен-
ствованию, повышению уровня своего 

профессионализма с помощью информационных 
сервисов и компьютерных технологий [1-3, 12-
13].  

Методы исследования. Объектом исследования 
данной работы являются особенности преподава-
ния высшей математики в вузе в процессе ди-
станционного обучения. В методологическом 
плане данное исследование сочетает в себе черты 
анализа и эксперимента (анкетирование).  

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт рекомендует вузам переход к более 
гибкому, динамичному и персонализированному 
обучению. Введение таких стандартов образова-
ния требует от образовательной организации вы-
рабатывания обучающей среды, которая мотиви-
рует обучающихся самостоятельно искать и обра-
батывать информацию, обмениваться ею, т.е. 
ориентироваться в информационном простран-
стве [11].  
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История вопроса. Современное образование 

представляет собой совокупность накопленных 
знаний, специальным образом структурирован-
ной информации, программного обеспечивания 
и сетевых сервисов.  

Дистанционные образовательные технологии 
преимущественно предполагают телекоммуни-
кационный принцип доставки обучаемому ос-
новного учебного материала и позволяют реали-
зовывать такие принципы обучения, как модуль-
ность (разделение учебного предмета на логиче-
ски замкнутые блоки, в рамках которых проходит 
как изучение нового материала, так и контроль-
ные мероприятия по проверке его усвоения), гиб-
кость (проявляющаяся в отсутствии регулярных 
занятий в виде лекций, семинаров и свободном 
выборе времени, необходимого для освоения 
курса), интерактивность (специальная форма ор-
ганизации познавательной деятельности, осно-
ванная на диалоговых формах взаимодействия 
участников образовательного процесса) [6, 7, 10]. 

Результаты исследования. В СамГУПС образо-
вательный процесс организуется в электронной 
информационно-образовательной среде универ-
ситета (ЭИОС) с использованием платформ LMS 
Moodle и MS Teams.  

Структура раздела «Математическая стати-
стика» (МС) в ЭИОС СамГУПС имеет следующий 
вид:  

 
➢ Основные обозначения и сокращения 
➢ Конспект лекций «Математическая ста-

тистика» 
➢ Посещаемость лекций и практик МС 

➢ Тест к лекции № 1  
➢ … 
➢ Тест к лекции № 7 

➢ Практические занятия по математиче-
ской статистике № 1 - 7 

➢ Домашнее задание по МС № 1  
➢ … 
➢ Домашнее задание по МС № 7 

➢ Образцы домашних заданий к разделу 
«Математическая статистика» 

➢ Тренировочный тест по математиче-
ской статистике 

➢ Тест к разделу «Математическая 
статистика» (базовые знания)  

➢ Тест к разделу «Математическая 
статистика» (продвинутые знания)  

➢ Исходные данные для контрольной ра-
боты по МС (150 вариантов) 

➢ Сводка формул МС 
➢ Табулированные статистические функ-

ции 
➢ Методические указания к выполнению 

контрольной работы по математической стати-
стике в Excel 

➢ Пример оформления контрольной ра-
боты по МС 

➢ Контрольная работа по МС  
➢ Вопросы к экзамену по курсу «Матема-

тическая статистика»  
➢ По каким разделам наиболее сложные 

задания? 
 
Лекции читались на базе Microsoft Teams, где 

предусмотрена возможность трансляции экрана 
преподавателем или студентом, записи во время 
трансляции организатором или слушателем, ви-
деть всех участников видео-конференции в ре-
альном времени, наличие сопровождающего об-
щего чата, возможность передачи личных сооб-
щений, включения / выключения передачи звука 
и видео от студентов преподавателем, можно 
прикрепить к сообщению в чате документ. Лек-
ции и практические занятия были оформлены в 
виде презентации Microsoft PowerPoint и чита-
лись в реальном масштабе времени. Обучающи-
еся могли задавать вопросы по ходу проведения 
занятия. Если возникали вычислительные или 
теоретические вопросы, то включалась интерак-
тивная доска, преимущества использования ко-
торой на занятиях по высшей математике в тех-
ническом вузе исследованы в работе И.Н. Павло-
вой и М.А. Евдокимова [9]. Для контроля усвояе-
мости обучающимся знаний в конце лекций были 
предусмотрено экспресс-тестирование (на 5-10 
минут) на знание основных понятий, рассматри-
ваемых на данной лекции.  

Задания в Moodle можно настроить так, чтобы 
следующее по порядку задание или часть кон-
трольной работы обучающемуся можно было раз-
местить только после их проверки преподавате-
лем и получения соответствующей оценки. 

При тестировании обучающийся должен раз-
решить браузеру использовать веб-камеру. В про-
цессе тестирования она сделает несколько слу-
чайных снимков и отправит их преподавателю в 
качестве подтверждения личности тестируемого 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Пояснения обучающемуся к тесту по математической статистике  
(Explanations to the student for the test in mathematical statistics) 

 

 
 
На платформе LMS Moodle был составлен банк заданий объёмом 500-600 примеров по каждому раз-

делу математики. Вопросы были как со множественным выбором, так и вычисляемые (см. рис. 2). 
 

Рис. 2. Фрагмент теста по математической статистике (базовый уровень) 
(Fragment of the test in mathematical statistics (basic level) 

 

 

 
 

Для того чтобы реализовать индивидуальную 
образовательную траекторию, создать близкую 
студенту среду обучения для овладения обучаю-
щей компьютерной программой, были состав-
лены задания не только по различным уровням 
сложности, но и по разным индивидуальным 
критериям, что обеспечивало свободу выбора. 
Тесты предлагались двух уровней: базовый, 

доступной студентам с низким уровнем сформи-
рованности математических знаний, продвину-
тый уровень, доступный математически одарен-
ным студентам [5, 11].  

Оптимальной на наш взгляд является форма 
дистанционного обучения математики, когда со-
четаются дистанционное изложение лекцион-
ного материала с использованием презентаций 
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Microsoft PowerPoint, самостоятельная прора-
ботка учебного материала и очное проведение 
практических занятий.  

Авторы провели анкетирование среди обучаю-
щихся 2 курса института автоматизации, инфор-
мационных технологий и строительства и фа-
культета эксплуатации железных дорог с целью 
выявления степени удовлетворения форматом 
обучения. Всего в опросе приняло участие 198 
обучающихся. Анкетирование было анонимным. 
Результаты опроса помогли выявить основные 
сложности и проблемы обучающихся в процессе 
перехода на дистанционное обучение, и опреде-
лить пути их решения [4]. 

На основе анализа полученных результатов 
мы выяснили, что подавляющая масса респон-
дентов (83%) положительно оценила дистанци-
онную форму обучения. За очно-дистанционную 
форму обучения высказалось 59% опрошенных. 
За возможность параллельно с обучением рабо-
тать и доступность информации вне зависимости 
времени и расстояния как наиболее актуальные 
возможности дистанционного образования про-
голосовало 28%. За объективность оценки при но-
вом ведении занятий высказалось 78 %, за повы-
шение мотивации – 89% студентов. На вопрос 
«Как Вы адаптировались к новым условиям ди-
станционного обучения?» более 70% 

обучающихся ответило: удовлетворительно. На 
вопрос «Удобно ли Вам обучаться в дистанцион-
ном режиме?» 56% ответили положительно. Уро-
вень мотивации к обучению в рамках дистанци-
онной формы увеличился у 73%. 68 % были удо-
влетворены качеством дистанционного образо-
вания. Особенно следует подчеркнуть следую-
щее: все студенты считают, что дистанционная 
форма обучения обеспечивает индивидуальный 
подход. В качестве основных проблем в организа-
ции дистанционного образования респонден-
тами было отмечен недостаточный уровень кон-
троля полученных знаний в ходе семестра (45%). 

Выводы. Как показал прошедший «ковидный» 
учебный год, разработанная информационно-об-
разовательная предметная среда по математике 
обеспечивает достижение необходимого уровня 
математической подготовки при дистанционном 
обучении. В целом обучающиеся положительно 
оценивают возможности дистанционного обра-
зования и внедрения в учебный процесс цифро-
вых технологий. Для дальнейшего улучшения ка-
чества создания демонстрационных материалов 
необходимо привлечение специалистов в обла-
сти дизайна, звукового сопровождения, ви-
деомонтажа, которые помогут преподавателям с 
выбором технических средств и с воплощением 
задуманного [6, 7]. 
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В статье рассматриваются различные подходы к определению балльно-рейтинговой системы оценивания учеб-
ных достижений обучающихся вузов, указываются основные принципы и главные задачи использования БРС. 
Наряду с преимуществами таких систем оценивания показаны и их недостатки, основным из которых является 
увеличение времени и трудоемкости контроля, ведущее к значительному повышению нагрузки на ведущего БРС 
преподавателя. Существенным недостаткам также является то, что многие студенты с введением БРС оценива-
ния ставят своей целью не столько получение знаний и компетенций, сколько накопление наибольшего числа 
баллов. Для ослабления указанных недостатков и совершенствования БРС, рекомендовано на промежуточную 
аттестацию оставлять не менее 50% от общего числа баллов; вести двойной учет: суммарный балл по БРС и 
оценка по промежуточной аттестации в семестре; обеспечить возможность перераспределения баллов с одного 
вида учебной работы на другой. В статье приводится пример организации БРС оценивания знаний бакалавров 
направления "Строительство" по математике, применение которой обеспечивает ослабление указанных недо-
статков. Предложенная модель системы оценивания знаний по математике может быть рекомендована к при-
менению преподавателям вузов.   
Ключевые слова: система оценивания, балльно-рейтинговая система, учебная деятельность, промежуточная ат-
тестация 
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Введение. В настоящее время практически во 

всех российских вузах разработано и принято 
Положение о балльно-рейтинговой системе оце-
нивания (БРС), в котором указываются общие 
для всех преподавателей и кафедр правила вы-
ставления и интерпретации баллов по дисци-
плинам, а также порядок введения общего сред-
него показателя успеваемости (ОСПУ), правила 
его вычисления и статус. Упомянутое положение 
регулирует функционирование БРС оценивания 
учебных достижений обучающихся Университе-
та, в нем сформулированы цели, задачи и прин-
ципы БРС, порядок организации процедуры БРС, 
порядок формирования рейтинга обучающегося 
и методика его расчета. Рассмотрим некоторые 

проблемы, возникающие при внедрении упомя-
нутой системы оценивания в учебный процесс. 

История вопроса. Для начала определим само 
понятие БРС оценивания. В работе И.В. Кочето-
вой [5] БРС рассматривается как система поэтап-
ного оценивания уровня освоения ОПОП с ис-
пользованием модульного принципа разбиения 
учебной дисциплины. В соавторской работе С.М. 
Крамер, Ю.Е. Горина и др. [6] БРС трактуется в 
качестве метода комплексной оценки и управле-
ния учебной работой обучающегося, а в статье 
С.В. Марковой [8] как комплекс мероприятий, 
обеспечивающих проверку качества учебной ра-
боты студентов при освоении ООП. Н.И. Мерли-
на и соавторы [9] определяют балльно-
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рейтинговю систему как систему индивидуаль-
ной оценивания качества подготовки обучаю-
щихся, имеющую своей основой интегральную 
оценку результатов всех видов учебной работы 
по освоению ОПОП. В более широком понятии 
БРС это система правил, позволяющая количе-
ственно оценить (путем накопления баллов) ре-
зультаты работы обучающегося по дисциплине в 
течение семестра и рассчитать общий средний 
показатель успеваемости по итогам изучения, 
как отдельной дисциплины, так и всей образова-
тельной программы в целом. При этом рейтин-
говая составляющая БРС должна пониматься не 
только как способ ранжирования студентов (хотя 
и такая трактовка допустима), она должна обо-
значать уровень успешности освоения основной 
профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) в целом сравнительно с максимально 
возможными значениями [12]. 

Методы исследования. В работе описана мо-
дель БРС оценивания знаний студентов вузов по 
математике. При ее разработке использовались 
такие методы, как наблюдение, анализ письмен-
ных работ учащихся, изучение педагогической 
документации, анализ научной литературы, по-
священной рассматриваемой проблеме. 

Результаты исследования. Очевидно, что 
применение БРС обеспечивает эффективность 
контроля результатов обучения и способствует 
организации систематической, ритмичной и 
продуктивной учебной работы обучающихся. 
Основные принципы использования БРС: 

- итоговая оценка отражает не только итоги 
экзамена (зачета), но и результаты учебной ра-
боты в течение семестра; 

- рейтинг студента по окончанию вуза пред-
ставляет собой сумму баллов, полученных за все 
время обучения; 

- контроль результатов освоения компетен-
ций является частью итоговой оценки, при этом 
полученные баллы формируют рейтинг по осво-
ению ОПОП; 

- обучающиеся должны быть ознакомлены с 
правилами ведения БРС в начале изучения дис-
циплины. 

Главными задачами использования БРС яв-
ляются: 

- повышение мотивации студентов к изуче-
нию дисциплины, организации учебного про-
цесса;  

- стимулирование обучающихся к активиза-
ции систематической самостоятельной работы;  

- формирование личностных качеств обуча-
ющихся, таких как инициатива, дисциплиниро-
ванность, ответственность;  

- возможность корректировки учебного про-
цесса с получением объективных результатов 
изучения дисциплины; 

- активизация работы педагогов по совершен-
ствованию методов обучения. 

 Рассмотрим преимущества и недостатки 
использования БРС сравнительно с традицион-
ной системой оценивания. К очевидным плюсам 
БРС относятся: 

 - активизация работы обучающихся вузов 
на протяжении учебного семестра; 

 - повышение мотивации к обучению, 
стимулирование самостоятельной работы и по-
знавательной активности студентов; 

 - регулярность контроля и прозрачность 
процедур оценивания; 

 - исключение повода студентам говорить 
о предвзятости преподавателя во время прове-
дения мероприятий промежуточной и итоговой 
аттестаций; 

 - уменьшение нагрузки на обучающихся 
и преподавателей во время экзаменационной 
сессии; 

 - наличие регулярной обратной связи. 
К наиболее значимым недостаткам рассмат-

риваемой системы оценивания относится увели-
чение времени и трудоемкости контроля, что 
приводит к значительному повышению нагрузки 
на ведущего БРС преподавателя. Частично эту 
проблему удается решить при помощи исполь-
зования электронной информационной среды 
обучения (ЭИОС). В ней размещается теоретиче-
ский материал, задания для домашних и кон-
трольных работ, методические рекомендации к 
их выполнению, графики сдачи, таблицы с оцен-
ками и пр., а также проводя on-line тестирование 
и другие контрольные мероприятия, что позво-
ляет быстрее и качественнее организовать как 
самостоятельную работу студентов, так и про-
верку результатов этой работы [1, 4]. Не менее 
существенным недостатком является то, что 
многие студенты с введением БРС ставят своей 
целью не столько получение знаний и компе-
тенций, сколько накопление наибольшего числа 
баллов любой ценой [10]. Возможна и обратная 
ситуация, когда студент не вел БРС в семестре, 

30



Социальные науки 
Social Sciences 

 
но добросовестно выучил весь материал, на эк-
замене ответил отлично, но при этом не набрал 
достаточного числа баллов для получения хотя 
бы удовлетворительной оценки. Для ослабления 
указанных недостатков и совершенствования 
БРС можно рекомендовать следующие меры [7]: 
на промежуточную аттестацию оставлять не ме-
нее 50% от общего числа баллов; вести двойной 
учет: суммарный балл по БРС и оценка по про-
межуточной аттестации в семестре; обеспечить 
возможность перераспределения баллов с одно-
го вида учебной работы на другой.   

Приведем пример организации БРС оценива-
ния знаний бакалавров направления "Строитель-

ство" по математике.  Дисциплина изучается на 
первом году обучения и включает лекционные и 
практические занятия, выполнение контрольной 
работы и зачет в первом семестре, типовой рас-
чет и экзамен во втором, общая трудоемкость - 8 
зачетных единиц. 

Итоговая оценка в семестре составляет 100 
баллов, при этом на текущий и итоговый кон-
троль отводится одинаковое количество - по 50 
на каждый вид контроля. Распределение баллов 
текущего и итогового контроля приведено в таб-
лице 1. 

 
Таб. 1. БРС оценивания знаний бакалавров по дисциплине "Математика"  

(PRS for evaluating the knowledge of bachelors in the discipline "Mathematics") 
 

 
Вид учебной деятельности 

Максимальное 
число баллов 

Суммарный балл 

1семе
стр 

2 се-
местр 

1 се-
местр 

2 се-
местр 

1. Лекции: 
      - конспектирование материала всех лек-

ций (лекции №1-№18); 
      - конспектирование вопросов, вынесен-

ных на самостоятельное изучение. 

 
 

5 
 

5 

 
 

5 
 

5 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

2. Письменные домашние задания: 
      - выполненные и сданные по графику с 2 

по 9 неделю; 
      - выполненные и сданные по графику с 

10 по 17 неделю. 

 
 

10 
 

10 

 
 

7 
 

8 

 
 
 

20 

 
 
 

15 

3. Контрольная работа, выполненная и 
сданная в соответствии с графиком обучения. 

 
10 

 
- 

 
10 

 
- 

4. Типовой расчет по математической ста-
тистике (ТР): 

      - выполнение ТР в соответствии с гра-
фиком обучения; 

      - защита ТР на 17, 18 неделях. 

 
 

- 
 

 
 

10 
         

10 

 
 
 - 

 
 
 
 20 

5. Промежуточное тестирование 
      - тест по материалам лекций №1-№9; 
      - тест по материалам лекций №10-№18. 

 
5 
5 

 
5 
- 

 
 

10 

 
 

5 
Суммарный балл текущего контроля 50 50 

6. Промежуточная аттестация: 
      - зачет; 
     - экзамен. 

 
50 
- 

  
- 

 50 

 
50 
- 

 
- 

50 
 
Подробные пояснения по процедурам оценки 

текущей работы студентов и проведению про-
межуточной аттестации даны в работах Ю.В. Гу-
менниковой [2, 3], и Е.Н. Рябиновой [11]. Полу-
ченный итоговый балл переводится в оценку, 
выставляемую преподавателем в ведомость и 

зачетную книжку следующим образом: 60-73 
балла - "удовлетворительно"; 74-87 баллов - "хо-
рошо"; 88-100 баллов - "отлично".  

Студент, набравший менее 60 баллов, получа-
ет оценку "неудовлетворительно" или "не зачте-
но", и будет пересдавать дисциплину во время 
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дополнительной сессии. Заметим, что согласно 
предложенной системе оценивания, добросо-
вестно занимаясь в семестре, студент набирает 
максимум 50 баллов, что недостаточно для полу-
чения удовлетворительной оценки или зачета. 
Но, хорошо изучив отдельные темы в семестре, 
ему будет несложно их повторить, систематизи-
руя при этом весь пройденный материал и полу-
чая целостное представление о дисциплине. В 
итоге на экзамене ему будет достаточно легко 
ответить на высокую оценку, при этом набран-
ные в семестре баллы дают некоторую "подушку 
безопасности" и право на ошибку. Так, напри-
мер, верно ответив на экзамене лишь на полови-
ну вопросов и набрав при этом 25 баллов, такой 
студент получает в итоге 75 баллов и, следова-
тельно, заслуженную оценку "хорошо". Для по-
лучения же зачета при такой системе достаточно 
правильно решить только одну из предложенных 
пяти задач.  

Рассмотрим противоположную ситуацию: по 
какой-либо уважительной причине обучающий-

ся не набрал баллов в семестре, но прекрасно 
подготовился к экзамену и получил на промежу-
точной аттестации 50 баллов, что не позволяет 
выставить ему хотя бы удовлетворительную 
оценку. Для таких случаев можно рекомендовать 
увеличение количества вопросов в билете с пяти 
до десяти, с весом каждого по 10 баллов. Таким 
образом, студент, продемонстрировавший на 
экзамене свои знания в полном объеме, получа-
ет высокую оценку, без учета отсутствия баллов 
текущего контроля. Иначе говоря, итоговый кон-
троль должен превалировать над текущим. 

Выводы. В заключение отметим, что БРС оце-
нивания, как и любая педагогическая техноло-
гия, имеет свои достоинства и недостатки. Не-
сколько уменьшить последние позволяет пред-
ложенная авторами модель системы оценивания 
знаний по математике бакалавров университета, 
что может быть рекомендованным к примене-
нию преподавателям вузов. 
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В статье рассматриваются основные параметры, связывающие профессиональную мотивацию с ценностями и 
жизненными приоритетами студентов. Уровень профессиональной мотивации безусловно, отражается на даль-
нейшей трудовой деятельности  выпускников. Раскрытие внутренних мотиватoров, умение слушать, жить более 
сосредоточенно, осмысленно, анализировать потребности помогает адекватному видению своих способностей, 
целеполаганию и определению жизненных ориентаций, расстановке приоритетов. Регулярные практики выявле-
ния паттернов поведения снижают уровень эмоционального истощения и помогают сохранять когнитивные 
функции. Важность изучения проблем профессиональной мотивации, ее роль в трудовой жизни, формирование 
ценностных мотивов в условиях неопределенности помогают управлению внутренними ресурсами, стимулируют 
социаль-ную активность. Анализ параметров профессиональной мотивации студентов гуманитарных и техниче-
ских вузов показал  взаимосвязь  студентов с социально-психологическим климатом, внутренними побуждени-
ями, мотивами, ценностями, ориентируя  на  выбор профессии, профессиональную подготовку и дальнейшую 
трудовую деятельность студента, что позволяет сделать вывод о расширении представлений о данной проблеме 
и необходимости формирования более продуктивного сотрудничества между психологами, преподавателями и 
студентами. Материал может быть использован в процессе обучения в ВУЗе, психодиагностического инструмен-
тария во время консультаций и тренингов.   
Ключевые слова: мотивация, ценности, смысложизненные ориентации, способности, профессиональная мотива-
ция  
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Введение. Главной движущей силой в деятель-

ности и поведении человека, а также в процессе 
формирования будущего профессионала явля-
ется внутренняя мотивация.  В результате вопрос 
օ профессиональных мотивах деятельности сту-
дентов приобретает особую важность.  

Долгօсрочные планы, стратегическое мышле-
ние, развитие навыков, продуктивность учебного 
процесса связаны с уровнем мотивации овладе-
ния будущей специальностью. Мотивация нераз-
рывно связана с учебным процессом, с планиро-
ванием приоритетов студентов, исходящими из 
их мировоззрения, психологических особенно-
стей, внутренних ценностей, умения проводить 
самоанализ и распознавать вредные паттерны 
собственного поведения, жизненных ориента-
ций.  

Инвестиции времени, пօстоянное обучение, 
развитие профессиональных компетенций забла-
говременно должны быть определены критери-
ями успеха – продуктивностью, удовлетворенно-
стью, принятием ценности своей личности, рас-

крытию внутреннего потенциала, сильных сто-
рон. Стремление созидать вдохновляет и дает 
большую уверенность в своих возможностях.  

Ценности являются всеобщим основанием че-
ловеческой деятельности и ее универсальным ре-
гулятором, поэтому важно, чтобы ценности соот-
ветствовали представлениям о благе человека и 
общества [5]. Учитывая ориентацию на внутрен-
ние ценности, сохраняя связь с самим собой, мы 
получаем возможность «детерминировать про-
фессиональное поведение, обеспечивая содержа-
ние и направленность деятельности и придавая 
смысл профессиональным действиям» [4]. Пони-
мание ценности своей деятельности приближает 
к желаемому, помогает двигаться к будущим це-
лям, вносить смысл в учебную деятельность и са-
моразвитие.  

Учебная мотивация проявляется системой 
определенных факторов, внешних и внутренних 
мотивов, связанных с потребностью студента 
принимать решения, которые показывают его 
умение работать в направлении значимых целей. 
Чувство самодетерминации заставляет двигаться 
вперед.  
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Таким образом, с возрастом происходят 

трансформационные процессы, связанные с при-
нятием реальности такой, какая она есть, и изме-
нением мотивов, дօминирующих потребностей.  
Как писал Карл Юнг, «мы не можем изменить, 
пока не примем это». 

Ценностная ориентация есть, с одной сто-
роны, конкретные проявления отношения лично-
сти к фактам действительности, а с другой – си-
стема фиксированных установок, регулирующих 
поведение в каждый данный временной отрезок 
[2]. Много времени, усилий, энергии отдается на 
борьбу с реальностью, непрофессиональное пове-
дение, споры о результатах, возможностях 
предотвратить будущие неудачи. Профессио-
нальные ценности детерминируются уверенно-
стью и ожиданием положительного исхода, 
оценки ситуации, ресурсов, времени, которые 
вкладываются для достижения цели и направ-
ляют к новым активным позитивным действиям. 
«В ценностных ориентациях как бы аккумулиру-
ется весь жизненный опыт, накопленный в инди-
видуальном развитии человека, определяющий 
его взаимоотношения с другими людьми, преоб-
разования личности, в том числе и по отношению 
к самой себе, являющий сущность образа жизни 
индивида» [3]. 

Под смыслօжизненными приоритетами пони-
мается жизненный импульс, который дает толчок 
вперед, что придает смысл жизни и позволяет ви-
деть собственные достижения, подумать о новых 
целях, о профессиональном резюме. Приоритеты 
считаются целостной системой, в которой допу-
стимы эксцентричные идеи, новые модели мыш-
ления, которые помогают разобраться в сложной 
реальности и отражают направленность лично-
сти, осмысленность выбора.  

Таким образом, уровень эмоционального ин-
теллекта, жизненные приоритеты, связанные с 
мотивацией, безусловно являются важными ком-
понентами, но нет соответствующих инструмен-
тов, подходов для их описания и направленности, 
что придает дополнительную значимость и акту-
альность данного исследования. «Тогда профес-
сиональная деятельность становится отражением 
зрелой личности [1]. Д.Н. Завалишина, выделяет в 
формировании ценностного подхода к профес-
сии «своеобразие индивидуальности, способно-
стей и личностного склада человека, особенности 
социальной макро- и микросреды, в которой он 

живет и действует» [3].  Выявление мотивов про-
фессиональной деятельности мотивации обучаю-
щейся молодежи является актуальной пробле-
мой, т.к. существует асимметрия, при которой 
студент склонен объяснять свои действия   сло-
жившейся ситуацией, а не личными качествами. 
Осознание намерений нужно отделить от дей-
ствий, что позволит провести эффективный ана-
лиз и изменить поведение.  Ответственность за 
результаты жизнедеятельности утаены в мотивах 
личности и нуждаются в их управлении.  

Проблема профессиональной мотивации сту-
денческой молодёжи требует особого внимания, 
учитывая и определяя причину, чтобы начать в 
ней разбираться.  Желание изменить свою жизнь, 
повысить ее качество, сопоставить текущий ста-
тус и желаемый, находить нестандартные пути 
решения, брать полную ответственность за свою 
деятельность, отвечая потребностям современ-
ного общества. Уровень профессиональной моти-
вации способствует выбору новых путей дости-
жения и становится фундаментом для видения 
своих способностей, оценки особенностей своей 
личности и уверенности.  Уверенность подпиты-
вается маленькими, но частыми победами, стано-
вясь локомотивом, который движет вперед.  

История вопроса. Вопросами профессиональ-
ной мотивации, занимались многие авторы: Д. А. 
Леонтьев, А.К. Маркова, Д.А. Аширов, Г.В. Беляева 
и др.  

Ценности как пути поиска человеком смысла 
жизни таковы: «Первый – это что он дает миру в 
свих творениях; второй – это что он берет от мира 
в своих встречах и переживаниях; третий – это 
позиция, которую он занимает по отношению к 
своему тяжелому положению…» [7]. 

Система и подходы сօвременного образова-
ния, разрабатывая критерии мօтивациօннօ-
ценнօстнօй направленности челօвека, креатив-
ное мышление, дают студенту возможность по-
смотреть на мир свежим взглядом, повышая 
внутреннюю активность и подвижность. В свою 
очередь мировоззрение приоткрывает «мораль-
ные представления о долге, о лежащих на нас обя-
занностях, которые также регулируют наше пове-
дение» [6]. 

 Методы исследования. Исследование, прово-
дившееся с использованием различных диагно-
стических методик (Опросник терминальных 
ценностей (ОтеЦ) (И.С. Сенин); Тест смысложиз-
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ненных ориентаций (СЖО) (Д.А. Леонтьев);  Ме-
тодика «Профессиональная мотивация учаще-
гося» (Л.А. Верещагина), среди студентов универ-
ситетов г. Самара (70 респондентов гуманитар-
ных и технических вузов), показало следующие 
результаты.  

Результаты исследования. При использовании 
методики И.С. Сенина «Опросник терминальных 
ценностей (ՕтеЦ)» результаты у студентов пока-
зали следующие превалирующие жизненные 
цели и сферы в их деятельности (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Результаты исследования ценностных ориентаций по методике И.С. Сенина 

«Опросник терминальных ценностей (ОтеЦ)» (The results of the study of value orientations according to 
the method of I.S. Senin "Questionnaire of terminal values (Father)") 

 

 
 
После проведения сравнительного анализа ре-

зультаты показывают различие между ценно-
стями у студентов гуманитарного и естественнօ-
научнօгօ направлений («Достижения» (28%), 
«Собственный престиж» (37%), (35%). Ценность 
«Развитие себя» (26%), доминирует у студентов 
гуманитарного блока, более ориентированных на 
самореализацию, по сравнению со студентами 
естественнօ-научнօгօ направления. «Духовное 

удовлетворение» (21%), также превалирует у сту-
дентов гуманитарного блока, показывая стремле-
ние к приобретению моральных ценностей во 
всех сферах жизни.  

При использовании теста смысложизненных 
ориентаций Д.А. Леонтьева с целью   раскрытия 
ценностных приоритетов у студентов, их смысло-
вого содержания, интересов, были получены сле-
дующие результаты (диаграмма 3). 

  
Диаграмма 2. Исследование смыслօжизненных ориентаций у студенческой молодежи пօ мето-

дике «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева (The study of the meaning of life 
orientations among students using the methodology “Test of Life Meaningful Orientations (LSS)”  

by D.A. Leontief) 
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Таким образом, можно сделать вывод о стрем-

лении студентов к свободе выбора, чтобы постро-
ить собственную модель жизни, учитывая внут-
ренние мотивы, цели, а также преобладание 
убежденности, что человеческая жизнь 
пօстօяннօ подвергается сознательному кон-
тролю. 

С помощью методики «Профессииональная 
мотивация учащегося» Л.А. Верещагиной выяв-
лены основные мотивы профессиональной дея-
тельности, преобладающие у обучающихся: зна-
чимость и ценность труда, самоутверждение в 
труде, профессиональное мастерство.  Резуль-
таты представлены в диаграмме 3.  

 
Диаграмма 3. Диагностика профессиональной мотивации у студенческой молодежи по методике 

«Профессиональная мотивация учащегося» Л.А. Верещагиной (Diagnostics of professional motivation 
among students by the method of "Professional motivation of a student" L.A. Vereshcha) 
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В результате сравнительного анализа ценно-

стей профессии определены основные различия 
между мотивами обучающихся: «Мотив соб-
ственного труда» (25%); «Мотив социальной зна-
чимости труда» (32%); «Мотив самօутверждения 
в труде» (6%) и Мотив профессионального ма-
стерства» (12%).  

Выводы. Таким образом, распознавание внут-
ренних мотивов, типов личности студентов, сбор 
и анализ информации, правильный настрой на 
эмоциональную волну студентов дает возмож-
ность преподавателям разрабатывать программы 
профессиональной мотивации студенческой мо-
лодежи, управления эмоциями, активируя 
нейронные сети, которые начинают работать, ко-
гда мы выбираем лучшее решение из нескольких, 
а также последовательность наших действий. В 
результате передачи эмоций, убеждений и т.д. 
складывается, как называют специалисты по пси-
хологии система навигации в социуме.  Профес-
сиональная мотивация   օтправная точка для эф-
фективной дальнейшей трудовой деятельности 
молодежи. 

Уровень профессиональной мотивации сту-
дентов имеет прямую связь с уровнем продуктив-
ного общения с преподавателями: 

•  Студентам важно чувствовать во время 
процесса обучения расположение преподавате-
лей, готовность помочь в нужный момент, про-
консультировать, обсудить беспокоящие во-
просы. Благодаря этому быстро оценить ситуа-
цию и предпринять соответствующие действия.  

• Выбор будущей профессии, наличие спе-
циализированных знаний, профессиональных 
компетенций, важно поддерживать одобрением 
со стороны преподавателей.  

• На примере личного профессионального 
опыта в, преподаватель, обсуждая разные про-
фессиональные темы, может помочь правильно 
сформулировать основные вопросы - поиск сути 
проблемы, насколько распространена эта про-
блема, какие есть варианты решения, кто и как 
может помочь.  

Таким образом, совместное обсуждение раз-
ных профессиональных вопросов, взаимообмен 
идеями, профессиональной литературой поддер-
живает и укрепляет сотрудничество между пре-
подавателями и студентами. 
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The article discusses the main parameters that link professional motivation with the values and life priorities of students. 
The level of professional motivation certainly affects the future work of graduates. Disclosure of internal motivators, the 
ability to listen, to live more concentratedly, meaningfully, analyze needs helps to see one's abilities, goal-setting and 
determining life orientations, setting priorities. Regular practice of identifying patterns of behavior reduces the level of 
emotional exhaustion and helps maintain cognitive functions. The importance of studying the problems of professional 
motivation, its role in working life, the formation of value motives in conditions of uncertainty help manage internal 
resources, stimulate social activity. An analysis of the parameters of professional motivation of students of humanitarian 
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and technical universities showed their relationship with the socio-psychological climate, internal motivations, which 
allows us to conclude that the understanding of this problem is expanding and the need to form more productive cooper-
ation between teachers and students. The material can be used in the process of studying at a university, psychodiagnostic 
tools during consultations and trainings. 
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Объектом статьи выступает апофатика русской словесной культуры. Предметом является апофатика любви, рус-
ского Эроса. Материалом для статьи служит известная повесть И.С. Тургенева «Ася». В центре герменевтической 
реконструкции — символическое пространство повести XIX в. Большое внимание уделяется проблеме метафи-
зики любви, ее апофатической стороне в русском космо-психо-логосе, что имеет важное значение для понимания 
философских вопросов творчества писателя. Методология исследования сводится к целостному онтогерменевти-
ческому анализу, направленному на высвечивание культурного потенциала данного художественного произве-
дения, что позволяет онтологически подойти к вопросам самого творческого процесса писателя, углубиться в по-
нимание бытия художника слова. Большое внимание уделяется сопоставлению пушкинской Татьяны из романа 
«Евгений Онегин» и заглавной героини тургеневской повести. Вводятся понятия «имагинация», «апофатика», 
«космо-психо-логос» для продуктивного культурологического анализа произведения. Результаты исследования 
заключаются в выявлении культурфилософского потенциала повести «Ася» для дальнейшего изучения проблемы 
апофатики русской художественной культуры, метафизики русского Эроса, национального бытия. Результаты ра-
боты могут быть интересны литературоведам, включающим литературу в пространство большого диалога куль-
тур, а также могут быть использованы в преподавании курсов по культурологии, философии. 
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Введение. Каждый национальный образ мира, 

или космо-психо-логос, предлагает свой вариант 
Абсолюта любви. Продуктивно использовать 
культурфилософскую триаду «космо-психо-ло-
гос» русского филолога Г.Д. Гачева, когда занима-
ешься герменевтикой реалий русской культуры, 
национальной топики, поскольку русский кос-
мос, равнина, апейронна [2, с. 213], апофатична 
[8, с. 241], что накладывает свой отпечаток на ха-
рактер и Логоса, и Эроса, и Танатоса в отечествен-
ной космологии. Ученый указывал на принципи-
ально неразделенный, невоплощенный телесно 
характер русского Эроса [3, с. 287], что придает 
ему высокую модальность. В истории мировой 
культуры, еще в античности у Платона, находим 
разделение любви на несколько модусов: суще-
ствует Афродита небесная и земная, высокий кос-
мический модус любви и плотский [10]. Полагаем, 

что русский Эрос носит все-таки софийный ха-
рактер, русский художник стремится изобразить 
Уранию, Прекрасную Даму, хоть и располагает ее, 
по меткому наблюдению искусствоведа Г. Гунна, 
не в средневековых замках, а в полях [6, с. 66]. Об-
ратимся к известной повести И.С. Тургенева 
«Ася», которая является ярким примером прояв-
ления русского варианта Эроса в культуре. 

История вопроса. Мы привыкли считать 
И.С. Тургенева реалистом. Но русский реализм 
особого свойства — для русского человека важнее 
жизнь не в этом мире, а в мире горнем, он апофа-
тически ориентирован, то есть думает о жизни в 
ином мире. Может, поэтому у нас такая неустро-
енность, может, поэтому мы такие «дички» (так 
определяет Н. Н. Асю в повести). Для нас реаль-
ность — нездешняя, не явная, а навная, и понять 
это может помочь искусство слова, обладающее 
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апофатическим горизонтом, приближающее нас 
к непостижимому. Современный философ 
Г.Л. Тульчинский настаивает на глубинном апо-
фатизме русского духовного опыта, русского 
труда, когда для русского человека важна жизнь в 
мире ином, потустороннем: «Содержанию рос-
сийской смысловой картины мира свойственна 
апофатическая ориентация не столько на опыт 
реальной жизни в этом мире, включая конструк-
тивную трудовую деятельность, сколько на опыт 
переживания сопричастности трансцендент-
ному, выходящему за рамки повседневности, 
иногда даже отрицания ее» [13, с. 42]. Любовь в 
повести И. Тургенева «Ася» именно такого свой-
ства, апофатическая. В русском космо-психо-ло-
госе любовь всегда неразделенная, невоплощен-
ная, и в этом «не» не только отрицание плоти, но 
и инобытие. На внелогическое восприятие Эроса 
и Красоты в произведениях писателя обратил 
внимание современный исследователь В.Г. Щу-
кин в статье «Тургенев и Гете. Нечто о психопоэ-
тике, Эросе и Красоте» [19], в которой ученый за-
трагивает важную связь Эроса и Танатоса, и эту 
парадигматичность в отношениях необходимо 
учитывать, когда размышляем о метафизике 
любви в поэтике И. Тургенева. 

Методы исследования. Изучение философии 
русского Эроса, сопряженного с феноменом апо-
фатики в мировой культуре, и его метафизиче-
ской стороны в поэтике И.С. Тургенева требует 
онтогерменевтического прочтения повести 
«Ася», анализа символических «просветов», фор-
мул «порога» в произведении. 

Результаты исследования. Повесть И.С. Турге-
нева «Ася» (1957) представляется одним из самых 
понятных произведений, написанных на любов-
ную тему. Налицо прежде всего социальный кон-
фликт: девушка не соответствует общественному 
положению мужчины, которого любит. И такое 
уже было в русской литературе — вспомним сю-
жет карамзинской «Бедной Лизы», который раз-
решился смертью героини. И можно было бы на 
этом успокоить движение исследовательской 
мысли. Но что-то нас повергает в смятение. Лизу, 
безусловно, жаль: она жертва и оттого наш идеал, 
но с ее смертью история заканчивается, история 
более или менее понятна. Ю.М. Лотман, защищая 
Эраста, подчеркивает разность в социальном по-
ложении героев [7, с. 618], таким образом соци-
альная мотивировка смерти девушки становится 

определяющей. Тургеневский Эрос принципи-
ально другой. Во-первых, он неразделенный: он 
ориентирован на эллинскую традицию, на 
немецкую традицию, прежде всего гетевскую, в 
которой существует внелогическое переживание 
Красоты. «Красоты, которую немецкие роман-
тики (а вслед за ними Жуковский) называли сло-
вом “невыразимое” (das Unaussprechlichе)» [19, с. 
268]. Во-вторых, для этого Эроса фундирующей 
выступает трагедия, которая всегда апофатична. 
Ася и Н.Н. могут быть вместе, счастье уже идет в 
руки молодому барину, но почему-то он отказы-
вается от него, и сам не понимает почему. Он по-
нимает коварную вдову, которая обманывает его, 
но не понимает юную Асю, которая любит его: «Я 
часто ходил смотреть на величавую реку и, не без 
некоторого напряжения мечтая о коварной 
вдове, просиживал долгие часы на каменной ска-
мье под одиноким огромным ясенем» [15, с. 151]. 
Но понимание не приносит любовь. Примеча-
тельно то, что скептик И. Тургенев, реалист 
И. Тургенев пишет абсолютно апофатическое 
произведение. Почему так происходит? По мысли 
современного философа Н.А. Хренова, бывают 
эпохи, когда «трансцендентное восприятие бы-
тия угасает» [16, с. 251], человек становится все 
более метафизически отрешенным, что, соб-
ственно, и происходит в Новое время. Но пара-
докс в том, что чем больше человек отдаляется от 
сакрального в мире, тем больше его настигает 
апофатическое, то есть непостижимое. Все са-
кральное, священное всегда апофатично, но не 
все апофатичное непрерывно сакрально для чело-
века. С одной стороны, в эпоху открытий и науч-
ных свершений знания человека о мире значи-
тельно расширяются, с другой — усиливается и 
его тоска по мировой культуре с отпадением от 
лона сакральной космологии. Р. Гвардини в ра-
боте с характерным заглавием «Конец Нового 
времени» пишет: «…человека нового времени 
неизведанное манит, влечет к познанию. Он 
начинает открывать новые земли и покорять их» 
[4, с. 137]. Искусство слова, к которому нельзя 
подходить филистерски, напоминает нам об 
этом, воспевая нелогически Красоту, Любовь, 
Смерть, наконец, Бога. 

Интересно то, что некоторые литературоведы 
все-таки обращают внимание на тему филистер-
ства, латентно проявившуюся в повести. Так, 
Г.М. Ребель пишет: «Тема филистерства не лежит 
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на поверхности рассказа и, на первый взгляд, ак-
центирование ее может показаться надуманным» 
[9, с. 105]. Но далее исследователь метко подме-
чает насчет одной цитаты: «“Жениться на семна-
дцатилетней девочке, с ее нравом, как это 
можно!” — вот он, образчик филистерской ло-
гики, которая вытесняет и поэтический настрой, 
и жажду счастья, и душевное благородство» [Там 
же, с. 105]. 

Это замечание существенно для понимания 
природы искусства и любви в русском космо-
психо-логосе. Ася обладает предельно семиоти-
ческим мышлением. Она особенным образом 
воспринимает действительность. Можно употре-
бить понятие «имагинация». По наблюдению со-
временного антропософа Г.А. Кавтарадзе, «има-
гинации (от слова imago — “воображение”, “об-
раз”) — это те образы, которые рисует себе сама 
душа при вступлении в непосредственное сопри-
косновение с духовной действительностью». 
[Устный доклад Г.А. Кавтарадзе «Путь познания в 
антропософии». Доклад расшифрован Е. Киселе-
вой по устному выступлению автора, отредакти-
рован Я. Лучшевой и С.В. Пахомовым].  

Важно то, что немецкий философ начала XX в. 
Р. Штейнер описал художественный мир Гете че-
рез систему имагинаций, сопоставляя духовиде-
ние, внутреннее око, развитое у поэта, и воспри-
ятие действительности у естествоиспытателей, у 
людей метафизически отрешенных: «У них отсут-
ствует орган для идеального, и потому они не 
знают сферу его действия. Посредством того, что 
у Гете этот орган был особенно развит, он, исходя 
из своего общего мировоззрения, пришел к глу-
боким прозрениям в существо живого» [18, с. 134]. 
И.С. Тургенев был последовательным гетениан-
цем, в его творчество проник двойственный 
идеал женщины, но он отдавал предпочтение од-
ному образу: «Творения веймарского гения от-
крывали наиболее приемлемый для него путь 
“эротического” стремления к познанию Красоты, 
воплощенной у Гете не в идеале Матери-Ма-
донны, а в идеале Елены Прекрасной, архетипи-
ческой любовницы» [19, с. 270]. Но все же Ася 
многим отличается от других женских образов, в 
ней сказывается пушкинское начало, она, как Та-
тьяна, потенциально могла бы быть Богиней цар-
ственной Невы [12, с. 65]. Современные исследо-
ватели справедливо указывают на то, что «имаги-
нация связана с работой сознания» [1, с. 7], но она 
также обусловлена и работой души. Ася, воз-
можно, и сетует на нехватку должного, как ей ка-
жется, образования, но она наделена природным, 

врожденным воображением, основанным на ее 
душевной развитости. Она воспринимает мир 
имагинативно: «Вы в лунный столб въехали, вы 
его разбили» [15, с. 155]. В этой одной детали и 
кроется трагедия, раскол между героями. 

Современный исследователь отмечает: «Тур-
генев замечательно тонко и убедительно разра-
батывает психологическую мотивировку драма-
тического финала» [9, с. 107], но, кажется, эта мо-
тивировка все-таки носит глубинно онтологиче-
ский характер. Ася и Н. Н. не могут быть вместе не 
только из-за социальной детерминированности 
или даже из-за духовной незрелости, несостоя-
тельности молодого человека (хотя и это стоит 
принять во внимание), как обычно было принято 
думать, они просто не могут быть вместе, потому 
что не должны. Только в их дистанцированности 
друг от друга, в этом меоне возникает подлинная 
любовь, инобытийная, русская. Стоит обратить 
внимание на символ перевернутой лодки: «Передо 
мною белоголовые мальчишки карабкались по 
бокам лодки, вытащенной на берег и опрокину-
той насмоленным брюхом кверху» [15, с. 151]. 
Этот символ еще в более напряженном проявле-
нии появится в раннем рассказе М. Горького «Од-
нажды осенью» (1895): «Небо тяжело и мрачно, с 
него неустанно сыпались еле видные глазом ка-
пельки дождя; печальную элегию в природе во-
круг меня подчеркивали две обломанные и урод-
ливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их 
корней» [5, с. 473]. Кстати, М. Горький высоко це-
нил И. Тургенева, считал, что именно у него 
нужно «брать» уроки писательского искусства 
(статья 1928 года «О пользе грамотности»), по-
скольку у того все предельно просто и прозрачно. 

Но только кажется, что все можно объяснить в 
этой повести, но в том-то и дело — объяснять, по 
крайней мере рационально, не нужно. Конечно, 
стоит вспомнить пушкинскую Татьяну, когда раз-
мышляем об этой вещи, в которой очевиден пуш-
кинский код. Так, Г.М. Ребель в статье «Пушкин-
ские мотивы и образы в повести И.С. Тургенева 
“Ася”» тонко указывает как на открытое, так и на 
имплицитное проявление онегинского сюжета в 
повести, подчеркивая то схожесть, то принципи-
альную разность между героинями. Однако 
И.С. Тургенев ближе к А.С. Пушкину, чем мы ду-
маем. Он усиливает его дорациональную онтоло-
гическую линию (здесь употребляем «дорацио-
нальный» в понимании немецкого философа 
Курта Хюбнера как сверхданность, что не подле-
жит объяснению или что пока не может быть ра-
ционально объяснено в науке и мифе [17, с. 265]). 
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Если у А.С. Пушкина еще дано какое-то объясне-
ние невозможности союза Татьяны и Онегина 
(она «другому отдана»), то у И.С. Тургенева чита-
тель и вовсе остается без видимого ответа. 
В.Н. Топоров в своей небольшой, но очень значи-
мой с точки зрения онтологии писателя книге с 
характерным названием «Странный Тургенев» 
обращает внимание на темные, или ночные, места 
в художественном мире классика, пронизанные 
инобытийным: «…мистическое открывало Турге-
неву за видимым миром очертания иного мира, 
таинственного, чаще недоброго, связанного с му-
чительными, почти физическими страданиями» 
[13, с. 47]. Но именно иное в обыденном, бытовом 
и является ответом филистерам, именно оно ста-
вит в тупик их (рациональности), не готовых к 
большой любви, как в случае Н. Н.  

Чем дальше мы продвигаемся по временной 
оси к некалендарному XX веку, съедаемые эоном 
Нового времени, тем больше у нас возникает во-
просов «почему?». Известный литературовед 
М.М. Голубков в одной из своих работ сравнивал 
особенности любовного конфликта в «Асе» 
И.С. Тургенева и «Солнечном ударе» И.А. Бунина, 
настаивая на том, что в первом случае все пре-
дельно понятно и объяснимо, наблюдается при-
чинная связь [11, с. 400], а во втором читатель уже 
не понимает, почему так происходит, почему ге-
рои не могут быть вместе. Однако, полемизируя с 
исследователем, можем сказать: в тургеневской 
повести, пронизанной символизмом, тоже не все 
однозначно. Случайно ли то, что и Н. Некрасов 
указывал на особенную поэтичность этой вещи? 
Н. Н. разбил лунный столб, по словам Аси. И это 
преступление. Не видеть красоты — преступле-
ние. Он просто не обладает семиотическим мыш-
лением, он не мыслит мир через символы, а Ася 
мыслит. Татьяна (и Пушкин вместе с ней) мыслит 
— «столбик с куклою чугунной» и предметы на 
столе Евгения, которые с большим вниманием 
осматривает девушка в лунную ночь, — тому дока-
зательство (фольклорист В.А. Смирнов уделял 
большое внимание этой странной сцене в ро-
мане, которой не должно было быть, по законам 
дворянского быта, девушка никак не могла ока-
заться в чужом доме, но лунарный сюжет обла-
дает иной логикой [12]). Литературоведы пишут: 
«Тургенев дает реалистическую проекцию начер-
танного Пушкиным романтического образа, пе-
реводит в социально-психологический план то, 

что у Пушкина подано с позиций этико-эстетиче-
ских, и обнажает внутренний драматизм, проти-
воречивость явления, которое у Пушкина пред-
стает как цельное и даже величавое» [9, с. 102]. Но 
что есть реализм? Что для нас, исследователей 
русской культуры, реализм? 

Русская мокрая земля не любит, не терпит 
«теплых», ей нужна горячка, огонь (вспомним 
разговор архиерея Тихона и Ставрогина в «Бесах» 
Ф.М. Достоевского), но эта огненность есть 
только в русских женщинах — пушкинской Тать-
яне, тургеневской Асе, лермонтовской Вере, ро-
ковой, по Достоевскому, Настасье Филипповне 
Барашковой, булгаковской инфернальной Марга-
рите. Мужчина оплодотворяет душу такой жен-
щины, матери (земли), и так рождается чувство, 
так появляются всходы, урожай, который кормит 
нас, и в нас прорастают эти семена и в нас же и 
умирают — вечный круговорот, вечная драма, но 
это драма-мистерия. Собственно, с таких раз-
мышлений начинается повесть: «Мне тогда и в 
голову не приходило, что человек не растение и 
процветать ему долго нельзя» [15, с. 149]. За цве-
тением следует увядание, смерть и снова возрож-
дение — это знаменитые «метаморфозы» Гете. 

Без усилий, без страданий, в конечном итоге 
без смерти в русском космо-психо-логосе невоз-
можна великая любовь, невозможно осознание 
ее, а для русского человека необходимо осозна-
ние, со стороны себя осмотрение. Мы любим сти-
хийно, мы разлиты по равнине, мы растворены в 
Апейроне России, а как собраться? Через боль, че-
рез жертву. Это западный миропорядок предпо-
лагает соединение двух возлюбленных — соеди-
нение прежде всего в плоти. Любой западный се-
мейный психолог вам обязательно скажет, что 
без телесного контакта невозможна здоровая се-
мья, здоровые отношения. Но для логоцентрич-
ной России важнее эйдос, важнее идеал, без кото-
рого русский не сможет жить. Оттого мы рабо-
таем до смерти, не думая о наживе (вспомним ве-
ликое некрасовское «мы до смерти работаем, до 
полусмерти пьем»), оттого мы с любимыми рас-
стаемся, зная, что встретимся в вечности, оттого 
мы задаем напряженные вопросы, не отвечая на 
них. В этой отрицательности, беспочвенности мы 
ближе к Богу. 

Выводы. Загадочный лунный столб, вертикаль 
света в повести «Ася», — это просвет в символи-
ческое, метафизическое пространство художе-
ственного. Тургеневская Ася интересна не 
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только с точки зрения психологии поведения 
женщины в трудной пороговой ситуации, с точки 
зрения женского образа, конечно, орга-
нично встраиваемого в общую галерею русских 
женских архетипов, но и с позиций судьбы героя, 
апофатики этой судьбы, продолжающейся чита-
теле, откликающейся алеаторически в нас, то есть 
случайно. Автор через трагедию неразделенной 
любви показал драму-мистерию этой любви, ко-

торая учит нас имагинативно (духовно) воспри-
нимать знаки невидимого мира, провидеть и при-
нять в них и через них божественную волю на 
земле. Онтогерменевтический анализ известной 
повести позволяет пересмотреть взгляды на поэ-
тику И.С. Тургенева, что важно для дальнейших 
филологических изысканий, а также продолжить 
исследования метафизики русского Эроса, кото-
рые начал в своих культурологических работах 
Г.Д. Гачев. 
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The object of the article is apophaticism of Russian verbal culture. The apophaticism of love, of Russian Eros serves as the 
subject. This article is based on Turgenev’s well-known short novel “Asya”. The hermeneutic reconstruction core is rep-
resented by the symbolic space of the 19th century novel. Much attention is paid to the problem of love metaphysics, its 
apophatic aspect in the Russian cosmo-psycho-logos, which is essential for understanding the philosophical nature of the 
writer’s creative work. The research methodology is mainly represented by the holistic ontohermeneutic analysis aimed 
at highlighting the cultural potential of the literary work in question, which makes it possible to approach the specificity 
of the writer’s creative process ontologically and delve into the wordsmith’s treatment of genesis. Much attention is paid 
to the comparison of Pushkin’s Tatiana from the novel “Eugene Onegin” and Turgenev’s story protagonist. The notions 
of “imagination”, “apophaticism”, “cosmo-psycho-logos” are introduced for profound culturological analysis of the work. 
The research results are represented by identification of cultural and philosophical potential of the novel “Asya” for fur-
ther study of the problems of Russian artistic culture apophaticism, metaphysics of Russian Eros, national style of life. 
The results may be of interest for literary historians incorporating literature in the extensive dialogue of cultural space, 
and may be also used in teaching courses on cultural studies and philosophy. 
Keywords: Russian culture and literature, apophaticism, Eros, folklore, the story “Asya”, metaphysics, I.S. Turgenev’s cre-
ative heritage 
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Объектом статьи выступает феномен ризомы поэзии, который обладает качествами апофатичности. Предме-
том исследования является апофатика поэзии. Материалом для статьи служат известные трактаты об искус-
стве двух представителей Серебряного века — К.Д. Бальмонта и С.А. Есенина. В центре культурфилософского 
анализа — взаимодействие Логоса и молчания, феноменального и ноуменального, рационального и дорацио-
нального в трактатах поэтов «Поэзия как волшебство» и «Ключи Марии». Большое внимание уделяется про-
блеме метафизики творчества, его апофатической стороне в русском космо-психо-логосе, что имеет большое 
значение для понимания онтологических вопросов творчества писателей. Методология исследования сво-
дится к целостному онтогерменевтическому анализу, направленному на высвечивание культурного потенци-
ала данных художественных текстов, что позволяет культурологически описать важность поэтического слова 
для русского человека, углубиться в понимание национального бытия. Большое внимание уделяется сопостав-
лению двух трактатов об искусстве в фольклорно-мифологическом аспекте, написанных поэтом-символистом 
и поэтом-имажинистом в одно время. Результаты работы могут быть интересны историкам литературы, вклю-
чающим литературу в пространство большого диалога культур, а также могут быть использованы в препода-
вании курсов по культурологии, русской философии. 
Ключевые слова: русская культура и литература, апофатика, ризома, сакральный текст культуры, творчество 
К. Бальмонта, трактат «Ключи Марии» С. Есенина, онтологический 
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Введение. В истории русской литературы есть 

такие имена, которые сопоставлять сложно. Не-
которые поэты притягиваются друг к другу, «ду-
ховно угадывают» друг друга (так, К.Д. Бальмонт 
писал об А.П. Чехове, применяя к нему понятие 
«духовное гадание» [1, с. 304]). М. Цветаева объ-
единяла поэтов в пары, сравнивая творческие 
миры немецких и русских художников слова: 
«Парные имена не новость: Гёте и Шиллер, Бай-
рон и Шелли, Пушкин и Лермонтов. Братствен-
ность двух сил, двух вершин. И в этой парности 
тайны никакой» (это выражение парности было 
уловлено изначально лингвистами [4, с. 5]). 
К. Бальмонт и С. Есенин, представители разных 

эстетических систем, символизма и имажи-
низма, на первый взгляд, объединены только 
некалендарным XX в. (выражение А.А. Ахмато-
вой из «Поэмы без героя»), влиты в эон исчер-
павшего себя Нового времени. Но эонически, 
культурологически этого много, если мы раз-
мышляем об их взглядах на творчество, на сущ-
ность поэзии. К. Бальмонт представил свои кор-
невые суждения о поэзии и ее связи с миром, 
назначением человека на земле в трактате 1915 
г. «Поэзия как волшебство», который является, 
на наш взгляд, ключевым для понимания его 
собственной поэтики в имманентном отноше-
нии. Такой ключ к творчеству находим и у 
С. Есенина — в трактате 1918 г. «Ключи Марии», 
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который необходим исследователям для осмыс-
ления «ангелической» теории образа поэта и ее 
проявления в его поэтике [7, с. 69]. 

История вопроса. В гуманитарной науке 
предпринимались попытки сопоставления двух 
поэтических систем, бальмонтовской и есенин-
ской, несмотря на некоторую враждебность но-
вокрестьянского поэта по отношению к пред-
ставителю символизма. Так, есениновед 
Н.И. Шубникова-Гусева в своей работе «Есенин-
ская азбука, или “Алфавит непрочитанной гра-
моты”», размышляя о понимании С. Есениным 
сущности поэзии, замечает, что поэт хорошо 
был знаком с трактатом К. Бальмонта «Поэзия 
как волшебство», без которого нельзя в полной 
мере понять есенинскую концепцию нацио-
нального алфавита [12, с. 20]. На одной из по-
следних бальмонтовских конференций в городе 
Шуе, на родине поэта, ставших уже классиче-
скими, в докладе А.А. Николаевой «Константин 
Бальмонт как персоналия “Есенинской энцик-
лопедии”» также шла речь о возможном сопо-
ставлении поэтических трактатов С. Есенина и 
К. Бальмонта, которое продуктивно для пони-
мания поэтики обоих. 

Назрела необходимость сравнить философ-
ские размышления двух поэтов о поэзии, по-
скольку в обоих трактатах наблюдается много 
общего, что оказывается важным с культурфи-
лософской позиции восприятия нашего космо-
психо-логоса. Здесь стоит ввести это понятие 
культуролога Г.Д. Гачева [5], так как в данной 
триаде в отечественном национальном вари-
анте заложены корневые вещи для понимания 
русской топики: апофатична русская равнина, 
которая по своей природе не топографична, а 
теографична, по мысли В.П. Океанского [9, с. 
241]. К.Д. Бальмонт в своем трактате указывает 
на бескрайность русской равнины и сравнивает 
ее с мыслью, что оказывается онтологически 
важным: «...громовые тучи и громады гор, 
неоглядность равнины и беспредельность 
мысли, грозы в воздухе и бури в душе, оглуши-
тельный гром и чуть слышный ручей, жуткий 
колодец и глубокий взгляд, — весь мир есть со-
ответствие...» [2, с. 23]. Горизонтальный космос 
можно одолеть, объять только мыслью, нерож-
денным Логосом, в молчании (см. последнюю 
строфу из «Зимней дороги» А.С. Пушкина — 
«дремля смолкнул мой ямщик», к ней обраща-

ются культурологи В.П. и Ж.Л. Океанские в ра-
боте, посвященной диалогу звезд в творчестве 
А.С. Пушкина и К.Д. Бальмонта, акцентируя 
внимание на феномене молчания в русской 
культуре [10]). И сам К. Бальмонт пишет, что 
мысль есть Бог: «…источник всякой мысли — 
есть Бог» [2, с. 79]. 

Но как преодолеть эту равнинность, которая 
выполняет функции пространства смерти, ини-
циации, перехода в русской топике? Россия ли-
тературоцентричная страна, где литература од-
ной из первых транслирует культурные смыслы, 
являясь частью текста культуры, который под-
дается герменевтической реконструкции. Через 
Логос русский человек разрешает корневые во-
просы бытия, проклятые вопросы; в России раз-
говор, застольная беседа — сакральное дей-
ствие, «обнажение души», заменяющее «те-
лесно-эротическую каму индусов» [6, с. 97]. Но 
Логос, особенно поэтическое слово, апофа-
тично, ризомно мерцает в профанной длитель-
ности бездуховного времени. Ризому мы пони-
маем как сакральную реальность, иерофанию, в 
терминологии М. Элиаде [13, с. 17], которая от-
крывается человеку в определенный поворот-
ный момент годового цикла / жизни: «Человек 
узнает о священном потому, что оно проявля-
ется, обнаруживается как нечто совершенно от-
личное от мирского. <…> Пожалуй, история ре-
лигий, от самых примитивных до наиболее 
изощренных, есть не что иное, как описание 
иерофаний, проявлений священных реально-
стей» [Там же]. Современный лингвист Л.Н. Си-
нельникова так определяет онтологическую 
сущность ризомы: «Мир-ризома — это мир 
ускользания, дающий неограниченную возмож-
ность для новых конфигураций слов, образов, 
смыслов» [11, c. 807]. Но и мир поэзии тоже ри-
зомен, поскольку ее смысл открывается апофа-
тически. 

Методы исследования. Изучение феномена 
ризомы, под которым в данной статье мы пони-
маем проявление сакральной сущности поэзии, 
требует онтогерменевтического прочтения поэ-
тических, культурфилософских трактатов «Поэ-
зия как волшебство» К. Бальмонта и «Ключи Ма-
рии» С. Есенина, культурологического анализа 
феномена апофатики в творчестве указанных 
поэтов, связанного с феноменом молчания. 
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Результаты исследования. Возвращаясь к 

диалектической триаде Г.Д. Гачева и размышле-
ниям об апофатике русской культуры, катего-
рии непостижимого в поэтическом слове, стоит 
сказать о втором элементе: апофатична русская 
Психея, то есть душа, которая выразилась в 
наших традициях, верованиях и обрядах, фоль-
клоре с эйдологией «иного царства». Апофа-
тична наша поэзия, которая дана нам свыше, как 
бы пролита из мира невидимого — в этом послед-
нем сходятся и К. Бальмонт, и С. Есенин (кстати, 
у поэта А.М. Добролюбова есть фольклорно-по-
этическая книга с характерным названием «Из 
мира невидимого», изданием которой в начале 
XX века занимался В.Я. Брюсов). Вернемся еще 
раз к вопросу, представляющему на языке онто-
логии предельное вопрошание, но все-таки тре-
бующему для современного человека, испыты-
вающего постоянную жажду все объяснить, от-
вета: как преодолеть апейронность, апофатич-
ность равнины, найти ориентиры в горизон-
тальном космосе России? Дерево — ориентир, 
Мировая ось в нашем поле, на пути былинного 
героя, который выбирает между тремя доро-
гами (архетипическая ситуация для нашего 
эпоса). Оба поэта приходят к мысли о рождении 
поэзии от дерева, о выражении поэзии в древе. 
К. Бальмонт: «Есть напевная чара в том, что из 
плоской земли вырвался возносящий ствол» [2, 
с. 38]. С. Есенин в «Ключах Марии» также отме-
чает: «Всё от древа — вот религия мысли нашего 
народа, но празднество этой каны и было и бу-
дет понятно весьма немногим. Исследователи 
древнерусской письменности и строительного 
орнамента забыли главным образом то, что 
народ наш живет больше устами, чем рукою и 
глазом, устами он сопровождает почти весь фи-
гуральный мир в его явлениях, и если берется 
выражать себя через средство, то образ этого 
средства всегда конкретен. То, что музыка и 
эпос родились у нас вместе через знак древа, — 
заставляет нас думать об этом не как о случай-
ном факте мифического утверждения, а как о 
строгом вымерянном представлении наших да-
леких предков» [8, с. 190]. 

К. Бальмонт пишет о назначении слова для 
человека, указывая на апофатические основа-
ния поэзии, на ее доначалие: «Человеческая 
мысль черпает отовсюду незримое вещество 
очарования, призрачную основу колдовства, 
чтобы пропеть красивый стих» [2, с. 47]. С. Есе-
нин также усматривает в орнаменте, словесном, 
вербальном и невербальном (вышивке, резьбе, 

избяном орнаменте), невидимые знаки: «Первое, 
что внесли нам западные славяне, это есть пись-
менность. Они передали нам знаки для выраже-
ния звука. Но заслуга их в этом небольшая. Че-
рез некоторое время мы нашли бы их сами, ибо 
у нас уже были найдены самые главные ключи к 
человеческому разуму, это — знаки выражения 
духа, те самые знаки, из которых простолюдин 
составил свою избяную литургию» [8, с. 194]. 
Русская равнина — теогональна — поглощает 
путника, который должен ее преодолеть, поняв, 
что она отражение неба. К. Бальмонт настаивает 
на двойственности, которая необходима, но ко-
торую нужно преобразовать в единое: «Правое и 
левое, верх и низ, высота и глубина, небо вверху 
и море внизу, солнце днем и луна ночью, звезды 
на небе и цветы на лугу. <…> В этом мире, играя 
в день и ночь, мы сливаем два в одно, мы всегда 
превращаем двойственность в единство» [2, с. 
22–26]. Это апофатический момент его размыш-
лений, который невольно подводит исследова-
теля культуры к мысли о парадигме «жизнь — 
смерть», взаимоотношениях Танатоса и Эроса. 
Но С. Есенин в трактате «Ключи Марии» от-
крыто пишет о посыле в смерть: «Ничто не да-
ется без жертвы. Ни одной тайны не узнаешь без 
послания в смерть» [8, с. 190]. Пожалуй, это глав-
ное отличие этих поэтических вещей. Но вот что 
важно — оба автора подводят нас к мысли о пре-
ображающей силе Логоса.  

К. Бальмонт пишет: «…чародеи своим сло-
вом и магическими своими действиями совер-
шенствуют Природу и дают жизни красивый 
лик» [2, с. 59]. С. Есенин видит также именно в 
Слове преодоление смерти, проживание драмы-
мистерии, пересказывая фольклорную историю 
о сестрах, погубивших девушку, из косточек ко-
торой выросла трава — дудочка — музыка — 
слово: «Происхождение музыки от древа в 
наших мистериях есть самый прекраснейший 
ключ в наших руках от дверей закрытого храма 
мудрости… “Играй, играй, пастушок. Вы-
лей звуками мою злую грусть. Не простую ду-
дочку ты в руках держишь. Я когда-то была де-
вицей. Погубили девицу сестры. За серебряное 
блюдечко, за наливчатое яблочко”. Здесь в од-
ном образе тростинки слито три прозрения» [8, 
с. 190]. 

Выводы. Онтологический итог трактата 
К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» — в 
напутствии поэтам будущего: «Современный 
стих легко забывает, слишком часто не помнит, 
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что нужно быть как цветок, для того чтобы ча-
ровать, корнями быть в темных глубинах внесо-
знательного, долго быть в испытующих недрах 
Молчания, прежде чем, раскрыв свою чашу, 
быть влюбленником Луны и, главное, пламен-
ником Солнца» [2, с. 167]. Есенинский лириче-
ский герой также учится молчанью у звезды (сти-
хотворение 1917 года «Песни, песни, о чем вы 
кричите?»), находясь в поисках апофатических 
оснований Логоса. Оба философских поэтиче-
ских трактата обладают большим культурным 
потенциалом для изучения апофатических ос-
нований Логоса, поскольку и К. Бальмонт (поэ-
тически), и С. Есенин (культурологически, через 
незримые знаки орнамента русской избы, вы-
шивки на постельном и нательном белье) при-
шли парадоксальным образом к одному выводу 

— настоящая поэзия «созревает» в молчании, ее 
можно постичь дорационально, что для иссле-
дователя означает культурологически. Речь идет 
в таких случаях, по замечанию авторов концеп-
ции ноумена русской литературы, о культуроло-
гических априори, которые «выступают по от-
ношению к конкретным культурным практикам 
в качестве своего рода априорных условий, хотя 
это apriori не логические, а культурологиче-
ские» [3, с. 250]. Именно с этих позиций мы 
ищем духовные точки сближения между 
К. Бальмонтом и С. Есениным, в биографиче-
ском отталкивании которых есть «духовное уга-
дание», их поэзия и размышления о ней ризо-
мно проявляются как сакральный текст русской 
культуры. 
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The object of the article is the poetry rhizome phenomenon which has the qualities of apophaticism. The subject of 
the research is apophaticism of poetry. The material for the article is represented by well-known essays on art by two 
representatives of the Silver Age, K.D. Balmont and S.A. Yesenin. The cultural and philosophical analysis focuses on 
the interrelation of the Logos and silence, the phenomenal and the noumenal, the rational and pre-rational in the 
poets’ essays “Poetry as Magic” and “Mary’s Keys”. Much attention is paid to the problem of metaphysics in creativity, 
its apophatic aspect in the Russian cosmo-psycho-logos, which is crucially important for understanding the ontolog-
ical issues connected with the writers' creativity. The research methodology involves the holistic onto-hermeneutic 
analysis aimed at highlighting the cultural potential of the given works of art, which makes it possible to describe the 
importance of the poetic word for a Russian in culturological terms, to delve into the specifics of the national way of 
life. Much attention is paid to the comparison of the two essays on art in the folkloristic and mythological aspect, as 
created by the Symbolist poet and the Imaginist poet at the same time. The research results may be of interest for 
literary historians who treat literature in the aspect of its inclusion in the space of a broader dialogue of cultures. 
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Метафора «Новый Пёрл-Харбор» и её вариант «Русский Пёрл-Харбор» - важный элемент внешнеполитического 
дискурса США и современных исследований. Его уникальность заключается в том, что он используется как для 
«внутреннего потребления» (политический дискурс), так и для внешнего. Причём в XXI в. данная метафора очень 
часто возникает при освещении и анализе современных российско-американских отношений. Изучение этой ме-
тафоры в США осуществляется по нескольким направлениям. Авторы приходят к выводу о том, что в 2001 г. про-
исходит трансформация метафоры «Новый Пёрл-Харбор» из американских СМИ во внешнеполитический дискурс 
США. Подобное внимание к киберугрозам достаточно быстро отразилось и в официальных стратегических доку-
ментах США. Так, в «Стратегии национальной безопасности США» указано: «Сегодня киберпространство дает воз-
можность государственным и негосударственным субъектам проводить кампании и атаки против американской 
политики, экономики и безопасности». При анализе и в процессе комментирования данного положения «Страте-
гии национальной безопасности США» американские СМИ однозначно трактовали данную угрозу как «Кибер 
Пёрл-Харбор». Следовательно, изучение специфики понимания и использования понятия «Кибер Пёрл-Харбор» 
- важная и актуальная исследовательская задача, обусловленная положениями «Стратегии национальной без-
опасности США», помогающая более детально осветить специфику конструирования образа внешнеполитических 
угроз.   
Ключевые слова: «Новый Пёрл-Харбор», «Русский Пёрл-Харбор», внешняя политика США 
 DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-85-52-55 

 
Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента РФ «"Русский Перл-Харбор":  

роль исторической метафоры в российско-американских отношениях 2001 - 2020 гг.» (МД-764.2022.2) 
 
Введение. В современных исследованиях, по-

священных международным отношениям, доста-
точно востребованным направлением является 
изучение специфики внешнеполитического дис-
курса. А особую роль в данном дискурсе играют 
исторические символы и устойчивые метафоры, 
обращение к которым может сформировать опре-
делённую общественную реакцию. 

История вопроса. Вместе с тем, в современном 
внешнеполитическом дискурсе США существуют 
не только принципиально значимые метафоры, 
но и устоявшиеся образы прошлого, актуализа-
ция которых используется для объяснения, 

понимания и отчасти - формирования междуна-
родной ситуации. Сразу после Второй Мировой 
войны в обществе США появляется страх «Нового 
Пёрл-Харбора», а с 1949 г. – «ядерного Пёрл-Хар-
бора», тесно связанного прежде всего с «красной 
угрозой». Эта метафора присутствует в СМИ на 
протяжении всей Холодный войны. А в 2001 г. - 
происходят террористические атаки на США, ко-
торые уже 11 сентября назвали «Вторым Пёрл-
Харбором», и метафора получает новую жизнь. 
Для периода 2010-х гг. «Новый Пёрл-Харбор» 
приобретает отчетливый антироссийский смыс-
ловой акцент. 

52

mailto:yaroslavlevin1992@mail.ru
mailto:witch-king-1@mail.ru


Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
Важным и показательным моментом является 

частота упоминания в СМИ США данной мета-
форы: за период 2001 – 2020 гг. – около 2500 упо-
минаний. Другие важные идеологемы внешнепо-
литического дискурса США упоминаются в СМИ 
США за этот же период: «Американская исключи-
тельность» - 1.480.000 раз; «Демократический 
мир» - 417.000; «Русская угроза» - 17.800; «Китай-
ская угроза» 41.000. Таким образом, речь идет о 
метафоре, которая не занимает лидирующие по-
зиции во внешнеполитическом дискурсе, но яв-
ляется значимым фактором как в процессе фор-
мирования представлений американцев о внеш-
ней политике, так и одной из моделей описания 
современных международных отношений.    

Методы исследования. Исследования по опре-
делению специфики внешнеполитического дис-
курса и, в том числе, метафор – строятся на ос-
нове выявления и раскрытия, функционирующих 
в данном дискурсе вербально-знаковых элемен-
тов, каждый из которых выполняет определён-
ные задачи по формированию национальной 
языковой картины современного мира. Наиболее 
часто в поле зрения исследователей попадают 
метафоры как ключевой элемент национальной 
ментальности. 

Результаты исследования. Само понятие «Ки-
бер Пёрл-Харбор» или «Цифровой (англ. Digital) 
Пёрл-Харбор» сформировалось в англоязычных 
(преимущественно американских) СМИ в начале 
нового тысячелетия, на рубеже 2000 – 2002 гг. и 
первоначально не выходило за пределы профес-
сионального сообщества специалистов по без-
опасности компьютерных систем, хакеров и про-
граммистов. Более того, судя по всему, изна-
чально это понятие носило откровенно ирониче-
ский характер.  Под «кибер Пёрл-Харбором» по-
нимается внезапное масштабное и мощное нега-
тивное воздействие на жизненно важные для 
США компьютерные сети, серверы и иные храни-
лища данных, которое способно привести к ре-
альным потерям в области инфраструктуры, 
энергетической, военной или гражданской без-
опасности, влекущее в том числе и реальные че-
ловеческие жертвы [4, 6]. Изначально такая мас-
штабная хакерская атака считалась сценарием, 
близким к фантастическому, поэтому указание 
на Пёрл-Харбор и было своего рода иронией. 

Отношение к компьютерной безопасности и 
такому сценарию, как масштабная хакерская 
атака, которая способна серьёзно навредить по-
тенциалу страны, стало намного серьёзнее после 
трагических событий 11 сентября 2001 г. Более 

того, в этот период метафора «кибер Пёрл-Хар-
бор» часто употреблялась в смеси с более актуаль-
ной и злободневной на тот момент метафорой 
«кибер 9/11» [8]. Отойдя от первичного шока, це-
лый ряд американских изданий начал рассуждать 
о других формах агрессии со стороны междуна-
родного терроризма и всех иных недоброжелате-
лей Америки [7]. Журналисты в это время считали 
многочисленные перебои в работе Интернета, 
«обрушение» сайтов, в том числе новостных и 
сайтов госучреждений, звеньями одной цепи и 
дополнительной целью террористов, атаковав-
ших Башни-близнецы. Впрочем, эти опасения до-
статочно быстро были развеяны администрацией 
президента Джорджа Буша-мл. и различными ве-
домствами, специализировавшимися на инфор-
мационной безопасности, например, Агентством 
национальной безопасности (АНБ), а также ЦРУ и 
ФБР, не раз выступившим в прессе с убеждением, 
что все неудобства, с которыми столкнулись про-
стые граждане в этот период в плане пользования 
Интернетом, не более чем следствие высокой 
нагрузки, которую испытали различные ресурсы 
в период атаки [10]. 

В контексте российско-американских отноше-
ний обращает на себя внимание то, что в этот пе-
риод Российская Федерация не только категори-
чески не рассматривалась как возможный автор 
подобной масштабной кибер-атаки на американ-
ские сети, но воспринималась как союзник и при-
том довольно важный как в деле компьютерной 
безопасности, так и в целом в борьбе с междуна-
родным терроризмом. Впервые потенциальные 
кибер-угрозы для США были обозначены в пока-
заниях Джорджа Тенета, директора ЦРУ (1997-
2004), данных комитету по разведке Сената США, 
относительно потенциальных опасностей для 
безопасности страны и способности разведки 
оперативно на них реагировать. Что характерно, 
Тенет в своих показаниях лишь указывал на реги-
оны (Ближний Восток и некоторые страны Азиат-
ского региона), откуда может исходить опасность 
для компьютерной инфраструктуры страны, и 
подтвердил, что, по мере развития высоких тех-
нологий, такая угроза будет становиться всё ре-
альнее (термин «Ось Зла» был использован прези-
дентом Джорджем Бушем-мл. в обращении к 
Конгрессу 29 января 2002 года. Термин использо-
вался для описания государств откровенно не-
дружественных США, и, что важнее, спонсирую-
щих, даже «вероятно», террористов и способных 
разработать оружие массового поражения или 
передать террористам какие-то его компоненты. 
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Термин был создан как синтез понятия «страны 
Оси», которым назывался союз между странами-
агрессорами во Второй мировой войне («Ось Бер-
лин-Рим-Токио»), а также понятия «Империя 
Зла», который президент Рональд Рейган упо-
треблял по отношению к позднему СССР на фи-
нальных этапах «Холодной войны») [3, 5]. Публи-
кация «New York Times», посвящённая этим пока-
заниям, попыталась рассмотреть более при-
стально сведения главы американской разведки и 
конкретизировать возможные угрозы для кибер-
безопасности Америки. В очерченном в прессе 
списке фигурировали все те страны, которые уже 
попали в «оригинальный» список стран «Оси Зла» 
– как Ирак, Иран и КНДР, так и страны, которые 
позднее (2004-2005 гг.) дополнили этот перечень 
– Куба, Ливия, Сирия, также упоминалась и рес-
публика Белоруссия [9]. В целом американская 
пресса считала наиболее опасными угрозами ста-
бильности Интернета и стратегических компью-
терных систем такие страны, как Иран, Ирак и 
КНДР. Примечательно, что Ирак в этом списке 
уступал Ирану, который воспринимался как бо-
лее богатое и технологически развитое государ-
ство, а следовательно, более высокая хакерская 
угроза. Достаточно парадоксальным выглядит и 
нахождение в этом списке КНДР – государства 
крайне закрытого и на тот момент очень слабо 

включённого в мировые информационные про-
цессы. Хотя в списке возможных компьютерных 
угроз и присутствует Белоруссия, её потенциал в 
качестве кибер-угрозы оценивается как в целом 
«довольно малый, хотя и возможный» [9]. 

Выводы. Следовательно, в 2001 г. происходит 
трансформация метафоры «Новый Пёрл-Харбор» 
из американских СМИ во внешнеполитический 
дискурс США. Подобное внимание к киберугро-
зам достаточно быстро отразилось и в официаль-
ных стратегических документах США. Так, в 
«Стратегии национальной безопасности США» 
указано: «Сегодня киберпространство дает воз-
можность государственным и негосударствен-
ным субъектам проводить кампании и атаки про-
тив американской политики, экономики и без-
опасности». При анализе и в процессе комменти-
рования данного положения «Стратегии нацио-
нальной безопасности США» американские СМИ 
однозначно трактовали данную угрозу как «Ки-
бер Пёрл-Харбор» [1]. Следовательно, изучение 
специфики понимания и использования понятия 
«Кибер Пёрл-Харбор» - важная и актуальная ис-
следовательская задача, обусловленная положе-
ниями «Стратегии национальной безопасности 
США», помогающая более детально осветить спе-
цифику конструирования образа внешнеполити-
ческих угроз.   
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The metaphor "New Pearl Harbor" and its variant "Russian Pearl Harbor" is an important element of US foreign policy 
discourse and contemporary research. Its uniqueness lies in the fact that it is used both for "internal consumption" (po-
litical discourse) and for external. And in the XXI century. this metaphor very often arises in the coverage and analysis of 
contemporary Russian-American relations. The study of this metaphor in the United States is carried out in several direc-
tions. The authors come to the conclusion that in 2001 the “New Pearl Harbor” metaphor was transformed from the 
American media into the US foreign policy discourse. This attention to cyber threats was quickly reflected in official US 
strategic documents. Thus, the US National Security Strategy states: “Today, cyberspace enables state and non-state ac-
tors to campaign and attack against American politics, economics and security.” When analyzing and commenting on this 
provision of the US National Security Strategy, the American media unequivocally interpreted this threat as Cyber Pearl 
Harbor. Therefore, studying the specifics of understanding and using the concept of "Cyber Pearl Harbor" is an important 
and relevant research task, due to the provisions of the US National Security Strategy, which helps to highlight in more 
detail the specifics of constructing the image of foreign policy threats. 
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В статье показано формирование нового общества на примере российской истории Нового времени. Об этом 
много писали В. Катасонов, А. Пыжиков, отечественные мыслители, экономисты, историки, философы. И это не 
воспринималось как мифологическая конструкция, т.к. данное общество покоилось на принципах экономиче-
ской и социальной справедливости.  Автор приходит к выводу, что становление Российского государства, фор-
мирование русского социума происходило на базе широкого религиозно-общественного движения, неотъемле-
мой частью которого являлась православная церковь. Однако церковное православие как ось, вокруг которой 
строилась русская государственность и жизнь народа, оказалось надломленным. Реформа богослужения второй 
половины ХVII столетия вызвала небывалые по своим последствиям потрясения. Переход на греческие религи-
озные образцы вызвал неприятие у значительной части населения. Главная причина отторжения заключалась в 
том, что эти новшества расценивались как ущемление старины, попадающей под чуждую религиозную унифи-
кацию. Кроме того, Константинопольская Вселенская церковь на рубеже ХVI-ХVII вв. находилась в глубоком 
кризисе, вследствие чего ее авторитет в России был низок. В народных слоях центра России, Севера, Поволжья, 
Урала и Сибири прочно укоренились крупные ветви беспоповщины, которые восприняли народный социализм 
и были готовы его развивать. Так, в советское время именно артели — вариант земского устройства экономики. 
Аристократия и партократия плохо знали особенности народного идеала и огульно отрицали их, были не готовы 
идти ни на какие бы то ни было уступки. Те попытки создания нового общества в XIX - начале XX в. содержат 
много опыта, на данный момент используемого специалистами.   
Ключевые слова: старая вера, истоки русского общества, передовые технологии, социальная справедливость, 
экономическая эффективность  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-85-56-66 
 

Введение. 25 января 2022 г. Государственная 
Дума России начала рассмотрение в первом чте-
нии Закона о местном самоуправлении. Депута-
ты и ранее собирались обсудить эту тему, но до 
определенного момента проблема не представ-
лялась актуальной.  

Михаил Афанасьевич Булгаков написал об 
этом повесть в сборнике рассказов «Записки 
юного врача» - о земской больнице, затерянной 
в смоленских лесах. Писатель был направлен ту-
да в конце 1916 г., после работы в прифронтовых 
госпиталях Юго-Западного фронта. В «пригово-
ре» было сказано: военврач второго разряда 
направляется в Сычёвскую Земскую управу для 
воинской службы в качестве врача «для времен-
ного замещения одной из пустующих в уезде 
участковых вакансий» [10].  

М.А. Булгаков трудился в Земских больницах 
Сычевского уезда и г. Вязьмы, где столкнулся с 
благодарными воспоминаниями медперсонала о 
его предшественнике Леопольде Леопольдовиче 
Смрчеке [1], которого не желали отпускать кре-
стьяне, жители Караваевской волости: «не вся-
кий из нас, бедняков, может пользоваться меди-
цинской помощью и советами специалистов-
врачей, каковые по большей части живут в горо-
дах, а в нашем захолустье такой врач, как Лео-
польд Леопольдович, он же хирург, являет осо-
бое благодеяние <...> для страждущего тёмного 
народа» [10]. Эти сведения в определённой мере 
совпадают с описанием прекрасной библиотеки, 
инструментария, больничной аптеки в «Записках 
юного врача».  

Откуда же такое безупречное оснащение за-
терянной в лесах больницы лекарствами, хирур-
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гическими инструментами, справочниками и 
медицинскими монографиями, многое из чего 
юный врач не только не видел в Киевском уни-
верситете и Киевском военном госпитале, но 
даже не слышал об этом?  

Несомненно, М.А. Булгаков нашел ответ - он 
лежал на поверхности, в Земской больнице и в 
недавней истории России — стоит лишь про-
явить любопытство. Дело в том, что доктор Смр-
чек, оглядевшись по прибытии, подал в Земскую 
управу список необходимого для удобной вра-
чебной деятельности оборудования, литературы, 
хороших лекарств и нужных подручных матери-
алов. Требуемое доставили (община была крепка 
взаимопомощью). 

«Ничего доброго, ничего благородного, ниче-
го достойного уважения или подражания не бы-
ло в России. Везде и всегда были безграмотность, 
неправосудие, разбой, крамолы, личности (стар. 
— клевета), угнетение, бедность, неустройство, 
непросвещение и разврат. Взгляд не останавли-
вается ни на одной светлой минуте в жизни 
народной, ни на одной эпохе утешительной...», 
— такими словами выразил суть либерального и 
очень близкого к нему революционного воззре-
ния на историю России замечательный русский 
мыслитель Алексей Степанович Хомяков в ста-
тье «О старом и новом» [9].  

Здесь важно учесть следующее. Русское госу-
дарство формировалось на базе территориаль-
ной общины, это уникальное явление в мировой 
истории. Другие государства образовывались от 
кровно-родственного племенного союза или од-
ной семьи. 

В 862 г. вечевой сход избирает князя, пред-
ставляющего интересы всех больших и малых 
семейств и племён. У славяно-русов изначально 
не было монарха, обладавшего непререкаемой 
властью, но был вождь, правитель, знатный воин 
(князь), отвечающий за общие родовые интере-
сы разных семейств на той территории, которая 
их объединила. 

Методы исследования. Мы пользуемся в статье 
традиционными способами анализа на основе 
системно-технологического и историко-
функционального подхода. 

Результаты исследования. А.С. Хомяков, кон-
серватор-традиционалист, основоположник так 
называемого «славянофильства», одним из пер-
вых задался целью при помощи исторических, 
философских и богословских аргументов обос-
новать цельное и непротиворечивое учение о 
самобытных началах русской жизни, о цивили-

зационных особенностях исторического пути 
России, обо всём том, что отличало нас испокон 
веков от Запада и Востока. 

Возражая «клеветникам России», А.С. Хомя-
ков восклицал: «Хорошо!.. Была же грамотность 
и организация в сёлах: от неё остатки в сходках и 
мирских приговорах, которых не могли уничто-
жить ни власть помещика, ни власть казённых 
начальств. Что делать нам с явными свидетель-
ствами об городском порядке, о распределении 
должностей между гражданами, о заведениях, 
которых цель была облегчать сколько возможно, 
низшим доступ к высшим судилищам? Что де-
лать с судом присяжных, который существовал 
бессомненно в северной и средней России, или с 
судом словесным, публичным, который и суще-
ствовал везде и сохранился в названии светского 
суда? Что делать с отсутствием крепостного пра-
ва...? Что с равенством, почти совершенным, 
всех сословий, в котором люди могли перехо-
дить все степени службы государственной и до-
стигать высших званий и почестей?» [9].  

Опустив несущественные детали, скажем, что 
у А.С. Хомякова в процитированном фрагменте 
речь шла преимущественно о «земщине» или 
«земстве» — традиционной самобытной форме 
национального самоуправления, просущество-
вавшей несколько веков и позволявшей решать 
самые насущные и острые проблемы русской 
жизни. Это была целостная система националь-
но-государственной инициативы: от волостного 
крестьянского «мира» — общины — до общена-
циональных Земских Соборов, своими «пригово-
рами» (решениями) определявших исторический 
путь русского народа. 

Для начала определимся с терминами. По В.И. 
Далю, «земство» — то, что идёт от «земли», от 
крестьянства, выбранные «землёй» люди. Под 
«земщиной» же современные историки чаще 
всего понимают земли, не вошедшие при Иване 
IV в «опричнину», то есть территорию, на кото-
рой царь искоренял «боярскую крамолу». Но у 
слова «земщина» есть и ещё одно значение: зем-
цы в совокупности.  

Земская Русь возникает при первом Само-
держце, Иване IV (в 1547 г. именно он первым 
был венчан на царство, принял титул Царя). При 
нём началась эпоха грандиозных преобразова-
ний, затронувших важнейшие сферы русской 
жизни. В 1550 г. был составлен Судебник — свод 
законов, который законодательно оформил зем-
ское начало на Руси. До этого в городах и воло-
стях государевы «кормленщики» (за службу они 
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получали от населения «кормы» — натуральные 
или денежные повинности), поставленные свер-
ху, постепенно заменялись выборными «лутчи-
ми» людьми, которые были «добры и прямы и 
всем крестьянам любы». В 1556 г. «кормления» 
были вовсе отменены и воеводы стали разделять 
власть на местах с губными и земскими старо-
стами.  

Старосты занимались разбором уголовных 
дел, раскладкой податей, ведали городским хо-
зяйством, развёрсткой земли, то есть основными 
нуждами посадских и уездных людей. Черно-
сошные крестьяне, посадские, служилые люди, 
словом, «земщина», выбирали «целовальников» 
(то есть присяжных заседателей в судах, которые 
давали присягу на честность, «целовали крест»), 
без которых не мог состояться ни один суд. Ад-
министрация не имела право арестовать челове-
ка, не получив на то согласия старост и цело-
вальников, в противном случае те могли и взыс-
кать с воеводы за «бесчестье» и освободить аре-
стованного. Кроме того, земщина имела далеко 
не формальное право жаловаться государю на 
управителей. Итак, Земскую Русь — «земщину» 
или «земство», общину, Земские Соборы — то, 
что идёт от «земли», от крестьянства, выбранные 
«землёй», «земщиной» - историки понимают как 
земли, не вошедшие в «опричнину». 

Здание земщины увенчивалось Земскими Со-
борами, созываемыми по инициативе само-
держца для совета по важнейшим вопросам рус-
ской жизни. Эпоха Земских Соборов продлилась 
свыше века (1550-1653 гг.), но оставила глубокий 
след в национально-государственном сознании. 

Таким образом, выборное начало отнюдь не 
противоречило монархическому принципу, 
напротив, земщина оформляется одновременно 
с появлением самодержавия. В работе земщины 
принимали участие наряду с царём, боярской 
Думой и иерархами Церкви — «Освящённым Со-
бором» — выборные люди с мест от всех сосло-
вий. Соборы решали вопросы войны и мира, 
осуществляли, в случае необходимости, земский 
выбор монархов (первым избранным самодерж-
цем был Борис Годунов (1598 г.) и т. д. 

Наиболее ярко деятельность земщины и 
практика Земских Соборов проявились в эпоху 
Смуты начала XVII в. Именно земщина и решила 
исход этой страшной гражданской войны, со-
провождавшейся иностранной интервенцией. 
Тогда выборный человек всею землёю Кузьма 

Минин и стольник, воевода князь Дмитрий По-
жарский создали земское ополчение, чтобы вы-
бить из Московского Кремля поляков, погасить 
пламень многолетней Смуты и возродить Само-
державную власть. В русских городах заработали 
советы из представителей всех сословий, а в 
Ярославле (центре земского ополчения) образо-
вался Земской Собор или «Совет всея земли» из 
представителей служилых людей, составлявших 
по преимуществу ополчение. Этот Собор и стал 
единственно законной временной властью в 
стране. После того как земское ополчение изгна-
ло из Москвы поляков, временное правительство 
созвало туда выборных «из всякого чина людей 
для земского совета и для Государева избрания». 
Судьбу новой династии решило боярство, духо-
венство, служилые люди, выборные от посадских 
и «всеуездных миров», от «чёрных сотен и сло-
бод», от казаков. 

«С XV века, с царствования первого государя, 
великого создателя нашей державы Иоанна Тре-
тьего начинается история единой России. Когда 
Иоанн Третий создал державу, она управлялась 
государем (монархом) совместно с боярской ду-
мой (аристократией). Земская традиция (низовая 
демократия) сохранялась на местах, в городе, 
сотнях и слободах, а в сельской местности — в 
традициях местного схода» [7]. 

В 1550 г. девятнадцатилетним государем со-
зывается первый полноправный Земский Собор 
(общенациональная демократия), куда входят вы-
борные от городов и волостей Русской земли.  

«Собор состоял из двух палат, они иногда и 
заседали врозь. Верхнюю палату не выбирали. 
Это Боярская Дума в полном составе и «освя-
щенный Собор». Освященный Собор — это по 
традиции не только все епископы, но и архи-
мандриты с игуменами наиболее уважаемых мо-
настырей. Бывали и представители приходского 
духовенства, влиятельные протоиереи. По край-
ней мере Благовещенский протопоп, духовник 
царя, присутствовал на любом соборе. А вторая 
палата земского собора избиралась от провин-
циальных дворян и городского (посадского) 
населения. Например, в Уложенном соборе Ря-
занское дворянство давало двух представителей, 
а Рязанский посад — одного. Всего, однако, за 
счет крупных городов число городских предста-
вителей, купеческих и посадских выборных при-
ближалось к числу провинциальных дворян. 
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Крестьяне в Земских соборах, как правило, не 
участвовали.  

Но в период Смуты в состав собора «Совет 
всея земли», который управлял с 1611 по 1613 гг., 
входили и крестьяне. Вот наша старинная тра-
диция» [7]. С Петра Первого не только не созыва-
ется Земский собор, но и земское самоуправле-
ние разрушено и заменено бюрократией. Оттуда, 
на наш взгляд, проистекает большая часть бед 
Русской земли.  

Итак, демократия есть старинная русская по-
литическая традиция и форма правления, не 
противоречащая монархии и русскому монар-
хизму. И для восстановления демократии необ-
ходимо восстановить церковный приход, изу-
чать традиции нашего земства и земских собо-
ров, и понять, что демократия возможна только 
тогда, когда четко определено, кто же есть пол-
ноправный гражданин. А если полноправными 
гражданами под предлогом сохранения «прав 
человека» объявляют все население, то есть 
уклонившихся от воинской службы, пьяниц, ум-
ственно неполноценных, то никакой демократии 
у вас нет и никогда не будет. Вот основы собор-
ной традиции» [7]. 

 После Февральской революции Временное 
правительство отводило земским учреждениям 
важную роль в системе органов государственной 
власти и возлагало на них большие надежды. 
Тем не менее, земство не могло упрочить свои 
позиции, в первую очередь, из-за своего сослов-
ного характера. Под воздействием всё нарастав-
шей волны революционного движения после 
свержения монархии на очередь был поставлен 
вопрос о демократизации земства. 27 марта 1917 
г. в Самарской губернской управе под председа-
тельством А.К. Клафтона состоялось первое за-
седание комиссии, и предлагалось данный во-
прос обсудить через уездные земские собрания.  

В ходе более демократических выборов изме-
нился социальный и партийный состав гласных 
земских учреждений. На первый план вышел 
второй эшелон земских работников, сформиро-
вавшийся до Февральской революции. Это бур-
жуазная интеллигенция, которая стала опреде-
ляющим фактором в земской деятельности. Зем-
скую интеллигенцию составляли такие профес-
сиональные группы, как учительство, медицин-
ские работники, статистики, агрономы. Среди 
них особенно выделялись две первые группы, 
как по численному составу, так и по своей ак-
тивности и организованности. Представители 
вышеперечисленных групп стали действовать в 

двух направлениях — развитие культуры и 
народного образования в Самарской губернии и 
реорганизация органов местного самоуправле-
ния [6]. 

Так, в земстве, как и повсеместно, возоблада-
ли силы, работавшие на раскол, а не на объеди-
нение общества. 

Кроме того, вновь организующие-
ся Советы, куда входили наиболее радикальные 
элементы, радикализировали и земства, словно 
боящиеся отстать в собственной революционно-
сти, — общество становилось все более одержи-
мым. Впрочем, поначалу между земствами и Со-
ветами существенных расхождений не было: и 
те, и другие уповали на Учредительное собрание 
и важнейшим делом считали тщательную его 
подготовку. 

Судьба земств, как и России в целом, напря-
мую зависела от того, по какому пути пойдет 
общество: по пути ли постепенного, но неуклон-
ного конституирования декларируемых демо-
кратических завоеваний или по пути партийной 
конфронтации, власти классовых органов и свя-
занного с ними насилия. 

…Особое совещание, целью которого была 
коренная реформа земского самоуправления, 
начало свою работу 25 марта 1917 г. под предсе-
дательством С.М. Леонтьева. В его работе приня-
ли участие многие крупные правоведы, ученые, 
земцы: Б.Б. Веселовский, Д.Д. Протопопов, В.Н. 
Шретер, А.А. Станкевич и другие.  

В течение семи месяцев ими были выработа-
ны, а затем утверждены Временным правитель-
ством следующие проекты: 1) волостного зем-
ства, волостных финансов, наказы по выборам в 
волостное земство в сорока трех земских губер-
ниях; 2) реформы земского избирательного пра-
ва, наказ по земским выборам, изменения зем-
ского положения, улучшение земских финансов, 
учреждений банка, городского и земского креди-
та; 3) введение земства в Сибири и в Архангель-
ской губернии, в Степном крае, Туркестане и 
других губерниях и краях; 4) реформы городско-
го избирательного права; 5) поселкового управ-
ления и наказа по выборам поселковых гласных; 
6) положение о милиции, административных 
судах и комиссариатах; 7) разработка введения 
земства в казачьих областях и на Кавказе [8]. 

Приход эсеров и большевиков к власти в Са-
маре помешал процессу реорганизации органов 
местного самоуправления. В первую очередь бы-
ли подвергнуты уничтожению вновь народив-
шиеся волостные земства – тот самый фунда-
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мент, на котором должно было быть построено 
новое земское здание, без которого прежние 
уездные земства не имели под собой твердой 
почвы. Затем стали поступать сведения о ликви-
дации уездных земств. Земское хозяйство и его 
культурные учреждения были разбросаны по от-
дельным комиссариатам, перепутаны все креди-
ты, уничтожен аппарат взыскания земских сбо-
ров. 20 января 1918 г. делегация Исполнительно-
го комитета при Совете рабочих и крестьянских 
депутатов предъявила губернской управе требо-
вание о передаче всех функций губернского зем-
ства в ведение Исполнительного комитета. 
Управа заявила, что как правомочный орган, из-
бранный Чрезвычайной сессией революционно-
го земского собрания, свои полномочия испол-
кому не передаст. Однако, не располагая воору-
женными силами, губернское земство вынужде-
но было сложить полномочия и оказывать новой 
власти только пассивное сопротивление. Зем-
ский орган был на время распущен. 

Отношение Самарского губернского земства к 
Октябрьским событиям было резко отрицатель-
ным. Оно надеялось отстоять свои на время 
утраченные позиции.  

Дискуссия. В ночь с 8 на 9 июня 1918 г. под 
натиском корпуса чехословаков левоэсеро-
большевистская власть в Самаре пала. Ей на 
смену пришла новая в лице Комитета членов 
Учредительного собрания, считавшая одной из 
первых задач восстановление органов местного 
самоуправления. В одном из постановлений 
КОМУЧа говорилось, что «Единственным право-
мочным органом хозяйственно-
административного характера, обладающим 
бюджетным правом, являются земские учрежде-
ния, избранные всем населением на основе все-
общего, прямого, равного и тайного избиратель-
ного права, и, следовательно, должны преследо-
вать задачу удовлетворения нужд населения 
независимо от его партийной группировки» . 

В некоторых уездах представители интелли-
генции начали организационную работу по вос-
становлению земских учреждений. Так в Бугу-
русланском уезде с 30 июня по 2 июля 1918 г. 
прошло чрезвычайное Демократическое собра-
ние, на котором присутствовали земские работ-
ники — члены уездной земской управы, гласные 
уездного земского собрания последнего состава, 
в основном интеллигенция — Согалаев, Сергиев-
ский, Миллер, Чариков, Гуторов и др. Здесь бур-

но обсуждался один из главных вопросов: как 
можно скорее восстановить деятельность во-
лостных земств и подготовить их к совместной 
работе с уездным земством. В центре внимания 
присутствующих на Демократическом собрании 
были также вопросы о финансовом положении 
земства (изыскание местных средств для разви-
тия земской деятельности) и о текущем полити-
ческом моменте. Собрание решительно осудило 
Брестский мир, действия эсеров и большевиков в 
экономике, хозяйстве и управлении Россией. 

Бугурусланское земское собрание, признавая 
и поддерживая народовластие в лице Учреди-
тельного собрания, вынесло решение о том, что 
земство должно напрячь все силы для проведе-
ния в жизнь следующих положений: ликвидация 
диктатуры, восстановление городских органов 
самоуправления, земств и привлечение к работе 
в них полезных сил, независимо от партийной 
принадлежности; создание мощной народной 
армии для решения задач внутренней и внешней 
политики, признавая объявленную КОМУЧем 
мобилизацию; восстановление всех гражданских 
свобод (совести, слова, союзов, стачек, непри-
косновенности личности); сохранение Совета 
крестьянских депутатов как органа политическо-
го и экономического сплочения крестьянства, 
стоящего вне власти; восстановление деятельно-
сти торгово-промышленных аппаратов в воз-
можно полном объеме, при условии государ-
ственно-общественного контроля; правильное 
функционирование банков и поднятие стоимо-
сти рубля. По инициативе местной интеллиген-
ции 17 июня 1918 г. уездное земское собрание 
прошло и в Самарском уезде. Оно выдвинуло 
лозунг: Да здравствует Учредительное собрание! 
Да здравствует первое демократическое Самар-
ское уездное земское собрание! Да здравствует 
вновь возрождаемая республиканская армия [8]. 

Решения Самарского уездного земского со-
брания были созвучны с решениями Бугуруслан-
ского собрания по основным экономическим и 
политическим вопросам. Однако значительная 
часть территории Самарской губернии летом 
1918 г. осталась без земских учреждений. Не 
функционировали такие важные земства, как 
Новоузенское и Николаевское. Поэтому не было 
возможности созывать губернское земское со-
брание. Функции по восстановлению и дальней-
шему преобразованию земского хозяйства взяла 
на себя губернская управа, в которую входила в 

60



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
основном земская буржуазная интеллигенция 
последнего состава. 

После февраля 1917 г. созидательная работа 
Самарского земства была связана не только с 
проблемой реорганизации органов местного са-
моуправления, но и с проведением мероприятий 
по развитию культурной жизни и народного об-
разования в губернии. Еще в 1914 г., в память 50-
го юбилея земских учреждений, в уездах Самар-
ской губернии начали открывать различные ви-
ды культурно-просветительных учреждений. 
Среди них — 35 библиотек-читален, 35 пунктов 
народных чтений, 35 воскресных школ. В новой 
политической ситуации, когда у руля земского 
самоуправления встала интеллигенция и пред-
ставители демократических слоев населения, 
появилась реальная возможность для проведе-
ния просветительной работы. Земству предстоя-
ло пересмотреть сметы, найти средства для от-
крытия и содержания культурно-
просветительных учреждений, поднятия уровня 
культуры в деревне. На 52-ом очередном губерн-
ском собрании, состоявшемся 8 февраля 1917 г., 
был рассмотрен план и проект организации по-
стоянных учреждений внешкольного образова-
ния в Самарской губернии. Он был одобрен и 
принят пятью уездными земствами. С приняти-
ем этого проекта деятельность уездных и гу-
бернских земств в области внешкольного обра-
зования должна была утратить элемент случай-
ности и стать планомерной. Пособия на вне-
школьное образование в губернии от Министер-
ства народного образования, носившие характер 
разовых ассигнований, намечалось заменить 
ежегодными отчислениями в определенном 
размере. 

В целях поднятия культурного уровня населе-
ния и ознакомления его с событиями, происхо-
дящими в стране, развернулась активная работа 
по организации народных чтений в 21 пункте и 
изб-читален в 613 пунктах. Организатором этих 
мероприятий являлась интеллигенция из числа 
гласных уездных и губернского земских собра-
ний. Для этой цели губернской управой специ-
ально приглашались лекторы-инструкторы — по 
одному на каждый уезд. Работа велась под руко-
водством созданной культурно-просветительной 
комиссии, в которую входили некоторые члены 
губернского собрания и член губернской земской 
управы Т.Т. Гребенников. 

Чрезвычайное губернское земское собрание, 
заседавшее 6 — 14 июня 1917 г. ассигновало на 
осуществление культурных мероприятий 510 

тыс. рублей. 13 июля 1917 г. в Самаре под пред-
седательством А.Ф. Валяева, члена губернской 
управы, состоялось заседание культурно-
просветительной комиссии по вопросу органи-
зации курсов по политическому воспитанию 
населения губернии. По инициативе Гребенни-
кова (зав. земским отделом народного образова-
ния в губернии) в состав лекторов были пригла-
шены ученые и специалисты из научных центров 
России. Среди них были приват-доцент ГДУ Ю.В. 
Ключников, Н.В. Устрялов, лектор университета 
им. Шанявского В.А. Боголюбов, специалист по 
аграрному вопросу Ф.З. Чембулатов, С.Р. Лин-
кин, И.И. Малахов. Из местных сил в лекторы 
были приглашены представитель Лиги аграрных 
реформ, инструкторы Средне-Волжского Союза 
кооперативов и представители местных партий-
ных комитетов. 

В Самарском уезде в селах Екатериновка, Об-
шаровка и Новые Костычи работали народные 
дома, открытые Обществом трезвости. Оно 
представляло собой одно из общественных объ-
единений сельских учителей. В июне 1917 г. гу-
бернской управой было возбуждено ходатайство 
об открытии в Самаре Ветеринарного института, 
с пособием от губернского земства в 200 тыс. 
руб. (в течение 3-х лет). Вопрос об открытии ве-
теринарно-фельдшерской школы решился в 1918 
г. Был также разработан проект открытия в Са-
маре Политехнического института. 

Война 1914 г. помешала губернскому земству 
открыть в городе Педагогический институт по 
подготовке учителей для средних учебных заве-
дений. Но в июле 1917 г. губернская управа по-
лучила от Министерства народного просвещения 
положительный ответ на запрос по поводу от-
крытия института на средства земства. По со-
глашению с Самарским губернским земством 
было решено организовать в начале 1918 — 1919 
уч. г. физико-математический факультет. Для 
проведения различных мероприятий по народ-
ному образованию земством в июле — августе 
1917 г. было создано несколько комиссий. Так, в 
комиссию по организации Педагогического ин-
ститута, избранную 21 августа 1917 г., входила 
земская интеллигенция из числа гласных гу-
бернского собрания и членов губернской управы 
— В.В. Тейс, В.П. Арапов и Н.А Рожков. Комиссия 
по народному образованию, созданная в июне 
1918 г. Самарским уездным земством, в боль-
шинстве своем состояла из представителей зем-
ского учительства и медицины. 16 августа 1917 г. 
на губернском земском собрании культурно-
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просветительная комиссия вынесла на обсужде-
ние вопрос об организации управления народ-
ным образованием, о немедленном упразднении 
инспекторов и директоров народных училищ, о 
передаче кредитов, ассигнованных Министер-
ством народного образования в губернии, в рас-
поряжение местного самоуправления. Училища 
и церковно-приходские школы были переданы 
под контроль органов самоуправления. Это было 
одно из реализованных мероприятий по рефор-
мированию школы, намеченных еще Временным 
правительством. На этом же земском собрании 
был решен вопрос об открытии в Самаре педин-
ститута.  

6 ноября 1917 г. в институте были начаты за-
нятия. Активную работу по развитию народного 
образования в Самарском уезде проводила ко-
миссия под руководством А.П. Поспелова (учи-
теля и гласного уездного Самарского земского 
собрания). Комиссия организовала в Самаре лет-
ние учительские курсы с целью повышения про-
фессионального уровня учителей средних учеб-
ных заведений. На курсах обучалось 360 чел. в 
основном из Самарского уезда. По инициативе 
комиссии по народному образованию в Самар-
ском уезде было открыто 20 училищ. Кроме того, 
была проведена организационная работа по со-
зданию культурно-просветительных кружков и 
обществ, среди которых заметно выделялись 
кружок любителей сцены под руководством Н.Н. 
Харькова, Спиридоновский культурно-
просветительный кружок под руководством Н.П. 
Афонина, Чернореченский кружок под руковод-
ством П.Г. Могунова и И.Т. Бухарева, Бобровский 
кружок под руководством И. Лизукова, Красно-
ярское культурно-просветительное общество в 
селе Русские Липяги Воскресенской волости. 
Сызранским хуторским культурно-
просветительным кружком руководил член Са-
марской уездной управы с июля 1918 г. и член 
комиссии по народному образованию Н.А. Рож-
ков [8].  

Важным событием в культурной и научной 
жизни Самарской губернии было открытие в Са-
маре Земского университета. Вопрос этот обсуж-
дался на заседании членов губернской земской 
управы и Совета профессоров Самарского педа-
гогического института под руководством Е.Е. 
Лазарева, заведующего Ведомством народного 
просвещения КОМУЧа. Университет был открыт 
1 августа 1918 г. На собрании было единогласно 

решено немедленно преобразовать пединститут 
губернского земства в университет, предоста-
вить новому ВУЗу права открывать у себя по ме-
ре возможности факультеты и отделения, вы-
званные потребностью местной жизни. При уча-
стии учительских организаций была учреждена 
стипендия имени Самарского губернского учи-
тельского союза. Новое демократическое зем-
ство поставило перед собой задачу улучшения и 
дальнейшего развития среднего специального 
образования в губернии. По решению членов 
Самарской губернской земской управы, Самар-
ская акушерско-фельдшерская школа в июле 
1917 г. была преобразована в среднее медицин-
ское (фельдшерское) учебное заведение с 6-
летним курсом обучения. В училище принима-
лись лица с 15 лет, окончившие полный курс 
высших начальных училищ или 4 класса гимна-
зии. 

Важно вспомнить, что земская интеллиген-
ция в начале XX в. сыграла большую роль в раз-
витии культуры, народного образования и здра-
воохранения. Период после февраля 1917 г. стал 
не только новым, но и кульминационным эта-
пом в ее истории. В результате прошедших в ап-
реле-мае 1917 г. демократических выборов, ин-
теллигенция заняла место в исполнительно-
распорядительных органах губернии, что стало 
определяющим фактором в деятельности 
земств. Она взяла на себя инициативную роль в 
реорганизации органов местного самоуправле-
ния и развернула деятельность по развитию 
культуры и народного образования в губернии. 
Отметим, что общественно-политическая дея-
тельность земской интеллигенции была, глав-
ным образом, связана с Союзом земских служа-
щих, образованным в марте 1917 г., который, 
являясь профессионально-политическим сою-
зом, своей очередной задачей признал пропа-
ганду идеи демократической республики. 

Исследование истории земской интеллиген-
ции в 1917-1918 гг. вскрывает причины пораже-
ния земств, противостоящих Советам, и помога-
ет найти ответы на вопрос — почему земским 
учреждениям как демократическим органам 
местного самоуправления, не удалось удержать 
власть, полученную на законных правах после 
Февральской революции? [6]. 

Как отмечал А.И. Деникин в своих воспоми-
наниях о периоде между феврале ̈м и октябрём 
1917 г., в России «деревня управлялась, если 
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только это слово можно применить к состоянию 
анархии, чрезвычаи ̆но пестрым сплетением ре-
волюционных и бытовых организации ̆, в виде 
крестьянских съездов, продовольственных и зе-
мельных комитетов, “народных Советов”, сель-
ских сходов и т.д. А над всеми ими доминирова-
ла зачастую еще одна самобытная организация 
— дезертиров» [3, с. 150].  

Часто Советы рабочих и солдатских депутатов 
не считались с волостными земствами, полагая 
их избранными «бабами и мужиками», а членов 
их — контрреволюционерами. Представители 
волостных земств с возмущением отмечали, что, 
по мнению Советов, получалось, что «подлинная 
воля народа — это Советы рабочих Трубочного 
завода и солдат местного гарнизона, а много-
численное крестьянство не является выразите-
лем воли народа». 

На земской службе к 1914 г. состояло 75 тысяч 
человек. Это было не архаичное бюрократиче-
ское здание, а гибкая самоуправляющаяся струк-
тура, обновлявшаяся — через избрание — каж-
дые три года. Очередные собрания проходили 
ежегодно для утверждения бюджетов земств и 
решения накопившихся вопросов. Бюджет 
земств создавался за счет обложения земли, не-
движимости и торгово-промышленных заведе-
ний; кроме того, земства имели свои предприя-
тия и сельскохозяйственные станции. Были так-
же частные пожертвования граждан, носящие, 
как правило, целевой характер: на строительство 
школ и больниц, устройство приютов, выплату 
именных стипендий. 

Одним из классических русских земств бы-
ло самарское, оно имело самую продолжитель-
ную историю. Самарскому земству принадлежал 
приоритет как первому органу самоуправления в 
России: оно образовано в феврале 1865 г. Но од-
новременно Самара стала и последней столицей 
земской России, продержавшись до октября 1918 
г., то есть создав поразительный прецедент воз-
рождения земства уже после падения Учреди-
тельного собрания и прихода к власти Совдепов. 

Естественно, к 1919 г. земства были повсе-
местно заменены Советами, полностью подкон-
трольными большевистской власти и не способ-
ными ни на какую социальную самодеятель-
ность. 

Главный комитет Земского союза потребовал 
“обеспечить неприкосновенность Учредительно-
го собрания. В случае посягательств на права 
Учредительного собрания необходим съезд са-
моуправлений”. “Царство Божие силою нудится, 

и нуждницы восхищают его, — говорили делега-
ты совещания председателей волостных управ, 
прошедшего в Самаре в декабре 1917 г., — и если 
не оказать Учредительному Собранию всемер-
ной поддержки, то не видать ни земли, ни воли и 
не достойны иметь их” [5].                                                                                                                                                                                                        

К июню 1918 г. в Самаре образовалось дея-
тельное правоэсеровское подполье, составивше-
еся из бывших депутатов Учредительного собра-
ния Б.К. Фортунатова, П.Д. Климушкина, И.П. 
Нестерова и других, боевая дружина насчитыва-
ла свыше шестисот человек. Еще в подполье — за 
трое суток до восстания — были сформированы 
органы власти, административные и военные. 
Наступление чехословаков, оттянувших больше-
вистские силы, обусловило победу восстания. 

Примечательно, что Приказ № 1 победивших 
правых эсеров объявлял о восстановлении “во 
всей полноте своих прав” органов местного са-
моуправления. Советы объявлялись распущен-
ными до новых выборов, городской Думе и 
местным управам предлагалось немедленно 
приступить к работе.  

КОМУЧ сразу же заявил, что “национальное 
возрождение и спасение Родины не может быть 
по силам одной партии или классу. Это есть дело 
всех групп и партий. Комитет восстанавливал 
свободу слова, печати, собраний, запрещал ад-
министративные вмешательства в дела Церкви 
[5]. 

Ситуация изменилась к концу лета 1918 г.: 
после взятия Казани белыми весь золотой запас 
России был переведён в Самару (поступило свы-
ше 650 миллионов рублей золотом) — в распоря-
жение КОМУЧа. Это, конечно, стабилизировало 
финансовое положение, но не решало всех про-
блем. 

История, как известно, позволяет извлекать 
уроки. Практика земства ныне не может, разуме-
ется, подражательно копироваться, но, чтобы 
двигаться вперед, необходимо хорошо изучить 
прежние заблуждения и успехи. Должно быть 
преодолено отчуждение между земской и госу-
дарственной жизнью; новое земство видится 
более почвенным, чем прежнее, “февралист-
ское”, более защищенным и сильным. 

Одним из важных вопросов федерального 
устройства современной России является соот-
ношение институтов местного самоуправления с 
институтами государственной власти. Опти-
мальное сочетание социально-экономических и 
политических интересов федерального центра и 
регионов предполагает перераспределение мно-
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гих полномочий на местный уровень, где их реа-
лизация сможет наиболее полно выражать инте-
ресы населения. Только ради этого следовало бы 
возродить историко-правовые аспекты земской 
реформы 1864 г. 

В целом нам видится разумным отказ РСДРП 
в 1918 г. поддержать восстановление самоуправ-
ления в стране, которое могло дать власть бур-

жуазным силам на местах. Но это можно было 
сделать и в 1980-90-е гг. в виде эксперимента. 
Возможно это и сейчыс, в отдельных регионах 
России и присоединившихся к Украине. 

Для прояснения вопроса уникальности зем-
ства в основных славянских культурах обратимся 
к таблице 1:  

 
Таб. 1. Восприятие народной демократии России славянством  

(Perception of People's Democracy in Russia by the Slavs) 
 
1 Болгарский Земщина Катедралата Земските събори Национ. демокрация 
2 Сербский Земсхцхина Катедрала Земски Собор народна демократија 
3 Словацкий Zemščina Katedrála Zemský sobor demokracia zdola 
4 Словенский Zemščina Katedrala Zemski sobori ljudske demokracije 
5 Русский Земщина Собор (Земский) Земские Соборы  народная демократия 
6 Польский Zemshchina Katedra Sobory Zemskie demokracji oddolnej 
7 Чешский Zemščina Katedrála Zemské sbory národní demokracie 

 
Как видно из таблицы, в языковой культуре 

славян нет самостоятельных определений рос-
сийского самоуправления, отражены только 
названия русских земских органов. Но даже Зем-
ские Соборы понимаются прежде всего не как 
высшее Собрание православной страны, а глав-
ная церковь в городе (5-я строка третьего разде-
ла таблицы). 

Важно также учитывать и другое онтологиче-
ское явление прежних эпох. С века XVI в. берёт 
начало новая цивилизация, которая захватывает 
народы и государства по своей воле. Это век 
начала идеологии буржуазных революций, век 
протестантской Реформации, слома культур и 
появление идеологии денег, которая выдвинула 
принцип «а я право имею». Благодаря Ивану IV в 
это Новое время на Руси появилось зрелое об-
щинное сознание, но оно было не за новый мир, 
а за старый. Консервативная революция — это, 
на наш взгляд, очень по-русски. 

Выводы. Становление Российского государ-
ства, формирование русского социума происхо-
дило на базе широкого религиозно-
общественного движения, неотъемлемой частью 
которого являлась православная церковь. Одна-
ко церковное православие как ось, вокруг кото-
рой строилась русская государственность и 
жизнь народа, оказалось надломленным. Рефор-
ма богослужения второй половины ХVII столе-
тия, предпринятая патриархом Никоном при 
мощной поддержке властей, вызвала небывалые 

по своим последствиям потрясения. Переход на 
греческие религиозные образцы вызвал неприя-
тие у значительной части населения. Главная 
причина отторжения заключалась в том, что эти 
новшества расценивались как ущемление стари-
ны, попадающей под чуждую религиозную уни-
фикацию. Свою роль сыграло и то, что Констан-
тинопольская Вселенская церковь на рубеже 
ХVI-ХVII вв. находилась в глубоком кризисе, 
вследствие чего ее авторитет в России был ни-
зок.  

В народных слоях центра России, Севера, По-
волжья, Урала и Сибири прочно укоренились 
крупные ветви беспоповщины — поморцы, фе-
досеевцы, спасовцы, филипповцы, бегуны-
странники, часовенные и т. д., которые воспри-
няли народный социализм и были готовы его 
развивать. Так, в советское время именно артели 
— вариант земского устройства экономики: из 
многих артелей выросли советские заводы.  

Аристократия и партократия плохо знали все 
особенности народного идеала и огульно отри-
цали их, были не готовы идти ни на какие бы то 
ни было уступки и новины [11].  

Таким образом, всё общество демонстриро-
вало отсутствие согласия. Между тем, на сего-
дняшний день выходят одна за одной книги ([2], 
[4]) на затронутую нами или близкую к нашей 
тему, что внушает надежду на давних демокра-
тических завоеваний Руси-России. 

64



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
 

1. Виленский, Ю. Г. Доктор Булгаков. – Киев: Здоровья,1991. - С. 72-75. 
2. Галушка, А. С., Ниязметов, А. К., Окулов, М. О. Кристалл роста. К русскому экономическому чуду. – М.: Изд. 
Наше завтра, 2021. - 360 с. 
3. Деникин, А. И. Очерки русской смуты / А.И.Деникин // Вопросы истории. - 1990. - № 5. - С. 150. 
4. Каптарь, Д. Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи. - М.: Наше Завтра, 2021. - 552 с. 
5. Климанов, А. Ю. Развитие муниципального самоуправления в России во второй половине XIX — начале XX 
вв.: отечественная история и современность // Вестник Международного института экономики и права. - 2016. - 
№ 4 (25). - С. 115-132. 
6. Матвеев, М. Н. Драма Волжского земства / М.Н.Матвеев // Новый мир. - 1997. - №7. - С. 160-174. 
7. Махнач, Владимир. Земство. 1993. Вторая часть. Отекстовка Сергея Пилипенко. Сентябрь, 2015. 
8. Моргунова, Е. И. Земская интеллигенция Самарской губернии в 1917-1918 гг. // Вопросы истории, № 2, Фев-
раль 2014, C. 122-129. 
9. Полное собраний сочинений Алексея Степановича Хомякова. Том третий. – М.: Университетская типография, 
на Страстном бульваре, 1900. - С. 11-29. 
10. Стеклов, М. «Я стал отважным человеком» // Литературная Россия. – 1984. - 24. августа. 
11. Пыжиков, А. Истоки и траектория русского социализма // Свободная мысль. – 2016. - № 5. – URL:  
https://ok.ru/video/394808791525 (дата обращения: 18.05.2022). 
 

HARBINGERS OF NEW LIFE 
 

© 2022 V.I. Nemtsev 
Vladimir I. Nemtsev, Ph, 

Professor of the Department of Theology 
E-mail: vnemtsev@bk.ru  

Samara State Transport University 
Samara, Russia 

 
The article shows the formation of a new society on the example of the Russian history of modern times. V. Katasonov, 
A. Pyzhikov, Russian thinkers, economists, historians, and philosophers wrote a lot about this. And this was not per-
ceived as a mythological construction, because. this society rested on the principles of economic and social justice. The 
author comes to the conclusion that the formation of the Russian state, the formation of the Russian society took place 
on the basis of a broad religious and social movement, an integral part of which was the Orthodox Church. However, 
Church Orthodoxy, as the axis around which Russian statehood and the life of the people were built, turned out to be 
broken. The liturgical reform of the second half of the 17th century caused upheavals unprecedented in their conse-
quences. The transition to Greek religious patterns caused rejection among a significant part of the population. The 
main reason for rejection was that these innovations were regarded as an infringement of antiquity, falling under an 
alien religious unification. In addition, the Ecumenical Church of Constantinople at the turn of the XVI-XVII centuries. 
was in a deep crisis, as a result of which its authority in Russia was low. In the popular strata of the center of Russia, the 
North, the Volga region, the Urals and Siberia, large branches of priestlessness were firmly rooted, which accepted 
popular socialism and were ready to develop it. So, in Soviet times, artels were a variant of the zemstvo structure of the 
economy. The aristocracy and partocracy knew little about the peculiarities of the people's ideal and indiscriminately 
denied them, were not ready to make any concessions whatsoever. Those attempts to create a new society in the XIX - 
early XX century. accumulated contain a lot of experience currently used by specialists. 
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В данной работе автор ставит себе целью доказать, что традиции экспрессионизма встречаются и у писателей-
фантастов. Творчество американского писателя ХХ в. Роберта Хайнлайна практически ни разу никем не упоми-
налось в экспрессионистской парадигме, однако при изучении его биографии и литературного наследия обнару-
живаем массу деталей, которые к экспрессионизму восходят – это тесно связанный с данным направлением ма-
гический реализм, к художественному методу которого прибегал Р. Хайнлайн, по мнению исследователей его 
творчества; увлечение солипсизмом, доктрину которого можно рассматривать в немалой степени как манифест 
экспрессионизма, и сами попытки выйти за рамки жанра фантастики, с которой прочно увязывается имя данного 
писателя. В каждом произведении Р. Хайнлайна нотки экспрессионизма присутствуют по-разному: либо в тема-
тике (давление государственной машины или социума на индивида), дух свободы и дух протеста, внимание к 
проблеме смерти, мистицизм, проблема ограниченности человеческого восприятия и иллюзорности видимого 
мира. Всё вышеперечисленное в очередной раз указывает на то, что усвоенный всей последующей за 1920-ми гг. 
культурой экспрессионистский опыт способен проявлять себя, как ни смело это прозвучит, в творчестве практи-
чески любого писателя – в той или иной мере, на том или ином этапе его пути. Кроме того, у художника, в произ-
ведениях которого присутствуют элементы экспрессионизма, можно обнаружить движение творческих поисков 
от реализма к экспрессионизму, однако ни обратной дороги, ни взаимообратимости этих способов мировидения 
и миромоделирования найти нельзя. 
Ключевые слова: экспрессионизм, традиции экспрессионизма, Роберт Хайнлайн, ««Неприятная профессия Джона-
тана Хога»  
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Введение. Ранее мы рассматривали проникно-

вение экспрессионистской рецепции в жанр «ра-
бочего романа» Австрии [8], взаимодействие экс-
прессионизма с постмодернизмом, магическим 
реализмом и современными школами, направле-
ниями и течениями [5]. В данной же работе сде-
лаем попытку проанализировать, как «мета-
стазы» экспрессионизма способны проявляться 
даже в творчество писателей, чьё имя никогда не 
упоминалось в контексте вышеупомянутого ми-
ровидения. Одним из таких художников слова яв-
ляется американец Роберт Хайнлайн (1907-1988), 
заслуживший славу «декана писателей-фанта-
стов» [11, с. 155].  

Методы исследования: в общекультурологиче-
ском контексте – обзорно-сопоставительный, 
сравнительно-исторический и биографический 
методы с элементами филологического анализа 
произведения. 

Выбор объекта исследования обусловлен 
именно репутацией данного автора, который не 
только писал произведения в жанре фантастики, 
но и разработал целую концепцию такого творче-
ства, его правила; автора, о котором ни один из 
критиков не упомянул в русле экспрессионист-
ской традиции, хотя существует не только масса 
работ, посвященных произведениям Р. Хайн-
лайна, но и несколько периодизаций его писа-
тельской деятельности. На последней проблеме 
стоит остановиться.  

История вопроса. Традиционно выделяемые 
два/три периода писательской карьеры Р. Хайн-
лайна обусловлены либо биографическими фак-
тами (по А. Паншину – «влияния», «успеха», «от-
чуждения»), либо этапами творческого роста (А. 
Балабуха: «начальный», «зрелый» и «последний»), 
либо писательским интересом и историческими 
вехами (Г. Вестфаль: периоды научно-
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фантастической и сатирической прозы - до и по-
сле запуска первого искусственного спутника 
Земли) и т.д. [См.: 10]. Позицию же автора дан-
ного небольшого исследования предвосхитило 
скептическое утверждение Д. Гиффорда о том, 
что у каждого читателя будет свой взгляд на про-
заическое наследие Р. Хайнлайна и что втиснуть 
последнее в какие-либо жесткие рамки – труд не-
благодарный.   

Результаты исследования. Даже поверхност-
ный обзор творчества Р. Хайнлайна наводит на 
мысль о том, что американский писатель, начав с 
социальной темы, постепенно уходил от нее, дви-
гался всё к большему и большему абстрагирова-
нию, мистицизму и метафизике, подобно его ав-
стрийским собратьям по перу, о которых мы го-
ворили в предыдущих работах. Так, первый ро-
ман («Нам, живущим», 1939), посвященный со-
циальным теориям, не имел успеха, а последнее 
было важно для Р. Хайнлайна. Он «официально» 
провозглашал свой писательский принцип выхо-
дить на литературный «рынок» и быть востребо-
ванным там.  Поэтому если мы совершенно, каза-
лось бы, неожиданно обнаруживаем в творчестве 
Р. Хайнлайна некий экспрессионистский налёт 
(не более!), то вполне возможно, что уклон в эту 
парадигму американца является его сознатель-
ным, взвешенным выбором, пусть и безотчет-
ным, как ни парадоксально это прозвучит. От 
«детского» писателя фантаста, в произведениях 
которого непременно присутствуют неординар-
ные личности, бросающие протест миру взрос-
лых, он движется к  философскому осмыслению 
Вселенной, ее миров, проблемы индивидуа-
лизма, свободы личности (в т.ч. и сексуальной), 
смерти и пространства за ее чертой.  Всё это, как 
известно, укладывается и в экспрессионистскую 
стратегию. И ее (вернее, ее отголоски) можно 
проследить, учитывая, что творческая карьера   Р. 
Хайнлайна охватывает период с конца 1930-х до 
конца 1980-х гг. – на протяжении почти всей вто-
рой половины ХХ в.  

Достаточно посмотреть на названия романов 
Р. Хайнлайна и их проблематику: «Чужак в чужой 
стране» (1961), «Не убоюсь я зла» (другой пере-
вод: «Пройдя долиной смертной тени», 1970) – 
увидим свойственное экспрессионистам проти-
вопоставление человека и мира, радикальный 
протест, бунт, тему довлеющей над личностью 
государственной машины – подчас кафкианские 
мотивы – и завершается всё это циклом «Мир как 

миф» (мифотворчество – метод Ф. Кафки, кото-
рого Ю. Борев считает «крупнейшим представи-
телем экспрессионизма в литературе» [1, с. 545]. 
Кстати сказать, одно из произведений Р. Хайн-
лайна представляется аллюзией на новеллу «В ис-
правительной колонии» Ф. Кафки: в романе «Сво-
бодное владение Фарнхэма» (1964) один из ге-
роев бунтует, но затем добровольно идёт на ка-
страцию. Позже Р. Хайнлайн смещает фокус сво-
его внимания на притеснение личности уже не 
государственным аппаратом, а обществом в це-
лом [14].   

Уклону в экспрессионистское мировидение 
способствовала и болезненность зрелого уже пи-
сателя (перитонит, ИБС), борьба с которой не-
редко вынуждала его вести уединенный образ 
жизни, и увлечение нео-мистицизмом Г.Д. 
Успенского, солипсизмом – позицией, при кото-
рой единственно реальным представляется соб-
ственное сознание, а не внешний мир [12, с. 128].  

Примечательно, что солипсизм упоминается в 
произведениях самых разноплановых писателей, 
у которых некоторые исследователи прослежи-
вают экспрессионистский опыт: А. Белый, В. Пе-
левин; Ю. Мамлеев (экспрессионистским тенден-
циям у последнего уже была посвящена работа 
автора данной статьи [13]).   

Увлечение солипсизмом приходится на позд-
ний период творчества Р. Хайнлайна (1970-1980-
е), когда он выпускает пенталогию «Мир как 
миф», куда входят романы, также имеющие для 
нас в контексте цели исследования символиче-
ское звучание: «Достаточно времени для 
любви», «Число Зверя», «Кот, проходящий сквозь 
стены», «Уплыть за закат». Правда, по мнению 
критиков, они подытоживают философские 
взгляды автора, однако являются слабыми в худо-
жественном отношении. Для нас в данный мо-
мент важно иное: американский писатель пы-
тался «расширить границы научной фантастики, 
перейти на новый творческий уровень» [3].  

Более того, В. Паттерсон-ст. и Дж. Торнтон ро-
ман «Число Зверя» по стилю причисляют к разно-
видности «магического реализма» [12, с. 128], а 
это тоже своего рода отголоски экспрессионист-
ской эстетики (по А. Гугнину, объединяющим 
началом в данном случае выступает «’’двоемир-
ное’’ художественное пространство произведе-
ния, которое может быть либо отчетливо разде-
лено либо на реально- рациональное и фантасти-
чески-иррациональное, …либо организовано так, 
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что в обыденную реальность вторгаются ирреаль-
ные <…> элементы до тех пор, пока эта обыден-
ная реальность не превращается в ирреальную» 
[2, с. 356].  

По мнению Джеймса Гиффорда, в произведе-
ниях малой формы философия Р. Хайнлайна вы-
ражена наиболее отчетливо. Так, проблеме чело-
веческого восприятия (заметим, этот аспект – 
ключевой в экспрессионизме) посвящен рассказ 

«Аквариум с золотыми рыбками», иллюзорно-
сти мира – повесть «Неприятная профессия 
Джонатана Хога» (1942) [10]. 

Последнее стоит рассмотреть подробнее. Уже 
сам эпиграф из стихотворения декадентского по-
эта А. Суинберна настраивает читателя на экс-
прессионистское мировосприятие, пессимистич-
ность которого роднит эти два направления: 

 
 …не может быть у счастья 
Счастливого конца. 
Бесстрашно отгоните 
Надежд самообман, 
С достоинством примите 
Тот жребий, что нам дан; 
Отжив, смежим мы веки, 
Чтоб не восстать вовеки, 
Все, как ни вьются, реки — 
Вольются в океан.                   [9, с. 6]  
 
По сюжету: главный герой нанимает супругов-

детективов, чтобы те выяснили, чем он занима-
ется на работе, т.к. ему отказывает память и он 
постоянно видит следы засохшей крови под сво-
ими ногтями. Детективы выходят (сквозь зер-
кала!) на параллельные миры, созданные некими 
Сынами Птицы, воспоминания о событиях дня у 
супругов тоже становятся совершенно разными. 
Как выясняется в итоге, вселенная, в которой 
находятся герои, а соответственно, и читатель, 
лишь произведение искусства некоего худож-
ника; оценивают этот его шедевр Критики, к ко-
торым принадлежит Хог, и чтобы спасти от ги-
бели своих друзей-детективов, поскольку он со-
бирается перестроить этот мир, уничтожив демо-
нических Сынов, советует чете уезжать в любом 
направлении, но не оглядываясь. Когда они от-
правляются в путь на своем автомобиле и всё же 
оглядываются, то обнаруживают только туман. А 
кровь под ногтями Хога – кровь Сынов Птицы, 
призванная устрашать последних. Примеча-
тельно, что в обычной реальности Джонатан Хог 
человек кроткий, робкий и застенчивый. С пер-
вых страниц мы видим, как ему грубит, а затем 
выгоняет его из кабинета врач, к которому он об-
ратился за помощью, прежде чем нанять детекти-
вов: «Грубости он боялся так же, как некоторые 
люди боятся змей, или высоты, или замкнутого 
пространства. Грубости, пусть даже и не обра-
щенной лично на него, а даже просто проявленной в 
его присутствии. Ему становилось плохо, его охва-
тывало чувство беспомощности и стыда [9, c. 8]. 

Находиться в шумном, оживленном городе, в ва-
гоне подземки было для этого героя «серьезным 
испытанием, со всей этой давкой, толкотней, гря-
зью и всегда возможными оскорблениями» [9, c. 9]. 
Когда он, растерянный, испуганный, пытается 
прийти в себя на многолюдной улице (это также 
излюбленный ландшафт экспрессионистов) и ре-
шить, что делать дальше, его то грубо толкает слу-
чайный прохожий, то  мальчишка на роликах вре-
зается в него, а мать подростка злобно и недовер-
чиво смотрит на Хога, когда тот пытается сгла-
дить ситуацию.  Создается ощущение, что Р. 
Хайнлайн в образе своего Джонатана Хога и са-
мим сюжетом повести последовательно реали-
зует доктрину «человека в эстетике экспрессио-
низма», по А. Мацевичу: «… экспрессионизм от-
водит ему роль творца, заполняющего зыбкий, 
аморфный хаос линиями, красками, звуками, 
предметами, существами, своим «я». В экспресси-
онизме нередка тенденция к антропоморфизму: 
пейзаж, животные, даже неодушевленные пред-
меты «очеловечиваются», обнаруживая свой 
«дух», свой внутренний динамизм [4, с. 632-633]. 
<…> Экспрессионизм мыслился …как искусство, 
призванное возродить человека - униженного, 
поруганного, задавленного природой и техниче-
ской цивилизацией, чреватой войнами, револю-
циями и другими катаклизмами. …«На земле ведь 
чужеземцы все мы» (Ф. Верфель)… Сосредоточи-
ваясь на человеке, экспрессионизм однако рас-
сматривает его не как индивидуальный характер, 
а в некоем обобщенном, метафизическом 
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аспекте. Его интересует не отдельный, конкрет-
ный человек с его мыслями, чувствами, поступ-
ками, а человек «просто», как таковой, человек 
вообще, человек «в себе», или человечество. Уста-
новка делается на родовое, типическое. …Челове-
ческий образ упрощается, схематизируется, от-
брасывается психологическая мотивировка по-
ступков и причинные связи. Характеры прибли-
жаются к отвлеченной схеме добра и зла, к олице-
творению чистой идеи» [4, с. 633]. Действительно, 
мы не видим и индивидуальных характеристик 
героя, кроме того, что у него засохшая кровь под 
ногтями. Во многом Хог в обычной реальности, в 
своей человеческой ипостаси, напоминает своей 
потерянностью и беспомощностью в этом мире 
героев Ф. Кафки – Грегора Замзу, Георга Бенде-
мана, сельского врача и др.  

Подтверждает нашу мысль о векторе масшта-
бирования героя Р. Хайнлайна и наблюдение А.И. 
Ермолаева: «Если в 1957 году герой «Гражданина 
Галактики» во всех жизненных передрягах оста-
вался «настоящим американцем» и хотел распро-
странить американские ценности на всю вселен-
ную, то в 70-80-е годы герои Хайнлайна стано-
вятся истинными «гражданами галактики», а 
США съеживаются до размеров малюсенького 
островка в необъятной вселенной. Потуги амери-
канцев стать в ней «законодателями мод» писа-
тель даже не пытается опровергать — они изна-
чально безумны и обречены на провал. А волнует 
Хайнлайна совсем другое: что из личностных, се-
мейных, сексуальных и так далее ценностей со-
хранит свое значение в этом новом простран-
ственно-временном континууме, а что развеется 
как дым» [3].  

Напомним, что данная повесть была написана 
в 1942 г., а в 1970 – 1980-х Р. Хайнлайн создает 
пенталогию «Мир как миф», где окончательно 
«оформляет» свою философию о числе вымыш-
ленных (!) вселенных {(6^{6})}^{6}}, в которую 

вошли и солипсизм, и идея иллюзорности мира, 
что так характерно (в том числе!) и для экспрес-
сионизма.   

Выводы. Таким образом, творчество американ-
ского писателя ХХ в. Роберта Хайнлайна практи-
чески ни разу никем не упоминалось в экспресси-
онистской парадигме, однако при изучении его 
биографии и литературного наследия обнаружи-
ваем массу деталей, которые к экспрессионизму 
восходят – это тесно связанный с данным направ-
лением магический реализм, к художественному 
методу которого прибегал Р. Хайнлайн, по мне-
нию исследователей его творчества; увлечение 
солипсизмом, доктрину которого можно рас-
сматривать в немалой степени как манифест экс-
прессионизма, и сами попытки выйти за рамки 
жанра фантастики, с которой прочно увязывается 
имя данного писателя. В каждом произведении Р. 
Хайнлайна нотки экспрессионизма присутствуют 
по-разному: либо в тематике (давление государ-
ственной машины или социума на индивида), дух 
свободы и дух протеста, внимание к проблеме 
смерти и к тому, что находится за ее пределами, 
мистицизм (увлечение трудами П.Д. Успенского), 
проблема ограниченности человеческого воспри-
ятия и иллюзорности видимого мира. Всё выше-
перечисленное в очередной раз указывает на то, 
что усвоенный всей последующей за 1920-ми гг. 
культурой экспрессионистский опыт способен 
проявлять себя, как ни смело это прозвучит, в 
творчестве практически любого писателя – в той 
или иной мере, на том или ином этапе его пути. 
Кроме того, у художника, в произведениях кото-
рого присутствуют элементы экспрессионизма, 
можно обнаружить движение творческих поис-
ков от реализма к экспрессионизму, однако ни 
обратной дороги, ни взаимообратимости этих 
способов мировидения и миромоделирования 
найти нельзя.  
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В процессе ретроспективного анализа культурных эпох можно наблюдать движение маятника культуры от эсте-
тизма к морализаторству, и наоборот. Одним из первых критиков эстетизации был С. Кьеркегор, который, не от-
рицая значимость эстетического, в духовной иерархии помещал последнее ниже этического. Отечественные фи-
лософы отстаивали необходимость синтеза этики и эстетики. Исследователи ХХ века указывают на тенденцию то-
тальной эстетизации, на трансформацию и деформацию базовых нравственных идеалов. 
 В современности актуализируется феномен эстетизации всех социальных сфер, в том числе, политики и эконо-
мики, что во многом обусловлено формированием «общества потребления», визуальным и цифровым поворотами 
в культуре.  В статье анализируются основные черты постмодернизма, способствующие эстетизации: фрагмента-
ция, массовизация, клиповое сознание, визуальный поворот, утрата сакральности традиционных смыслов и сим-
волов. Все вышеуказанное способствует усилению эстетической составляющей и нарушению этико-эстетического 
баланса. Авторы выявляют, что абсолютизация красоты в искусстве приводит к деградации трагических жанров, 
базирующихся на этических коллизиях. Искусство способно воспитывать, формировать ценностную иерархию.  
Таким образом, искусство обладает преображающими человека возможностями, которые заключены в синтетиче-
ской целостности этического и эстетического, следовательно, приобретает уже космологические параметры. В 
свою очередь, эстетизация как доминанта культуры приводит к нравственной ограниченности и разрушению ду-
ховной целостности человека и общества. 
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Введение. Философ Г.П. Федотов, говоря о 

культуре начала ХХ в., ввел термин «вампиризм 
эстетики». Этот термин, на наш взгляд, приме-
ним и к современности. Важная черта нашего 
времени – дрейф в сторону преимущественно 
««зрелищного» восприятия мира, возрастание 
роли массового искусства, ориентированного на 
«социально-эмпатический» тип отношений 
между людьми» [8, с. 6].   

Сегодня можно вполне обоснованно говорить 
об эстетизации всех социальных сфер, даже эко-
номики и политики. Причины этой эстетизации 
анализирует Р. Ратмайр, трактующий эстетиза-
цию как «экономическую стратегию».  Все боль-
шее пространство культуры включается в про-
цесс эстетизации, что связано с развитием обще-
ства потребления, с виртуализацией реальности: 
«образцовый покупатель» в условиях рыночной 

экономики покупает марку, упаковку, стиль 
жизни, а не просто продукт» [10, с. 266-267]. 

 Метаиндустрия постмодернистского обще-
ства, по сути, основана на эстетизации. Марке-
тинг использует привлекательные образы тради-
ционных культур, древние символы трансфор-
мируются в политических играх. модифициру-
ются в угоду политическим лидерам. «В искус-
стве происходит тиражирование накопленного 
эстетического опыта. Поэтому деятели искус-
ства, прежде всего постмодернисты, стремятся 
придать формализованным, легко узнаваемым 
структурам новизну с помощью эффекта неожи-
данной смены акцентов, парадоксального пере-
мещения этико-эстетических доминант» [12, с. 
25]. Как следствие, усиливаются процессы эсте-
тизации культуры. 
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История вопроса. Одним из первых критиков 

эстетизма в западной философии был С. Кьер-
кегор. Он утверждал, что «эстетика не может 
определить, в чем действительно состоит духов-
ность» [6, с. 280]. Философ имел ввиду доминиру-
ющие в его время взгляды, связанные с опреде-
ленным образом жизни и формирующие своеоб-
разное эстетическое мировоззрение, которое, по 
мнению Кьеркегора, находится на более низкой 
ступени в иерархии духовных ценностей по 
сравнению с религиозным и этическим мировоз-
зрением. С точки зрения философа, эстетик, по 
сути, является язычником, не понимающим всей 
трагичности своего бытия и подлинной сущно-
сти духовного. Философ не умаляет значения эс-
тетического, однако отстаивает более высокую 
значимость нравственных оснований человече-
ского бытия. Поскольку религия базируется на 
этических постулатах, Кьеркегор отстаивает 
приоритет религиозного и нравственного над эс-
тетическим. Впрочем, он стремится гармонизи-
ровать взаимосвязь этики и эстетики, признавая 
важность последней.   

Отечественные представители мистического 
символизма, несмотря на попытки создания «эс-
тетической этики», напротив, абсолютизируют 
эстетическое, несколько умаляя этическое 
начало. 

Философы русского религиозного ренессанса 
– Вл. Соловьев, Н.Ф. Федоров и др. стоят на пози-
циях этико-эстетического синтеза, отстаивая 
единство нравственного и эстетического в жизни 
и искусстве. 

Проблема эстетизации культуры вновь актуа-
лизировалась в современности. Многие совре-
менные исследователи – В.В Бибихин, В.Б. Ми-
риманов, Ж. Маритен, О. Клеман – говорят об 
опасности эстетизации в современной культуре, 
о забвении нравственных идеалов и трансфор-
мации ценностей в «обществе потребления». 

Методы исследования. В статье был использо-
ван метод компаративного анализа, поскольку 
для обоснования точки зрения авторов привле-
кались идеи различных философов, культуроло-
гов и представителей искусства. Также важен 
диалектический метод для рассмотрения про-
цессов эстетизации культуры во взаимосвязи с 
политическими, социальными и экономиче-
скими процессами. Наконец, исторический ме-

тод использовался для понимания и анализа фе-
номена эстетизации в контексте культурной ди-
намики. 

Результаты исследования. Общество потреб-
ления стремится видеть во всех проявлениях 
культуры «услуги»: «Среди предупредительного, 
изобильного благополучия человек в самом цен-
тре сегодняшней цивилизации витрины и экрана 
томится ностальгией по прошлому, когда, по 
воспоминаниям, задавали тон готовность риско-
вать жизнью ради чистой цели, отвага, вообра-
жение, идеализм» [1, с. 14].  

Постмодернизм обладает характерными чер-
тами. В его картине мира человек утрачивает он-
тологическую целостность, становясь эмпириче-
ски конкретным, как следствие этого, утрачива-
ется важность нравственных измерений. Иссле-
дователь пишет: «Ценность человека определя-
ется фактом его эмпирического существования, 
и демократия не считает себя вправе предъяв-
лять ему дальнейшие – культурные – требова-
ния, вырабатывать в нем нормальное, норматив-
ное «я». Фактичность и есть ценность, это дан-
ное, а не заданное, наличествующее, а не дол-
женствующее быть» [9, с. 6]. Такие установки 
приводят к деформации ценностной иерархии с 
ее полярными категориями «прекрасное-безоб-
разное», «талантливое-бездарное». 

Исследователь В.Б. Мириманов, при таком 
свободном отношении к творчеству и его крите-
риям указывает на опасность нивелирования ис-
кусства как особой формы культуры: «Когда мы 
говорим о том, что границы, отделяющие искус-
ство от неискусства, сегодня размыты, это озна-
чает, что мы имеем дело с лишенным структуры 
пространством. Исчезла – не только в физиче-
ском, но и теоретическом плане – граница, отде-
ляющая художественное творчество от нехудо-
жественного нетворчества» [7, с. 11-12]. Речь 
идет о том, что в современности становится про-
блематичным определение границ, отличающих 
собственно искусство, его отличия от других 
культурных феноменов. 

Необходимо отметить, что искусство обла-
дает своей духовной спецификой, которая не 
позволяет абсолютизировать прекрасное, по-
скольку последнее входит окончательно в куль-
турный контекст только при его онтологическом 
взаимодействии с истиной и добром. Без-
условно, нравственные категории не являются 
единственным основанием для возникновения и 

74



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
существования искусства. Однако абсолютиза-
ция красоты таит в себе опасность некоего эсте-
тического идолопоклонства, в действительности 
же, эстетические ценности реализуются в пол-
ной мере только при выходе в пространство 
этики: «нам понятно, что так называемый эсте-
тизм, проведенный со всей беспощадной после-
довательностью, переходит в свой противопо-
ложный принцип – в принцип этический; содер-
жание красоты, как только мы пытаемся ее офор-
мить, оказывается связанным с этическим мо-
ментом; вернее: содержание морали и содержа-
ние красоты подчинены одной норме» [2, с. 25].  

Признание эстетического как высшей цели 
искусства может привести к утрате ведущих жан-
ров и категорий искусства. Прежде всего, эстети-
зация нивелирует трагическое как эстетическую 
категорию, поскольку любая трагедия взывает к 
этическим основаниям. Г.П. Федотов говорит о 
нравственности как форме творчества: «Отни-
мите этику и не останется ни одной трагедии – 
ни греческой, ни французской, ни Шекспира. 
Анна Каренина наполовину погибла для людей 
нашего времени, которым не понятна нрав-
ственная коллизия Анны» [13, с. 317]. Действи-
тельно, любое трагическое художественное про-
изведение основано на нравственном кон-
фликте, эстетические достоинства способны 
только усилить и углубить этические коллизии. 
Трагическое как эстетическая категория воз-
можно только при включении в этику, в ее кате-
гории добра и зла, долга и ответственности.  

 Духовное бытие находится за гранью эстети-
ческого опыта, о чем пишет С.Л. Франк, говоря об 
антиномичности красоты:  «Мы можем сказать - 
красота есть знак потенциальной гармонии бы-
тия, залог возможности, мыслимости его акту-
альной, сполна осуществленной гармонии; и 
если бы мир был насквозь прекрасным, он был бы 
насквозь гармоничным, внутренне согласован-
ным, чуждым трагического разлада и расколото-
сти… красота есть только отблеск «рая» [14, с. 
433]. Иначе говоря, красота не самодостаточна, 
этот факт составляет трагическое противоречие, 
прежде всего в душе подлинного художника, ко-
торый   изображает безнравственные, и даже бес-
человечные качества героев с большой художе-
ственной силой и талантом. В этом смысле ис-
кусство способствует преображению человека, 
однако происходит это только при наличии об-
щественных этических ценностей. Философ пи-
шет: «Если зритель в какой-то степени не чув-
ствителен, невосприимчив к этим нравственным 

достоинствам и порокам, незрел, не в состоянии 
увидеть и оценить их, то от него ускользает не 
только мораль пьесы, но также и сама драмати-
ческая ситуация, напряжение, завязка драмы, а, 
следовательно, также ее перипетии, развязка – 
короче, все то, что, собственно, и составляет эс-
тетическую ценность драматического» [3, с. 466].  

Однако современникам бывает сложно опре-
делить ценность художественного произведе-
ния, еще и потому что оно не прошло испытания 
временем. Именно поэтому классическое искус-
ство так важно для общества: благодаря ему по-
стигаются и транслируются базовые ценности, 
практически не подверженные влиянию вре-
мени. Цифровое искусство может спровоциро-
вать утрату этих ценностей, поскольку классиче-
ские произведения в виртуальном пространстве 
трансформируются, бесконечно тиражируются и 
помещаются в бытовой контент с измененными 
смысловыми акцентами. 

Современной культуре свойственна еще одна 
черта - сексуальная вседозволенность в много-
численных ее проявлениях, что приводит к деса-
крализации интимных чувств. Поль Рикер пи-
шет: «Эротика начинает создавать свой вымыш-
ленный мир в промежутке, ограниченном, с од-
ной стороны, гедонистическим разочарованием, 
с другой – исчерпанностью чувственности» [11, 
с. 231]. Современный человек не любит, он зани-
мается любовью, он испытывает ощущения, но 
не со-чувствует, что в конечном счете приводит 
к внутреннему опустошению и даже отчаянию. 
Массовая культура и искусство перенасыщены 
образами, взывающими к «основному ин-
стинкту». Тема любви упрощается, обесценива-
ется, деморализуется, расчеловечивается. П. Ри-
кер обоснованно заключает: «сексуальность ока-
залась чем-то совсем близким, наличествующим 
и в то же время сведенным к простой биологиче-
ской функции, к незначимой функции. Таким 
образом, предельная точка разрушения ви-
тально-космического священного стала и пре-
дельным моментом дегуманизации сексуально-
сти» [11, с. 229]. 

Эта сексуальная раскрепощенность стала од-
ной из движущих сил современной культуры. 
Однако красота, свободная от нравственных из-
мерений, превращается в бессодержательную 
красивость. Что чревато культурной деграда-
цией: «В пароксизме жизни красота-оргазм, к 
которой стремится наша цивилизация, нераз-
рывно связана со смертью. Красота и добро раз-
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делены: и взятое само по себе добро превраща-
ется в посредственность, а взятая отдельно кра-
сота ведет к безумию» [4, с. 38]. Подлинная кра-
сота всегда отнологически наполнена. Подлин-
ная любовь также всегда связана с Танатосом 
[16]. 

В современности все больше размываются 
границы между автором и рецепиентом: «...сло-
жилась ситуация, при которой любой человек, 
занимаясь абсолютно любым делом, может объ-
явить себя художником, а свое совершенно про-
извольное занятие – искусством, и никто не смо-
жет его опровергнуть» [5, с. 3]. В современном ис-
кусстве на первый план выходит «раскручен-
ность», популярность автора, грамотный марке-
тинг, а красота часто становится самоцелью.  

Отметим, что искусство обладает и психоте-
рапевтическими свойствами: оно способствует 
уходу от унылой действительности, снятию 
стрессов, которыми так переполнена жизнь со-
временного человека, это колоссальная сублима-
ция нереализованных желаний, это и бегство от 
одиночества, хоть и достаточно иллюзорное. Но 
все вышеуказанное нельзя назвать духовной 
полноценностью, поскольку, в конечном счете, 
это отказ от реального бытия. 

Выводы. В красоте заключаются и мощные ду-
ховные потенции, и одновременно – большая 
опасность, о чем пишет О. Клеман: «Красота за-

гадочна, и она, – единственная или почти един-
ственная, – способна сегодня пробуждать людей. 
Раня душу, она делает ее уязвимой и для ада, и 
для рая» [4, с. 37]. Зло может быть покрыто кра-
сивой оболочкой, прельщать, очаровывать, а 
добро казаться неярким, незаметным, не акту-
альным. 

Красота – лишь одна из ипостасей подлинной 
человеческой реальности, включающей в себя и 
нравственные, и гносеологические категории: 
«Подлинная красота открывается тогда, когда ты 
сумел подняться нравственно-волевым усилием 
на должную высоту. Красота и есть один из ликов 
подлинной жизни, как и добро, как и истина» [15, 
с. 55]. Добро, отделенное от прекрасного, превра-
щается в морализаторство, ведет к скучному, по-
средственному существованию. Однако абсолю-
тизированная красота ведет к утрате человечно-
сти и дегуманизации культуры в целом. 

Преображающая роль искусства заключается 
именно в его синтетическом потенциале, в тес-
ном взаимодействии этического и эстетиче-
ского. Это, по сути, универсальные возможности 
искусства, которое способно, в высших своих 
проявлениях, преодолеть границы художествен-
ной картины мира, воздействовать на реаль-
ность и изменять ее. 

Абсолютизация красоты, так же, как добра 
или истины, приводит к деформации духовного 
ядра культуры. 
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Объект статьи: финальная сцена романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (ЕО, 8, XLVIII, 1-10). Предмет статьи: 
прием обрыва повествования и поэтика концовки романа. Цель исследования: анализ структуры и смысла фи-
нальной сцены. Результаты: обрыв повествования полностью завершает целостную сюжетную линию Онегина. 
Финальная сцена заключает в себе: 1) инверсию бинарных оппозиций «движение-неподвижность» / «живое-
мертвое», характерную для «скульптурного мифа»; 2) предвестие возможной дуэли между Онегиным и мужем 
Татьяны. Область применения: литературоведение, преподавание русской литературы XIX века. Выводы: Вероят-
ность дуэли между генералом и Онегиным определяется симметричностью и параллелизмом композиции ро-
мана, а также предвестием поединка и гибели главного героя. Речь идет о дуэли, которая не реализована в сю-
жете, но виртуально присутствует в смысловом пространстве романа. Виртуально присутствующая в смысловом 
пространстве романа дуэль между двумя друзьями (8, XVIII) - Онегиным и генералом - обратно-симметрична по 
отношению к реальной дуэли между двумя друзьями Онегиным и Ленским. В рамках схемы мести, в которой 
месть за убийство осуществляет двойник убитого, в роли мстящего за смерть Ленского «двойника» (по функции 
«друга») выступает муж Татьяны. Автор признателен С.М. Грачевой и О.Б. Заславскому за стимулирующее обсуж-
дение и ценные советы.  
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Введение. Одна из главных загадок романа 

Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Оне-
гин» связана с тем обстоятельством, что повест-

вование о главном герое неожиданно обрывает-
ся: 

 
Она ушла. Стоит Евгений, 
Как будто громом поражен. 
В какую бурю ощущений 
Теперь он сердцем погружен! 
Но шпор внезапный звон раздался, 
И муж Татьянин показался, 
И здесь героя моего 
В минуту злую для него, 
Читатель, мы теперь оставим, 
Надолго… Навсегда…   (ЕО, 8, XLVIII, 1-10). 

 
Отсутствие традиционной концовки создает 

ощущение незавершенности романа: «Автор 
оставляет героя “в минуту злую для него”, не 
завершив начатого эпизода (“и муж Татьянин 
показался”), предоставляя самому читателю до-

думать конец» [11, с. 266]. Известно, что «этот 
своеобразный конец “без конца” <…> немало 
смущал не только критиков, но даже и ближай-
ших литературных друзей Пушкина» [4, с. 180]. 
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«Что сталось с Онегиным потом?», - спрашивал 
знаменитый критик [3, с. 495-535].  

История вопроса. Ироничное отношение А.С. 
Пушкина к предложениям друзей продолжить 
роман отражено в наброске, который печатается 
под названием «В мои осенние досуги»: «Вы го-
ворите справедливо, / Что странно, даже неучти-
во / Роман не конча перервать, / Отдав уже его в 
печать, /  Что должно своего героя / Как бы то ни 
было женить, / По крайней мере уморить». Вы-
сказывалось мнение, что этот набросок «содер-
жит также и “подлинный голос поэта”, а именно 
“предполагаемый план окончания романа”, по 
которому Онегин должен был погибнуть на Кав-
казе» [11, с. 257] [7, с. 13—27]. Однако на обложке 
восьмой главы романа, изданной в 1832 г., ука-
зано: «Последняя глава “Евгения Онегина"». В 
тексте пометка: «Конец осьмой и последней гла-
вы». Таким образом, «каков бы ни был первона-
чальный замысел романа и какие бы слухи не 
были с этим связаны, поэт заявлял публике, что 
“Онегин” продолжаться не будет» [11, с. 262]. В 
хрестоматийном комментарии к роману утвер-
ждается, что «решение оборвать сюжетное раз-
витие ЕО, не доводя его до канонического для 
романа завершения, было для Пушкина созна-
тельным и принципиальным. <…> Поэтому все 
попытки исследователей и комментаторов “до-
писать” роман за автора и дополнить реальный 
текст какими-либо “концами” должны тракто-
ваться как произвольные и противоречащие 
поэтике пушкинского романа» [12, с. 369-370].  

Методы исследования. Данная работа опирает-
ся на структурно-семантический подход к поэ-
тике романа, нацеленный на рассмотрение изу-
чаемого объекта во взаимосвязи структуры и 
смысла.  

Результаты исследования. Показано, что об-
рыв повествования в сцене ЕО, 8, XLVIII, 1-10, 
породивший дискуссию о «незаконченности» 
романа, полностью завершает целостную сю-
жетную линию главного героя. Эта сцена заклю-
чает в себе: 1) символическую инверсию оппози-
ций «движение-неподвижность» / «живое-
мертвое», характерную для «скульптурного ми-
фа»; 2) предвестие возможной дуэли между Оне-
гиным и мужем Татьяны. В отличие от компози-
ционного приема клиффхэнгера (по-английски 
cliffhanger или cliffhanger ending), когда повество-
вание обрывается, оставляя развязку открытой 
до появления продолжения, обрыв повествова-
ния у А.С. Пушкина знаменует собой завершение 
сюжета. Продолжения не следует.  

Живое и мертвое. Слова «Стоит Евгений / 
Как будто громом поражен» рисуют картинный 
образ застывшего главного героя. Контраст меж-
ду Онегиным, который «несется вдоль Невы в 
санях» (8, XXXIX), и Онегиным, который «навсе-
гда» замирает в комнате Татьяны, выражает 
символический переход от «движения» к «непо-
движности» - от живого к мертвому. Этот пере-
ход выражен уже при первой встрече Онегина с 
замужней Татьяной, когда она «… скользнула 
вон… / И недвижим остался он» (8, XIX), а также 
в Письме Онегина к Татьяне, мечтающего пред 
нею «в муках замирать». В свою очередь, харак-
теристика мужа Татьяны, который «в сраженьях 
изувечен» (8, XLIV), визуализирует образ калеки, 
ограниченного в движениях из-за телесных по-
вреждений, полученных в результате ранений на 
войне. Ранение - это знак не доведенного до 
конца убийства. Генерал как бы «полуживой-
полумертвый». На фоне образа инвалида, со-
зданного упоминанием об увечьях, маршевый 
ритм в строках «Но шпор незапный звон раздал-
ся, // И муж Татьянин показался» создает неожи-
данный переход от «неподвижности» к «движе-
нию», от мертвого к живому. Образно говоря, 
«живой» Онегин «как будто громом поражен», то 
есть, «умирает», а «полуживой» инвалид войны 
наоборот - «оживает» в ипостаси всадника, что 
акустически подчеркнуто звоном шпор. В сцене 
ЕО, 8, XLVIII, 1-10 происходит инверсия бинар-
ных оппозиций «движение-неподвижность» / 
«живое-мертвое», инвариантных для творчества 
А.С. Пушкина [9, с. 3–25]. 

Скульптурный миф. Переход «живого в 
мертвого и наоборот» [13, с. 18–21] характеризу-
ет «скульптурный миф» [17, с. 145-180]. В крити-
ке ранее отмечалось «некоторое сходство» фи-
нальной сцены со скульптурным мифом [10, с. 
449]. Онегин остается в комнате Татьяны «навсе-
гда», что означает: он оттуда уже никогда и ни-
куда не выйдет. Критик заключает: «Это - уби-
тый Онегин» [16, с, 11]. Если на символическом 
уровне Онегин убит «громом», то на конкретном 
бытовом уровне он мог быть убит на дуэли.   

 Онегин и Дон Гуан. Затрагивая вопрос о 
мнимой незавершенности романа, современный 
исследователь замечает, что «у Онегина нет ни-
какого будущего. Он же не ушел из будуара, а 
исчез. Провалился в никуда, как Дон Гуан» [14]. 
Параллель между Онегиным и Дон Гуаном про-
водилась в критике ранее: [15, с. 25—59] [2, с. 
182]. Дело в том, что Дон Гуан не просто прова-
ливается в преисподнюю. Его туда силой увлека-
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ет Командор. Командор убивает Дон Гуана. Муж 
мстит любовнику жены. При этом месть осу-
ществляет не сам муж, ранее убитый этим лю-
бовником, а его двойник. В роли двойника вы-
ступает ожившая статуя убитого. Воплощается 
сюжет мести, впервые описанный Аристотелем 
на примере «статуи Мития, которая упала и уби-
ла виновника смерти этого Мития, когда тот 
смотрел на нее» [1, с.128]. Командор в обличье 
«ожившей» статуи возвращается с «того света». В 
«Евгении Онегине» муж Татьяны тоже как бы 
возвращается с «того света», но не в виде статуи, 
а в образе «ожившего» из «полумертвых» кавале-
риста. Между Командором и Дон Гуаном, проис-
ходит дуэль [10, с. 218 - 227]. Тема дуэли играет 
важнейшую роль и в «Евгении Онегине». Хотя 
замысел романа «неоднократно менялся, <…> 
бесспорной кульминацией повествования <…> 
оказывается сцена дуэли» [16, с. 169]. 

Симметричность композиции. В пушкини-
стике общим местом стал тезис о симметрично-
сти и параллелизме как принципе организации 
«Евгения Онегина»: «начавшись в Петербурге, 
действие возвращается в Петербург; письму Та-
тьяны к Онегину корреспондирует письмо Оне-
гина к отвергнутой им когда-то Татьяне» [16, с. 
167]. Высказывалось мнение, что в основе рома-
на лежит «математический принцип» [5, с. 149], 
воспринятый поэтом от Данте [8, с. 91]. Симмет-
ричное построение подразумевает повторение 
одной и той же сюжетной ситуации, когда собы-
тие удваивается, получает зеркальное отраже-
ние. С этой точки зрения дуэль между Онегиным 
и Ленским должна иметь отражение в другой 
дуэли, на которой убит уже будет сам Онегин. И 
хотя дуэль между Онегиным и мужем Татьяны в 
романе отсутствует, она, тем не менее, вирту-
ально инкорпорирована в смысловое простран-
ство произведения. 

Тема смерти. В восьмой главе и «Отрывках 
из путешествия Онегина» происходит нараста-
ние темы смерти: «Где окровавленная тень / Ему 
являлась каждый день» (8, XIII) -  тень убитого 
Ленского выступает предвестием смерти Онеги-
на; «Я знаю, век уж мой измерен» (8, XXXII) - 
герой предвосхищает свою близкую смерть; 
«Идет, на мертвеца похожий» (8, XL) - образ Оне-
гина в виде мертвеца предрекает его кончину. 
Наконец, слова «И мыслит, грустью отуманен: / 
Зачем я пулей в грудь не ранен?» (Отрывки из 
Путешествия Онегина) заключают в себе предве-

стие (с обратным знаком) гибели Евгения в ре-
зультате пулевого ранения, вероятно, на дуэли.  
Аналогичное предвестие гибели на дуэли чита-
ется в словах Ленского: «Паду ли я стрелой прон-
зенный…» (6, XXI). Стрела выступает здесь экви-
валентом пули. Мысль о дуэли между Онегиным 
и генералом лишь вскользь высказывалась ра-
нее, однако не в связи со структурой романа, а на 
основе психологической оценки эмоционального 
состояния Онегина: «Пушкин оставил своего 
героя, а чтобы читатель не сомневался, что ро-
ман закончил, добавляет, что оставил навсегда. 
Но ведь герой-то остался с кипевшими страстя-
ми в сердце. А может быть он устроил скандал и 
вызвал на дуэль мужа Татьяны» [6]. Однако оче-
видно, что у мужа Татьяны было гораздо больше 
оснований вызвать Онегина на дуэль. Ведь сцена 
ЕО, 8, XLVIII, 1-10 обрывается в тот момент, ко-
гда генерал вот-вот обнаружит Онегина в будуа-
ре своей жены. Речь идет о помещении в доме, 
которое используется женщиной для переодева-
ния, причесывания или уединенных занятий 
(аналог кабинета мужчины): «Княгиня перед ним 
одна, / Сидит, не убрана, бледна, / Письмо какое-
то читает…» (8, XL). В данном контексте «не 
убрана» означает, что Татьяна одета и причесана 
по-домашнему, не для приёма гостей. Мог ли 
муж Татьяны не вызвать Онегина на дуэль в та-
кой ситуации? Взгляды на дуэль во времена А.С. 
Пушкина и ее возможные причины, такие как 
ревность, оскорбление, боязнь показаться смеш-
ным или сделаться предметом сплетен, изложе-
ны в хрестоматийном комментарии к роману 
[12, с, 92-105]. Кроме дуэли, другие возможные 
варианты развязки сюжета скорее применимы к 
анекдотам. Например, когда при неожиданном 
появлении мужа любовник прячется в шкафу 
или между перин в спальне, как в «Дон Жуане» 
Д.Г. Байрона, послужившем А.С. Пушкину одним 
из источников вдохновения при работе над ро-
маном.  

Предвестие дуэли. Неожиданному появле-
нию генерала в ЕО, 8, XLVIII, 1-10 предшествует 
эпизод, который можно считать скрытым пред-
вестием его дуэли с Онегиным. Речь идет о 
строфах 8, XXII и XXIII: «Татьяну он одну нахо-
дит, / И вместе несколько минут / Они сидят…» 
<…> «Приходит муж. / Он прерывает / Сей не-
приятный tete-a-tete». Французское выражение 
tete-a-tete в дословном переводе на русский 
язык означает «голова к голове» и обычно упо-
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требляется для обозначения встречи «один на 
один» романтического характера. Однако встре-
ча tete-a-tete может иметь целью и выяснение 
отношений и способна перерасти в драку или 
дуэль. В этом смысле вероятно прочтение tete-a-
tete как предвестия дуэли между Онегиным и 
генералом. Tete-a-tete Онегина и Татьяны как бы 
предвосхищает tete-a-tete Онегина и мужа Тать-
яны. О.Б. Заславский высказал догадку, что рас-
сказ о встрече Онегина с генералом, который 
«<…> вспоминает / Проказы, шутки прежних лет» 
(8, XXIII) также содержит намек на предстоящий 
поединок между ними, поскольку слово «прока-
зы» может подразумевать дуэль. Именно в этом 
значении оно употреблено в «Каменном госте». 
После того, как Дон Гуан убивает Дон Карлоса на 
дуэли, Лаура восклицает: «Эх, Дон Гуан, / Досад-
но, право. Вечные проказы - / А всe не вино-
ват...». Виртуально присутствующая в смысловом 

пространстве романа дуэль между двумя друзь-
ями (8, XVIII) - Онегиным и генералом - обратно-
симметрична по отношению к реальной дуэли 
между двумя друзьями Онегиным и Ленским. В 
рамках описанной выше схемы мести, в которой 
месть за убийство осуществляет двойник убито-
го, в роли мстящего за смерть Ленского «двой-
ника» (по функции «друга») выступает муж Тать-
яны. 

Выводы. В сцене ЕО, 8, XLVIII, 1-10, где Онегин 
«навсегда» остается в комнате Татьяны, проис-
ходит символическая инверсия «живого и мерт-
вого», характерная для скульптурного мифа. 
Вероятность дуэли между Онегиным и мужем 
Татьяны определяется симметричностью компо-
зиционного построения романа и усиливается 
цепью предвестий. Речь идет о дуэли, которая не 
реализована в сюжете, но виртуально присут-
ствует в смысловом пространстве романа. 

 
1. Аристотель. Поэтика. Пер. М. Л. Гаспарова Аристотель и античная литература. – М.: Наука, 1978. – 233 с.  
2. Ахматова, А. А. О Пушкине. - М.: Книга, 1989. - 370 c. - С. 182. 
3. Белинский, В. Г. Статья восьмая. «Евгений Онегин» // Собрание сочинений в трех томах. Под общей редакци-
ей Ф. М. Головенченко. - М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948. Том III. Статьи и рецензии 1843 - 1848. - 924 с.  
4. Благой, Д. Д. Мастерство Пушкина. - М.: Советский писатель, 1955. -268 с. 
5. Благой, Д. Д. Душа в заветной лире. - М.: Советский писатель,1977. -544 с. 
6. Воловой-Борзенко, Г. Тайна романа Пушкина «Евгений Онегин». - URL: https://proza.ru/2020/07/04/657 (дата 
обращения: 15.06.2022). 
7. Гербстман, А. И. О предполагаемом плане окончания «Евгения Онегина» // Ученые записки Казахского уни-
верситета им. С. М. Кирова, т. XXXIV, вып. 3. - Алма-ата, 1958. - 226 с.  
8. Дьяконов, И.М. Об истории замысла «Евгения Онегина // Пушкин. Исследования и материалы. - Л.: Наука, 
1982. - 391 с.  
9. Жолковский, А. К. Инварианты Пушкина // Труды по знаковым системам. 11: Семиотика текста / Отв. ред. И. 
Чернов. Тарту, 1979. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 467). - 144 с. - С. 3–25.  
10. Заславский, О. Б. Поэтика Пушкина. Опыт структурного анализа. - М.: Флинта, 2022. - 564 с.  
11. Левкович, Я. Л. Наброски послания о продолжении «Евгения Онегина» // Стихотворения Пушкина 1820-1830-
х годов. История создания и идейно-художественная проблематика. - Л.: Наука, 1974. - 413 с.  
12. Лотман, Ю. М. Роман А.С Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. - Л.: Просвещение, 1983. - 416 с.  
13. Манн, Ю. В. «Скульптурный миф  Пушкина  и гоголевская формула окаменения // Пушкинские чтения в Тар-
ту: Тезисы докладов научной конференции 13–14 ноября 1987. - Таллин, 1987. С. 18–21. 
14. Минкин, А. В. Немой Онегин. Роман о поэме. - М.: Проспект, 2022. - 560 с. - URL: 
https://www.mk.ru/culture/2019/07/18/predskazanie-nemoy-onegin-chast-xxv.html (дата обращения: 15.06.2022). 
15. Осповат, Л. С. «Каменный гость» как опыт диалогизации творческого сознания // Пушкин: Исследования и 
материалы / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). — СПб.: Наука, 1995. Т. 15. - 334 с.  
16. Турбин, В. Н. Поэтика романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». - М.: Изд. Московского университета, 1996. - 
232 с.  
17. Якобсон, P. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина / Якобсон, Р. О. Работы по поэтике. - М.: Прогресс, 
1987. – 464 с.  

 
WHAT HAPPENED TO ONEGIN? 

POETICS OF ENDING IN PUSHKIN’S NOVEL IN VERSE 
 

© 2021 V.I. Pimonov 
Vladimir I. Pimonov, Ph.D in Philology, professor emeritus  

(Copenhagen, Denmark) 

81

https://proza.ru/2020/07/04/657
https://www.mk.ru/culture/2019/07/18/predskazanie-nemoy-onegin-chast-xxv.html


Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 24, № 85, 2022 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 24, no. 85, 2022 

 

E-mail: ivpet65@mail.ru  
GITR Film & Television School 

Moscow, Russia 
 

Object of the article: the final scene of the novel in verse "Eugene Onegin" by A.S.  Pushkin (ЕО, 8, XLVIII, 1-10). Subject 
of the article: the device of narrative interruption and poetics of the novel’s ending. Purpose of the research: analysis of 
the structure and meaning of the final scene. Results: the author argues that the interrupted narration in fact fully com-
pletes Onegin's storyline. The final scene contains: 1) the inversion of the binary oppositions "movement-immobility" / 
"living-dead", that is characteristic of the "sculptural myth"; 2) a foreshadowing of a possible duel between Onegin and 
Tatyana's husband. Field of application: literary criticism, teaching Russian literature of the 19th century. Conclusions: 
the probability of a duel between the general and Onegin is based on the symmetry and parallelism of the novel’s com-
positional design and a foreshadowing of the protagonist's death in a head-to-head combat. This duel is not implement-
ed in the plot, but is virtually present in the semantic space of the novel. That virtual duel between two friends (8, XVIII) 
- Onegin and the general - is in inversely symmetric relation to the real duel between two friends — Onegin and Lensky. 
In the context of the revenge scheme, in which revenge for the murder is carried out by the double of the victim, Tatia-
na's husband plays a role of Lensky's "double" (in the function of "friend") who avenges his death.  
The author is indebted to Svetlana M. Gracheva and Oleg B. Zaslavsky for stimulating discussion and helpful advice.  
Key words: Pushkin, Onegin, interrupted narration, structure, plot, foreshadowing, revenge, duel 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-85-78-83 

 
1. Aristotel'. Pojetika (Poetics). Per. M. L. Gasparova // Aristotel' i antichnaja literature (Aristotle and Ancient Litera-
ture). – M.: Nauka, 1978. – 233 s.  
2. Ahmatova, A. A. O Pushkine (On Pushkin). - M.: Kniga, 1989. - 370 c. - S. 182. 
3. Belinskij, V. G. Stat'ja vos'maja. «Evgenij Onegin» (Article Eight. Eugene Onegin) // Sobranie sochinenij v treh tomah 
(Collection of Works in Three Volumes). Pod obshhej redakciej F. M. Golovenchenko. - M.: OGIZ, GIHL, 1948. Tom III. 
Stat'i i recenzii 1843 - 1848. - 924 s.  
4. Blagoj, D. D. Masterstvo Pushkina (Pushkin’s Skill). - M.: Sovetskij pisatel', 1955. - 268 s. 
5. Blagoj, D. D. Dusha v zavetnoj lire (The Sole in the Cherished Lyre). - M.: Sovetskij pisatel', 1977. - 544 s. 
18. Volovoj-Borzenko, G. Tajna romana Pushkina «Evgenij Onegin» (The Mystery of Pushkin’s Novel  ”Eugene Onegin”). 
- URL: https://proza.ru/2020/07/04/657 (date of access: 06/15/2022). 
6. Gerbstman, A. I. O predpolagaemom plane okonchanija «Evgenija Onegina» (On the Supposed Plan of Ending in 
”Eugene Onegin” // Uchenye zapiski Kazahskogo universiteta im. S. M. Kirova (Scholarly Notes of the Kazakh University 
named after S.M. Kirov), t. XXXIV, vyp. 3. - Alma-ata, 1958. - 226 s.  
7. D'jakonov, I.M. Ob istorii zamysla «Evgenija Onegina (On the History of Design in “Eugene Onegin”) // Issledovanija 
i materialy (Research and Materials). - L.: Nauka, 1982. - 391 s.  
8. Zholkovskij, A. K. Invarianty Pushkina (Pushkin’s Invariants) // Trudy po znakovym sistemam. 11: Semiotika teksta / 
Otv. red. I. Chernov (Works on Sign Systems. 11: Semiotics of Text). - Tartu, 1979. (Uchen. zap. Tartuskogo gos. un-ta. 
Vyp. 467). - 144 s. - S. 3–25.  
9. Zaslavskij, O. B. Pojetika Pushkina. Opyt strukturnogo analiza. – (The Pushkin Poetics. The Experience of Structural 
Analysis). - M.: Flinta, 2022. - 564 s. 
10. Levkovich, Ja. L. Nabroski poslanija o prodolzhenii «Evgenija Onegina» (The Sketches of the Message about Continu-
ation of “Eugene Onegin”) // Stihotvorenija Pushkina 1820-1830-h godov. Istorija sozdanija i idejno-hudozhestvennaja 
problematika (Pushkin’s Poems of 1820-1830’s. The Story of Creation and Ideological and Artistic Problems). - L.: Nau-
ka, 1974. - 413 s.  
11. Lotman, Ju. M. Roman A.S Pushkina «Evgenij Onegin». Kommentarij (Pushkin’s Novel “Eugene Onegin”. Commen-
taty). - L.: Prosveshhenie, 1983. - 416 s.  
12. Mann, Ju. V. «Skul'pturnyj mif  Pushkina  i gogolevskaja formula okamenenija (The Pushkin’s “Sculpture Myth” and 
Gogol’s formula of Petrification) // Pushkinskie chtenija v Tartu: Tezisy dokladov nauchnoj konferencii 13–14 nojabrja 
1987. - Tallin, 1987. - S. 18–21. 
13. Minkin, A. V. Nemoj Onegin. Roman o pojeme (Mute Onegin. A Novel about the Poem). - M.: Prospekt, 2022. - 560 s. 
- URL: https://www.mk.ru/culture/2019/07/18/predskazanie-nemoy-onegin-chast-xxv.html (date of access: 06/15/2022). 
14. Ospovat,  L. S. «Kamennyj gost'» kak opyt dialogizacii tvorcheskogo soznanija (The “Stone Guest” as an Experience 
in Dialogizing of Creative Consciousness) // Pushkin: Issledovanija i materialy (Pushkin. Research and Materials) / RAN. 
In-t rus. lit. (Pushkinskij dom). — Spb.: Nauka, 1995. T. 15. - 334 s.  
15. Turbin, V. N. Pojetika romana A.S. Pushkina «Evgenij Onegin» (The Poetics of Pushkin’s Novel “Eugene Onegin”). - 
M.: Izd. Moskovskogo universiteta, 1996. - 232 s.  

82

mailto:ivpet65@mail.ru
https://proza.ru/2020/07/04/657
https://www.mk.ru/culture/2019/07/18/predskazanie-nemoy-onegin-chast-xxv.html


Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
16. Jakobson, P. O. Statuja v pojeticheskoj mifologii Pushkina (The Statue in Pushkin’s Poetic Mythology) / Jakobson,  R. 
O. Raboty po pojetike (Works on Poetics). - M.: Progress, 1987. – 464 s.  

 
 
 
 

83



РЕЦЕНЗИИ 
                ===============REVIEWS============= 

 

МИФ ОБ ЭДИПЕ КАК ПАЛИТРА СЕМАНТИКИ  
В ТРУДАХ ВЛАДИМИРА ПИМОНОВА 
 
© 2022 Э.А. Радаева 

Радаева Элла Александровна, кандидат  
филологических наук,  
доцент кафедры русской,  
зарубежной литературы и методики преподавания литературы  
Самарского государственного социально-педагогического университета,  
научный редактор Самарского федерального  
исследовательского центра  
Российской академии наук 
Самара, Россия 
  
Для исследователей классической древности, а 

также любителей античной литературы должен 
стать настоящим событием выход в свет моно-
графии Владимира Ивановича Пимонова, про-
фессора-эмерита, уже много лет проживающего в 
Дании: «Миф об Эдипе. Cтруктура — мотивы — 
сюжет» (Москва, издательство «ФЛИНТА», 2022, 
160 с.).  

Миф об Эдипе не первый год является объек-
том исследования В.И. Пимонова. Для професси-
онального филолога это «теоретическая “опера-
тивная модель”», понимаемая «как совокупность 
всех его версий и вариантов». Учитывая многооб-
разие поднимаемых автором проблем и беспре-
цедентную глубину анализа, можно с уверенно-
стью сказать, эта работа подводит черту под важ-
ным этапом в истории филологических интер-
претаций одного из главных сюжетов западноев-
ропейской литературы. В.И. Пимонов предлагает 
неожиданное многовариантное прочтение неко-
торых узловых моментов мифа об Эдипе, опира-
ясь на значения слов в оригинальных древнегре-
ческих текстах. 

Книга состоит из 13 глав, а также предисловия 
и «постскриптума» исследователя.  

В первой главе («От Гомера до Павсания») рас-
смотрен сюжет мифа об Эдипе в изложении раз-
ных авторов. Также представлена и таблица срав-
нительных характеристик сюжетных мотивов в 
истории культуры.    

Во второй главе («Что такое миф об Эдипе?») – 
сводка стереотипных представлений о мифе в 
массовой культуре. Как справедливо утверждает 
В.И. Пимонов, популярность учения З. Фрейда об 
эдиповом комплексе нивелировала исконный 
сюжет мифа об Эдипе, между тем «Эдип был вы-
брошен из дому на третий день после своего 

рождения. В детстве он не знал своей матери, по-
этому утверждение о его эротической привязан-
ности к ней лишено оснований» [c. 26]. И эта глава 
представляется особенно ценной, если учесть, 
что на сегодняшний день в обывательском созна-
нии понятие «эдипов комплекс» закреплено до-
статочно прочно, тогда как знание его мифологи-
ческих истоков (истоков ли?) весьма расплыв-
чато.  

Здесь же автор вновь закономерно обращается 
к древним текстам, обнаруживая, в частности, 
неожиданное для нас сближение русской сказки с 
сюжетом об Эдипе. Объединяющим началом слу-
жит загадка Сфинги (о том, кто ходит сначала на 
четырех ногах, затем на двух и далее - на трех), 
которая красной нитью проходит сквозь все ис-
следования В.И. Пимонова о фиванском царе. 

Приведем здесь самый пикантный пример из 
выводов ученого (он берет за основу сказку №70 
из собрания Д.К. Зеленина (1914): «В сказке мотив 
«четвероногости» выражен в амурной позе супру-
жеской пары (мужик завалил жену на пол), мотив 
«двуногости» завуалирован в образе птицы (со-
роки), а мотив «треногости» — в обсценной мета-
форе «палка в зад…це». Слово «палка» в значении 
эрегированного («распухшего») пениса перекли-
кается с этимологией греческого имени Эдипа 
(Οἰδίπους), которое означает «распухшая нога» 
<…>. Загадку Сфинги и русскую сказку объеди-
няет общая тема символического изменения 
числа ног — четыре ноги, две ноги, три ноги. Рус-
скую народную сказку про мужика и сюжет об 
Эдипе сближает и общая тематика, связанная с 
нанесением физического ущерба путём связыва-
ния ног и воздействием железным предметом [c. 
29].  
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Вышеупомянутая загадка Сфинги в третьей 

главе монографии («Культ жертвоприношения и 
миф о близнецах») остается предметом изучения 
уже в контексте ее сходства с гимном из  древне-
индийской «Ригведы» («обсуждается вероятность 
прочтения загадки Сфинги о «многоногом суще-
стве» как разновидности загадки о «беременно-
сти», связь с обрядом жертвоприношения живот-
ных» [c. 4]). 

 В последующих главах («Миф в свете фольк-
лора», «Имя как свернутый сюжет», «Сюжет ме-
сти: от Софокла до Аристотеля», «Оживающая 
статуя и смерть героя» и др.) рассматривается 
специфика поворотов сюжета,  завуалированная 
семантика греческого имени, обуславливающая 
эти повороты, мотивы «зрения — слепоты», «зна-
ния — незнания» и «убийства — мести», альтерна-
тивные прочтения загадки Сфинги (в частности, 
предлагается «прочтение загадки Сфинги на ме-
таязыковом уровне как аллегории математиче-
ских понятий (треугольника и др.)» [c. 6]). 

Чтобы продемонстрировать глубину лингви-
стического анализа В.И. Пимоновым древних 
текстов, остановимся на выдержках из главы 
восьмой («Мотив лошади как предвестие судьбы 
Эдипа»), где «показано, что в образе «четвероно-
гого» существа в загадке Сфинги завуалирован 
мотив лошади, который проецируется на образ 
Эдипа и оказывается скрытым предвестием про-
исходящих с ним событий. Описана семантиче-
ская связь между мотивом и героем. Речь идёт о 
метафорическом сопоставлении Эдипа с лоша-
дью, его символическом превращении в «четве-
роногое» существо (когда он опирается на двух 
своих дочереи ̆, названных «костылями») и его 
смерти в Колоне —  «стране лошадеи ̆». Скрытое 
предвестие, завуалированное в мотиве лошади, 
актуализируется в рамках обобщенного расши-
ренного сюжета (оперативной модели мифа), 
внешним контуром которого служит легенда о 
боге лошадеи ̆ Посейдоне» [c. 5-6]. Здесь вновь не 
можем обойтись без обширного цитирования – 
исключительно с целью продемонстрировать 
траекторию мысли исследователя и диапазон 
привлекаемого им материала. Так, по словам ав-
тора, «ответ Эдипа (на загадку Сфинги – Э.Р.) до-
пускает альтернативное прочтение. Содержаще-
еся в нем греческое слово τετράπουν (от τέσσαρες 
— четыре + πούς — нога) — «четвероногий», кото-
рое в силу «автоматизма восприятия» традици-
онно связывают с «ребенком», практически не 
употребляется в отношении человека. В антич-
ных текстах это слово обычно служит прежде 

всего для обозначения животного, обычно ло-
шади или коровы <...>. Например, в мифе об ос-
новании города Фивы, которые были заложены 
прадедом Эдипа Кадмом в том месте, где воз-
легла «четвероногая» корова: «Χορός ·Κάδμος ἔμολε 
τάνδε γᾶν · Τύριος, ᾧ τετρασκελὴς μόσχος ἀδάματον 
πέσημα» <…> — «Кадм, сын Тирского царя, при-
шел в эту землю и перед ним упала четвероногая 
стельная корова» (перевод — В.П.). У Геродота 
слово «четвероногий» употреблено при описании 
гиппопотама (οἱ δὲ ἵπποι οἱ ποτάμιοι <...> τετράπουν 
ἐστί — Herod. IV, 71), который назван «водяной ло-
шадью». Слово «четвероногий» (τετράπουν) в от-
ношении животного встречается у Геродота, Пла-
тона, Аристотеля, в Новом Завете: «В нём находи-
лись всякие четвероногие земные, звери» — «εν ω 
υπηρχεν παντα τα τετραποδα της γης και τα θηρι» 
(Деяния апостолов 10:12). У Платона: «преданный 
наслаждению, пытается, как четвероногое живот-
ное (τετράποδος) покрыть и оплодотворить» 
(Федр 250е). Аристотель в «Метафизике» проти-
вопоставляет «двуногого», то есть человека, ло-
шади — «четвероногой»: «οἷον ποιον́ τι ἄνθρωπος 
ζῷον ὁτ́ι διπ́ουν, ἵππος δε ̀ τετραπ́ουν» (V. xiv)» [c. 91]. 

Заслуживает внимания и девятая глава («За-
гадка о всаднике»), т.к. ранее никто не предлагал 
трактовку загадки Сфинги как загадки о «всад-
нике на лошади», т.е. о двух существах (человеке 
и животном). Эта идея выражена в книге следую-
щим образом: «Наша догадка состоит в том, что 
ответ Эдипа на загадку «про ноги» заключает в 
себе одновременно как иносказательное описа-
ние стадий жизни «человека», так и закамуфли-
рованное описание фигуры «всадника» — одного 
из центральных мотивов мифа об Эдипе [с. 103] 
<…> Прочтение загадки Сфинги как описания 
символической фигуры всадника, образованной 
посредством виртуального соединения двух су-
ществ — «двуногого» человека и «четвероногого» 
животного, — также находит опору в работах по 
реконструкции индоевропейского прототипа за-
гадки «про ноги» [с. 105-106]. 

Бесценной для литературоведов, специализи-
рующихся на изучении поэзии и стихосложения, 
будет глава тринадцатая книги («Загадка Сфинги: 
анатомия стопы»), где выдвигается идея о том, 
что «канонический текст загадки в версии Аскле-
пиада заключает в себе подспудную метазагадку 
о стихотворном размере, которым она написана. 
Предлагаемое альтернативное прочтение осно-
вано на металитературной перекличке между 
анатомической стопой «многоногого» существа в 
загадке и метрической стопой дактилического 
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гекзаметра» [с. 7].  Приведем фрагмент исследо-
вания: «Загадка о существе с меняющимся чис-
лом ног распространена в фольклоре разных 
народов мира <…>. Опираясь на литературную 
историю загадки Сфинги, можно предположить, 
что изначально это была метазагадка о метре, ко-
торым она была написана, то есть о дактиличе-
ском гекзаметре. Такое прочтение имеет корни в 
античной традиции мета-описания в тексте зага-
док того стихотворного размера, которым этот 
текст написан. Вот пример из «Палатинской анто-
логии»: 

Filia Icarii, prudens Penelopea 
Sex pedibus incedens, tribus dactylus apparuit  
<…>. 
«Дочь Икария, умная Пенелопа; 
Шесть ног, три пальца у нее»  
(перевод В.П.). 
Речь идет, конечно, не о том, что у Пенелопы 

шесть ног и три пальца. Вторая строка описывает 
здесь не Пенелопу, а первую строку, точнее ее 
метр — гекзаметр, в котором шесть стоп, из кото-
рых три дактиля. Известны и мнемонические 
фразы для запоминания стихотворного размера: 
«Вырыта дактилем яма глубокая» (дактиль); В 
глубокой теснине Дарьяла, где жил Амфибрахий 
седой (амфибрахий). Идея о взаимосвязи метра и 
семантики восходит к древнегреческому софисту 
Дамону (V в. до н.э.) и обсуждается в «Республике» 
Платона <…>. Сократа интересует мнение Дамона 
о том, какой метр лучше подходит для описания 
раболепия, жестокости, гордыни и безумия» [с. 
146]. 

Или, в той же главе, в подразделе «Человек – 
дактиль» не менее сенсационное на сегодняшний 
день открытие: «Разгадка Эдипа содержит ключе-
вое слово ἄνθρωπον (человек — в аккузативе) в ко-
тором первый ударный слог более долгий, чем 
два последующих, что можно записать как: _UU, 
то есть как дактиль. По правилам просодии 
«вскоре после Христа слово ἄνθρωπον <...> произ-
носилось как дактиль» <…>. Тем самым в прозаи-
ческом ответе Эдипа обнаруживается неожидан-
ная аллюзия на метрическую стопу, лежащую в 
основе стихотворной загадки Сфинги. В метафо-
рическом смысле, основанном на двойственном 
значении слова стопа, «Эдип кладёт стопу себе в 
рот» <…>» [с. 147-148]. 

Формат рецензии, разумеется, не позволяет 
осветить все аспекты изучения автором его пред-
мета, и даже все наиболее любопытные из них. 

Однако в целом, ознакомившись с монографией 
В.И. Пимонова, мы не можем не согласиться с 
размышлениями ученого о судьбе мифологии в 
его своеобразном постскриптуме к книге: «Если 
понимать под мифом совокупность всех его вер-
сий, включая научные толкования, то можно ли 
считать частью этой совокупности и литературо-
ведческие прочтения мифа об Эдипе — наряду, 
например, с его воплощениями в драматургии? 
Вот как на этот вопрос отвечает учёный-физик 
(В.И. Пимонов ссылается на доктора физико-ма-
тематических наук О.Б. Заславского – Э.Р.): «Пьеса 
— как художественный текст — может менять 
(расширять) объект, но “прибором” не является. 
Драмы Софокла вполне допустимо рассматри-
вать как вариант архисюжета об Эдипе. А литера-
туроведческое исследование — это именно “при-
бор”, который растворяться в объекте не может. 
Ну разве что представить себе совсем уж малове-
роятный случай: появилось исследование, кото-
рое публика почему-то стала воспринимать в ка-
честве нового варианта мифа, причем настолько 
поразившего умы, что он начал распространяться 
как фольклор». В этой связи приходит на ум изло-
жение сюжета об Эдипе в знаменитой книге «Ле-
генды и мифы Древней Греции», написанной 
профессором-историком Н.А. Куном (1877—
1940). Научно-популярная версия мифа, которая, 
как следует из предисловия к старым советским 
изданиям, была ориентирована на преподавате-
лей истории, филологов, искусствоведов и «всех 
работников культурного фронта», до сих пор вос-
принимается массовым читателем как одна из 
наиболее правдивых и заслуживающих доверия» 
[c. 152-153]. 

До нас, к сожалению, не дошел «Эдип» Эсхила 
(467 год до н. э.) и Еврипида. Но «пимоновским» 
мифом с многочисленными пластами, ставшими 
предметом многолетнего исследования ученого, 
по праву можно продолжить этот ряд, а по глу-
бине погружения в структуру, по увлекательности 
наблюдения за траекторией осмысления траге-
дии «Эдип» - продолжить и ряд художественных 
(!) произведений авторов, касавшихся этой темы 
– от Сенеки и Корнеля до Луи Арагона и Ю. Вол-
кова. Бесспорно, книга – поистине знаковое со-
бытие в истории культуры XXI века.  

«Миф об Эдипе…» В.И. Пимонова рекоменду-
ется и как пособие для преподавания античной 
литературы в вузе: для студентов, магистрантов и 
аспирантов это послужило бы ярким примером 
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самого «въедливого» анализа любого произведе-
ния. Автором данной рецензии уже была успешно 
апробирована опора на эту монографию в прак-
тическом занятии по Софоклу в рамках дисци-
плины «История зарубежной литературы» для ба-
калавриата Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета – вектор 
исследования профессора стал предметом ожив-
ленной дискуссии. 

Таким образом, монография В.И. Пимонова 
была бы интересна не только специалистам – уз-
кого и широкого профиля – но и всем неравно-
душным к современному гуманитарному зна-
нию: это блестящая возможность поразиться 
скрупулезности структурного анализа, открыва-
ющего огромные залежи смыслов в пространстве 
текста, и блестящей эрудиции автора.  
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Монография В. Шевченко и С. Томашчиковой 

посвящена актуальной проблеме реализации 
когнитивных моделей, связанных с пищей, в 
американском, британском и российском ме-
диадискурсах. Авторами было проведено фун-
даментальное исследование когнитивных аспек-
тов репрезентации пищи, а также прагматиче-
ских целей, оказывающих влияние на репрезен-
тацию пищи в масс-медиа. 

Первая глава монографии посвящена пробле-
мам когнитивных моделей и прагматики. В рам-
ках данной главы авторы обращаются к работам 
отечественных и зарубежных исследователей, 
занимавшихся проблемами моделирования, ко-
гнитивистики и прагматики. 

Вторая глава посвящена проблеме репрезен-
тации пищи в медиадискурсах. Согласно данной 
главе, средства массовой информации являются 
самым значимым каналом распространения ин-
формации и формирования новых знаний о еде в 
обществе; они также являются основным сред-
ством введения в жизнь общества новых прак-
тик, касающихся потребления пищи, а также 
средством оценки прошлого, настоящего и бу-
дущего этих практик. 

В третьей главе авторы проводят детальный 
анализ когнитивных и прагматических аспектов 
репрезентации пищи в американском медиа-
дискурсе. Авторы приходят к выводу о том, что в 
рамках американского медиадискурса присут-
ствует в основном негативная репрезентация 
пищи и связанных с ней социальных практики, 

что обусловлено особыми прагматическими це-
лями журналистов. 

Четвертая глава посвящена специфике репре-
зентации пищи в британском медиадискурсе. В 
результате проведенного анализа В. Шевченко и 
С. Томашчикова приходят к заключению о том, 
что в британском медиадискурсе журналисты 
концентрируются в основном на позитивной 
репрезентации еды с целью формирования по-
ложительного отношения британцев к здорово-
му питанию и образу жизни. Журналисты также 
обращаются к другим сторонам социальной 
жизни (путешествия, кино, отдых, спорт и т.п.), 
связывая их со здоровым питанием и привлекая, 
таким образом, к нему внимание общества. 

В пятой главе анализируются когнитивные и 
прагматические аспекты репрезентации пищи в 
российском медиадискурсе. Проведя анализ 
большого объема медиатекстов, В. Шевченко и С. 
Томашчикова полагают, что в российском ме-
диадискурсе пища репрезентируется как пози-
тивном, так и в негативном планах, что обуслов-
лено одной прагматической целью журналистов, 
состоящей в закреплении представлений о роли 
здорового питания в обществе. 

Авторы проанализировали доминантные со-
ставляющие в когнитивных моделях США, Бри-
тании и России, выдвигаемые журналистами по-
средством языковых средств с целью достиже-
ния прагматических целей, связанных с форми-
рованием особого отношения к здоровому пита-
нию. Один из основных выводов в работе состо-
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ит в том, что цели журналистов достигаются по-
средством особой когнитивной и прагматиче-
ской организации медиатекстов, посвященных 
пище. 

Монография представляет интерес для иссле-
дователей, занимающихся проблемами дискур-
са, типологии дискурсов, медиадискурса, когни-
тивного моделирования. 
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