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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
    ===========================SCIENTIFIC LIFE=========================== 
 

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА В.Ш. КРИВОНОСА 
 

2 февраля 2022 г. саратовские филологи сер-
дечно поздравили с юбилеем своего самарского 
коллегу и друга Владислава Шаевича Кривоноса. 
В.Ш. Кривонос – доктор филологических наук, 
профессор Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета, талантли-
вый исследователь истории русской литературы, 
труды которого, прежде всего о творчестве Н.В. 
Гоголя, пользуются признанием в нашей стране 
и за рубежом.  

В 1971 г. Владислав Шаевич окончил филоло-
гический факультет Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г. Чернышевского. 
Своё профессиональное восхождение он начал в 
семинаре профессора Е.И. Покусаева, где нашёл 
магистральную тему своего научного творчества 
– наследие Н.В. Гоголя в широком историко-
литературном контексте. Под руководством 
профессора В.В. Прозорова молодой учёный под-
готовил и успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвящённую проблеме читателя в 
творческом сознании и художественном мире 
Н.В. Гоголя. С тех пор созданная писателем поэ-
тическая вселенная исследована в трудах Влади-
слава Шаевича проникновенно и многогранно. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно перечислить 
заглавия книг Кривоноса (а ещё лучше – прочи-
тать эти книги): «Проблема читателя в творче-
стве Гоголя» (1981), «“Мертвые души” Гоголя и 
становление новой русской прозы: Проблемы 
повествования» (по материалам докторской дис-
сертации, 1985), «Мотивы художественной прозы 
Гоголя» (1999), «Повести Гоголя: Пространство 
смысла» (2006), «Гоголь: Проблемы творчества и 
интерпретации» (2009). Так было положено 
начало масштабному исследовательскому проек-
ту, реализация которого успешно продолжается 
профессором Кривоносом до сегодняшнего дня.  

Конечно, Владислав Шаевич пишет не только 
о Н.В. Гоголе и классиках Золотого века, его ин-
тересует многое в творчестве писателей ХХ сто-
летия, явления современной литературной жиз-
ни. Неразрывная связь с альма-матер прояви-
лась в серии очень неравнодушно написанных 
работ, посвящённых истории саратовской фило-
логической школы (саратовскому «филологиче-
скому гнезду», как обозначен этот феномен в 
одной из недавних статей учёного), творчеству и 
судьбе А.П. Скафтымова, Ю.Н. Чумакова. И сего-
дня талантливый выпускник саратовского фил-
фака радует нас тем, что по-прежнему полон 

творческих сил, энергии проникновенной иссле-
довательской мысли.  

Автор более 500 научных работ, Владислав 
Шаевич упорно и успешно прокладывает новые 
пути постижения необъятного смыслового про-
странства отечественной литературы. Само по-
нятие «пространство смысла» в трудах профес-
сора В.Ш. Кривоноса предстаёт не просто «кра-
сивой метафорой», но наполняется мощным 
теоретико-методологическим содержанием и 
живой конкретикой оригинальных аналитиче-
ских наблюдений. В этом отношении показа-
тельна монография «“Мёртвые души” Гоголя: 
Пространство смысла», вышедшая в Москве в 
2019 г. уже четвёртым изданием. Кстати, и дру-
гие книги В.Ш. Кривоноса активно переиздаются 
центральными издательствами, а это убедитель-
ный знак непреходящей актуальности разрабо-
танных учёным исследовательских сюжетов. Так, 
вторая часть своего рода историко-литературой 
дилогии учёного – «Повести Гоголя: Простран-
ство смысла» – третьим изданием вышла в 2020 
г. В том же году переизданы книги «История рус-
ской литературы XIX в. (1800 – 1830)» (это пре-
восходное учебное пособие верой и правдой 
служит и студентам-филологам нашего Институ-
та филологии и журналистики СГУ), «От Марлин-
ского до Пригова: Филологические студии», «Го-
голь: Проблемы творчества и интерпретации», в 
следующем году – «Гоголь в русском литератур-
ном пространстве XIX – XX вв.» (2-е изд., испр. и 
доп. М., 2021).  Ни одно из этих переизданий не 
повторяет полностью первоначальный текст, но 
включает дополнения, изменения, исправления. 
Владислав Шаевич неутомим в совершенствова-
нии исследовательских текстов.  

Особое место в ряду публикаций последнего 
времени занимает впервые изданный труд учё-
ного, знаменующий новый этап его аналитиче-
ских штудий и обобщающего осмысления при-
роды отечественного искусства слова: Художе-
ственная онтология русской прозы. М., 2020. 
Многое в этом исследовании, тонко реализую-
щем специфику филологического подхода к рас-
смотрению традиционно философской пробле-
матики, убедительно сказано в поддержку ново-
го теоретического аспекта изучения литературы. 
А увлекательные опыты практической разработ-
ки этого аспекта представлены в аналитических 
главах, посвящённых разбору произведений Н.В. 
Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, 
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М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. Сологуба, Д.С. Ме-
режковского, А.И. Солженицына. Даже самый 
процесс перечисления трудов профессора 
В.Ш. Кривоноса доставляет эстетическое удо-
вольствие: так гармонично выстраивается в их 
тематической соотнесённости логика движения 
исследовательской мысли автора, ощущается 
личностная доминанта живого «запрашивающе-
го интереса» аналитика в общении с «другой ре-
альностью», творимой искусством слова.  

Проникновенность суждений исследователя 
об искусстве слова во многом обусловлена его 
литературной одарённостью. Ещё в студенческие 
годы Владислав Кривонос прославился в универ-
ситетской среде как остроумный комедиограф, 
его пьесы с успехом игрались на студенческой 
сцене, а многие словесные формулы становились 
афоризмами. Своему творческому увлечению 
маститый учёный верен и сейчас, виртуозно со-
здавая фантазии, вариации, пародийные «пере-
певы» классических текстов. Перечитывая, 
например, глубокую по смыслу, обаятельно ост-
роумную драматургическую композицию «Виш-
нёвый компот», в которой автор искусно органи-
зовал встречу на воображаемой сцене едва ли не 
всех значимых персонажей классических пьес 
Чехова, поражаешься точности, казалось бы, 
иронического, нарочито демонстрационного 
воспроизведения «технологических» приёмов 
построения чеховского текста. А вместе с тем 
вдруг замечаешь, что этот текст начинает тебя 
затягивать в своё художественно-смысловое 
пространство, эмоционально заряжает читателя, 

увлекает интригующей непредсказуемостью 
словесно-игрового рисунка, творящего подлинно 
художественную «другую реальность». Нетрудно 
предположить, что с таким профессором студен-
там скучать не приходится. Как педагог В.Ш. 
Кривонос подготовил целую плеяду крепких 
профессионалов, успешно защитивших канди-
датские и докторские диссертации.  

Когда-то «на заре туманной юности» автор 
этих строк, заинтригованный услышанным где-
то суждением о красоте шахматной партии, 
спросил у своего однокурсника Славы Кривоноса 
о том, что же это за красота такая. И Слава, та-
лантливый шахматист, успешный участник рес-
публиканских турниров в родном Баку, сумел 
внятно и кратко, но не в двух словах, ответить на 
этот вопрос. Он живо чувствовал внутреннюю 
красоту интеллектуального действования. Этот 
давний разговор вспомнился, потому что в 
юношеском опыте нашего шахматиста таится 
многое, что определило гармоничность и мас-
штабной стратегии, и утончённой аналитиче-
ской тактики в многолетнем сосредоточенном 
труде большого учёного, радостно познающего 
человека, который, как мы помним, «есть тай-
на», сквозь «магический кристалл» великого ис-
кусства слова.  

Дорогой Владислав Шаевич, повторим и сего-
дня то, что было говорено и пять, и десять, и 
двадцать лет назад: будьте здоровы, счастливы и 
помните, что в городе Вашей юности Вас любят, 
ждут новых встреч с Вами и надеются на долгое 
творческое сотрудничество!  

 
2 февраля 2022 г. 

 
© 2022 Ю.Н. Борисов 

Борисов Юрий Николаевич, заведующий кафедрой  
русской и зарубежной литературы  

Саратовского национального исследовательского  
государственного университета  

имени Н.Г. Чернышевского 
 

,  
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О.М. БУРАНОК– НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
Приказом Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации от 1 февраля 
2022 г. (№ №116-нк) обязанности председателя 
диссертационного совета Д212.216.03, создан-

ного на базе Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета, возложены 
на доктора филологических наук, доктора педа-
гогических наук, профессора О.М. Буранка.  

 

 
 
Олег Михайлович в 1977 г. окончил с отличием 

факультет русского языка и литературы Куйбы-
шевского государственного педагогического ин-
ститута по специальности «учитель русского 
языка и литературы средней школы». В 1980- 1982 
гг. обучался в аспирантуре при кафедре русской и 
зарубежной литературы в том же вузе, где его 
научным руководителем стал доктор филологи-
ческих наук, профессор В.А. Бочкарёв1.  

В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по филологии на тему «Пьеса Феофана Прокопо-
вича «Владимир» и жанр трагедокомедии в рус-
ской драматургии первой половины XVIII века», в 
1997 г. - докторскую по педагогике («Научно-ме-
тодические основы изучения русской литературы 
XVIII века в вузе»); в 2013 г. – диссертацию на со-
искание ученой степени доктора филологических 
наук по теме «Творчество Феофана Прокоповича 

и русско-зарубежные литературные связи первой 
половины XVIII века». С 1986 г. – доцент, с 1998 г. 
– профессор.  

Под чутким руководством О.М. Буранка защи-
тилось более 60 аспирантов и соискателей, а 
также 4 докторанта, а сейчас профессор руково-
дит работой 4 аспирантов, 5 соискателей и докто-
ранта.  

Перу О.М. Буранка принадлежит более 280 
опубликованных научных работ, из них 29 книг 
(14 монографий и 15 учебных пособий для сту-
дентов педагогических вузов, из которых 10 книг 
рекомендовано Министерством образования РФ 
в качестве пособий для студентов-филологов, в 
том числе – учебно-методический комплекс 
«Русская литература XVIII века», по которому 
обучается молодежь на гуманитарных факульте-
тах многих вузов страны. О.М. Буранок имеет 
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также ряд опубликованных и апробированных в 
учебном процессе авторских программ по исто-
рии русской литературы и культуры XVIII века. На 
протяжении 45 лет О.М. Буранок вел в вузе лек-
ции и семинары по древнерусской литературе и 
русской литературе XVIII века, практические за-
нятия по русской литературе ХIХ века, спецкурсы 
и спецсеминары («Творчество Н.Г. Чернышев-
ского» и «История русской драматургии»), до 
настоящего времени руководит курсовыми и ди-
пломными работами. В 1985-1990 гг. был деканом 
филологического факультета, с 1990 г. по 2012 г. - 
проректором по научной работе Самарского гос-
педуниверситета.  

С 1993 г. по настоящее время О.М. Буранок за-
ведует кафедрой русской, зарубежной литера-
туры и методики преподавания литературы, с 
1996 г. - председатель Зонального объединения 
литературоведческих кафедр Поволжья. В 2005 - 
2010 гг. - председатель диссертационного совета 
при Самарском госпедуниверситете по русской 
литературе и методике преподавания литера-
туры, член двух диссоветов (по педагогике и фи-
лологии). О широком признании заслуг профес-
сора свидетельствуют и его многочисленные ре-
галии, награды и звания: Отличник народного 
образования Таджикской ССР (1987); Почётный 
работник высшей школы РФ (1999); Действитель-
ный член Академии педагогических и социаль-
ных наук (1995); почётные грамоты Министер-
ства образования и науки Самарской области, Гу-
бернской Думы; Знак «Почётный работник выс-
шего профессионального образования Россий-
ской Федерации» (2000); медаль в честь 850-летия 
Москвы (2005); медаль К.Д. Ушинского за заслуги 
в области педагогических наук (2006); Заслужен-
ный деятель науки Самарской области (2016); 
Знак «За успехи в высшем образовании и научной 
деятельности» (2018). В 2021 г. из рук Председа-
теля регионального парламента академика РАН 
Г.П. Котельникова получил Почётный знак Са-
марской Губернской Думы «За служение закону».  

На протяжении ряда лет Олег Михайлович яв-
лялся профессором кафедры православной педа-
гогики и психологии Самарской епархии, ак-
тивно участвовал в общественном движении «Са-
мара православная», за что был награжден мит-
рополитом Сергием медалью Сергия Радонеж-
ского первой степени (2004). Кроме того, О.М. Бу-
ранок являлся членом коллегии Департамента 

образования г. Самары, членом общественного 
совета по образованию при Главе г. Самары.  

О.М. Буранок неутомимо ведет большую об-
щественную работу. В свое время являлся глав-
ным редактором научного альманаха «Телескоп», 
на сегодняшний день - научный редактор сбор-
ника «Проблемы изучения русской литературы 
XVIII века», заместитель главного редактора 
научного журнала «Известия Самарского науч-
ного центра РАН. Социальные, гуманитарные, 
медико-биологические науки». Безусловной за-
слугой Олега Михайловича как гражданина Оте-
чества является верность традициям, служение 
памяти Учителей, которые стояли у основания 
старейшего вуза Самары. Это трепетное почита-
ние он старается воспитать в нынешних студен-
тах и учениках. Неслучайно круг научных интере-
сов профессора на сегодняшний день связан, как 
и ранее, с артефактом старинной культуры - ли-
тературным памятником П.Н. Ознобишина – 
многогранной личности, талантливого писателя, 
жившего на рубеже XVIII-XIX вв., написавшего 
«Дневныя записки».  

Олег Михайлович сумел передать исследова-
тельский потенциал и своим сыновьям, которые 
успешно трудятся на благо исторической науки2.  

Длительное время Советом руководил про-
фессор Игорь Владимирович Вершинин. И.В. Вер-
шинин известный литературовед, много сделал 
для становления: при нем Совет стал докторским 
и была введена вторая специальность – «литера-
тура стран Европы, США и Канады».  

Профессор О. М. Буранок намерен продолжить 
многое из того, о чем мечтал Игорь Владимиро-
вич как учёный и как ректор (2000 – 2013 гг.). Но-
вый председатель ставит перед коллективом Со-
вета следующие задачи: шире привлекать лите-
ратуроведов-зарубежников не только Поволжья, 
но и Сибири, дальнего Востока. Эта область лите-
ратуроведения развивается трудно, ведь необхо-
димо знать не только зарубежную литературу, но 
и языки. С 18 октября 2022 г. все диссертацион-
ный советы в России закрываются на перереги-
страцию. Данное решение связано со сменой но-
менклатуры специальностей. В связи с этим 
встаёт очень непростая задача – сохранить Совет, 
перерегистрировать его, проведя через ротацию 
кадров.  

Труды, опубликованные О.М. Буранком за по-
следние годы: 
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Представленная статья описывает метод кейс-стади как один из методов формирования профессиональных 
компетенций, используемых при изучении высшей математики. Актуальность предложенного метода обуслов-
лена современными требованиями к уровню подготовки будущих специалистов, необходимостью формирова-
ния у них профессиональных компетенций не только при изучении специальных дисциплин. В связи с этим 
возникает необходимость в организации профессионально-направленного обучения высшей математике в тех-
ническом вузе. Цель данного исследования - научно обосновать, описать представленную модель процесса обу-
чения математике в железнодорожном вузе на основе кейс-стади. Научная новизна результатов исследования 
заключается не только в разработке кейс-заданий для обучения математике в техническом вузе на основе идеи 
единства фундаментального и прикладного, но и в том, что с помощью метода кейс-стади мы определяем уро-
вень сформированности профессиональных компетенций будущих специалистов железнодорожного транспор-
та. Применение рассматриваемого метода осуществляется на примере изучения высшей математики студента-
ми первого курса специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» Самарского государствен-
ного университета путей сообщения. Представленная методика кейс-технологии может быть использована в 
вузе при обучении будущих инженеров не только математике, но и другим дисциплинам естественнонаучного 
цикла. 
Ключевые слова: профессионально-направленные задачи, метод кейс-стади, высшая математика, профессио-
нальные компетенции, специальность 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-11-17 
 

Введение. Кейс (в переводе с английского «си-
туация» или «случай») является своеобразной 
деловой игрой, суть которой – разбор конкрет-
ных жизненных ситуаций. В описании кейса обя-
зательно должна присутствовать прямая или 
косвенная проблема, скрытые задачи, противо-
речия, которые необходимо разрешить исследо-
вателю. До решения кейсовой задачи обучаемо-
му необходимо овладеть определенным объе-
мом теоретических знаний, который впослед-

ствии должен быть применен для разрешения 
конкретной проблемы. Анализируя ситуацию, 
обучаемые могут нуждаться в дополнительной 
информационной подпитке, которую может им 
обеспечить преподаватель. 

Целью исследования является изучение и 
определение возможности применения метода 
кейс-стади в определении уровня сформирован-
ности компетенций будущих специалистов же-
лезнодорожного транспорта. 
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Опираясь на поставленную цель, определим 
объект и предмет исследования. 

Так, процесс оценки результатов обучения 
высшей математики будущих специалистов же-
лезнодорожного транспорта является объектом 
исследования. При этом, в качестве предмета 
выступают кейсы, которые являются средством 
определения уровня сформированности компе-
тенций обучаемых. 

Если рассмотреть определение данного поня-
тия с различных точек зрения, то следует отме-
тить, что в Гарвардской школе бизнеса данную 
методику понимают, как метод обучения, в рам-
ках которого преподаватели и студенты прини-
мают активное участие в процессе решении за-
дач и обсуждении деловых ситуаций. Кейсы при 
этом составляются на основе реальных ситуаций 
и из опыта реальных людей. Предлагаемые кей-
сы выступают в качестве основы для обсуждения 
под руководством преподавателя. Иными сло-
вами, метод кейсов содержит «в себе особенный 
вид учебного материала, и особенные приемы 
использования данного материала в учебном 
процессе" [4]. А.М. Деркачем под кейс-методом 
понимается метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на обуче-
нии путем решения конкретных задач-ситуаций 
[7, с. 22]. Другие авторы, например, Корнеева 
Л.И., Корнеева Ю.И под методом кейсов пони-
мают развернутую ситуационную задачу с сопут-
ствующими данными [8]. В работах А.П. Сурмина 
и З.В. Федориновой представлена структура 
кейс-технологии и ее сущность [11, 13]. Учиты-
вая то, что кейс-технология имеет профессио-
нальную направленность, в работах недостаточ-
но освещена значимость кейс-технологии в 
формировании профессиональных компетенций 
обучающихся. Под кейс-технологией, по мнению 
Е. Шимутиной, понимается технология, направ-
ленная на развитие умения работать с различ-
ными проблемными ситуациями и находить пу-
ти их решения [17, с. 174]. Кроме того, чаще всего 
различными авторами кейс-технология тракту-
ется как кейс-метод в разряде новых педагоги-
ческих технологий. 

Методы исследования. Педагогический экспе-
римент: в данной работе метод кейс-стади вы-
ступает как метод, с помощью которого можно 
определить степень сформированности профес-
сиональных компетенций. 

Сформулируем ряд задач, стоящих перед 
нами: 
- необходимо провести анализ теоретических и 
методических аспектов выдвинутой проблемы в 
педагогической методической литературы; 
- выявить особенности применения метода кейс-
стади при решении профессионально-
направленных задач в курсе высшей математики 
в Самарском государственном университете пу-
тей сообщения; 
- рассмотреть структурную составляющую кейс-
заданий для конкретной специальности; 
- изучить содержание компетенций, как основ-
ных результатов учебно-познавательной дея-
тельности будущих специалистов железнодо-
рожного транспорта. 

Для исследования были использованы такие 
методы, как изучение и анализ научно-
методической литературы о кейсовом методе, 
разработаны кейсовые задачи по высшей мате-
матике для обучаемых по специальности 
23.05.05 «Системы обеспечения движения поез-
дов» Самарского государственного университета 
путей сообщения. 

История вопроса. Впервые метод кейс-стади 
был применен в 1870 г. в Гарвардском универси-
тете, позже его начали внедрять в 1920 г. в Гар-
вардской школе бизнеса. Преподаватели после 
прочтения лекции предлагали студентам-
менеджерам рассмотреть конкретную жизнен-
ную проблемную ситуацию и найти пути ее ре-
шения. Студенты оживленно обсуждали ситуа-
цию, страстно спорили и искали различные ре-
шения проблемы. 

Первые кейсы были опубликованы в 1925 г. [1, 
5]. 

В настоящее время имеется две классические 
школы: американская (гарвардская) и европей-
ская (манчестерская). Различия между школами 
в составлении кейсов заключаются в следующем: 
американские кейсы достаточно объемные, со-
держат по 20-25 страниц текста, а также, до 10 
страниц иллюстраций. Данный метод предпола-
гает поиск единственного верного решения. В 
отличие от американских кейсов, европейские 
предполагают многовариантность решения. 
Кроме того, по объему кейсы в полтора или два 
раза меньше. 

Изначально кейс-метод был разработан как 
метод обучения в экономике и бизнесе, но в 
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настоящее время он нашел довольно широкое 
применение в изучении широкого спектра дис-
циплин, в том числе и в математике [10, 12, 18, 
20]. 

Нами предлагается применить метод для ре-
шения профессионально-направленных задач в 
процессе преподавания курса высшей математи-
ки. 

Применение метода кейс-стади не ограничи-
вается только учебным процессом - оно способ-
ствует развитию познавательной составляющей 
учебного процесса. 

Представленная педагогическая технология 
является интерактивной, так как обучаемые при 
ее использовании проявляют активность, ини-
циативу, самостоятельность, при этом согласо-
вывают свое мнение с мнениями других обучае-
мых, и каждый имеет право на собственное мне-
ние. Предлагаемый подход способствует форми-
рованию профессиональных компетенций. Ме-

тод кейс-стади является инструментом включе-
ния обучаемого в компетентностное обучение [6, 
14, 15, 19]. 

В Самарском государственном университете 
путей сообщения при изучении математики ак-
тивно используются профессионально - направ-
ленные задачи [2, 3, 9]. 

В настоящем исследовании предлагается рас-
смотреть решение этих задач с использованием 
метода кейс-стади.  

Материалы исследования. Нами предлагается 
включить кейсовые задачи в тестовые задания 
по высшей математике для обучаемых по специ-
альности 23.05.05 «Системы обеспечения движе-
ния поездов» Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения. 

Приведем пример кейсовой задачи по выс-
шей математике для обучаемых первого курса. 

Дана схема и известно, что R1=10 Ом, 
R2=R3=R5=25 Ом, R4=50 Ом, U=120 В. 

 
1. Определить токи в ветвях цепи 
2. Определить показания вольтметра, включенного между точками c и d, считая, что его сопро-

тивление во много раз превышает сопротивление каждого из элементов цепи. 
3. Чему равны показания амперметра, включенного между точками c и d, сопротивление которо-

го равно нулю?  [16] 
Решение: 

1. Для расчетов токов сначала определяем эквивалентное сопротивление всей цепи 

.40
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В неразветвленной части цепи проходит ток: I1=U/Rэк=120/40=3 А. 
Найдем напряжение на зажимах параллельных ветвей:  

.90
125

5075
3

))((

5342

5342
1 Ом

RRRR

RRRR
IU ab =


=

+++

++
=  

Токи в ветвях с сопротивлениями 5342 RRиRR ++ равны 

;2,175/90)/( 422 ARRUI ab ==+=  

.8,150/90)/( 533 ARRUI ab ==+=  

2. Напряжение на зажимах параллельных ветвей можно найти как разность между приложенным 
напряжением и падением напряжения на сопротивлении .: 111 IRUUR ab −=  
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Найдем показание вольтметра, равное напряжению между точками c и d: 
.15258,1252,13322 BRIRIUU cdV =+−=+−==  

3.  Вычислим ток, проходящий через амперметр; он равен току короткого замыкания cdI  . Для его 

нахождения вычислим токи 
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Искомый ток, проходящий через амперметр,  
.51,047/2442 AIIII cdA ==−==  

В течение двух учебных лет (а именно, в пер-
вом семестре 2020-2021 гг. и 2021-2022 гг.) нами 
на первом курсе указанной специальности про-
водился педагогический эксперимент с исполь-
зованием кейсовых задач. В эксперименте при-
нимали участие обучаемые пяти учебных групп 
2020-2021 учебных гг. в количестве 140 человек и 
обучаемые шести учебных групп этой же специ-
альности в 2021-2022 учебных гг. в количестве 
162 человек. Экспериментальная группа обучае-
мых в 2020-2021 учебных гг. состояла из 68 чело-
век, остальные обучаемые входили в контроль-
ную группу. Причем, как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах уровень математи-
ческих знаний был одинаковым. Эксперимен-
тальная группа обучаемых в 2021-2022 учебных 
гг. состояла из 85 человек, остальные обучаемые 
в количестве 77 входили в контрольную группу. 

Во всех группах занятия проходили в тради-
ционной форме (лекции и практические заня-
тия). В контрольных группах на практических 
занятиях по некоторым разделам математики 
предлагалось решить профессионально-
направленные задачи с применением математи-
ческого аппарата. В экспериментальных же 
группах предлагалось решать задачи такого же 
типа, но имеющие кейсовую структуру. В резуль-
тате в экспериментальных группах степень усво-
ения учебного материала значительно возросла, 
о чем свидетельствуют проведенные тестирова-
ния. В тестовые задания включались профессио-
нально-направленные задачи с использованием 
кейс-стади и с этим блоком задач обучающие 
экспериментальных групп справлялись успеш-
нее. 

Результаты исследования. Представленный 
подход к исследуемой проблеме позволил реа-
лизовать принцип единства фундаментального и 
прикладного в обучении математике студентов 
железнодорожного вуза. Кроме того, разрабо-
танная структура отдельных частей кейса, с од-
ной стороны, предполагает знание математиче-
ских основ изучаемого раздела, с другой сторо-
ны, благодаря своей профессиональной направ-
ленности является связующим звеном в даль-
нейшем изучении специальных дисциплин. 
Внедряя в процесс обучения студентов профес-
сионально-направленные задачи кейсового ха-
рактера, мы достигаем следующих целей: 

- приобретается умение строить математиче-
ские модели; 

- развивается логическое мышление; 
- актуализируется определенный комплекс 

математических знаний, необходимый прире-
шении поставленной задачи; 

- вырабатывается способность к осознанному 
принятию правильного решения при рассмотре-
нии профессионально-ориентированных про-
блем, а значит, формируем профессиональные 
компетенции. Апробация данного подхода к 
обучению высшей математики, включающая пе-
дагогический эксперимент по изучению воз-
можностей использования метода кейс-стади в 
железнодорожном вузе показала эффективность 
данного метода. Применяя кейсовые задания в 
тестовом формате в итоговых тестированиях по 
изучению дисциплины, стало возможным опре-
делить степень сформированности профессио-
нальных компетенций обучающихся.  
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Выводы. Таким образом, авторами данного 

исследования были выявлены не только обуча-
ющие возможности метода кейс-стади в реше-
нии профессионально-направленных задач, но и 
предложен способ использования данного мето-
да для оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций. Обучаемый при 
этом повышает свой интеллектуальный уровень, 
переходя на новую ступень критического мыш-
ления, развивая познавательные навыки, полу-
чая дополнительные знания, необходимые при 

решении представленных профессионально-
ориентированных задач. Проведенные исследо-
вания являются основанием для заключения, что 
практическая реализация кейс-метода обеспе-
чивает эффективность профессиональной под-
готовки обучающихся вуза. 

Мы оставляем за собой право при проведении 
дальнейших исследований рассмотреть форми-
рование профессиональных компетенций с по-
мощью других педагогических методов. 
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В настоящее время профориентационным мероприятиям уделяется недостаточно внимания. Считаем, что эти 
мероприятия необходимо проводить для учащихся общеобразовательных школ, начиная класса с восьмого, что-
бы ученики имели возможность для самоопределения в рамках своей будущей профессии. В работе показана 
возможность подготовки современного специалиста к профессиональной деятельности средствами высшей ма-
тематики, а именно внедрение в процесс обучения профессионально-ориентированных задач. Под задачами 
такого типа понимаются математические задачи с практическим содержанием, раскрывающие приложения ма-
тематики в различных сферах трудовой деятельности, что готовит к будущей профессии. Кроме того, предло-
женные авторами профессионально-направленные задачи могут использоваться как эффективное средство по 
повышению мотивации при изучении дисциплины «Математика». Представленная статья описывает необходи-
мость применения профессионально-направленных задач в процессе обучения в железнодорожном вузе на 
примере изучения математики при обучении по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 
специализация «Локомотивы» в Самарском государственном университете путей сообщения. Поскольку часть 
выпускников, окончивших железнодорожный вуз по указанной специальности, начинает свою профессиональ-
ную деятельность в должности помощника машиниста, то более подробно остановимся на описании профессии 
машиниста, рассмотрев ее с точки зрения необходимости получения знаний из курса высшей математики. 
Ключевые слова: профессионально-направленные задачи, специальность 23.05.03 «Подвижной состав железных 
дорог», профессия машиниста, профориентация 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-18-24 

Введение. Как правило, заканчивая общеобра-
зовательную школу, выпускник оказывается пе-
ред выбором профессии. Этот выбор важен и в то 
же время сложен, так как получение качествен-
ного образования играет определяющую роль в 
его дальнейшей судьбе.  

Сферой профессиональной деятельности спе-
циалистов, обеспечивающих работу железнодо-
рожного транспорта, является организация и 
управление эксплуатацией, техническим обслу-
живанием тягового подвижного состава различ-
ных типов, проектирование, производство, об-
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служивание и ремонт транспортных 
средств.Выпускники железнодорожного вуза об-
ладают компетенциями, делающими их чрезвы-
чайно востребованными на рынке труда специа-
листами.  Все они оказываются трудоустроен-
ными в различных подразделениях ОАО «РЖД», 
на заводах по производству вагонов и локомоти-
вов, на сервисных и ремонтных предприятиях, 
машиностроительных заводах, научно-
исследовательских институтах, на других пред-
приятиях, связанных с обеспечением деятельно-
сти транспорта. Среди выпускников специально-
сти 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 
специализация «Локомотивы» Самарского госу-
дарственного университета путей сообщения 
есть мастера участков, депо, инженеры-
технологи, машинисты, машинисты-
инструкторы; главные инженеры; заместители 
начальников и начальники производства; дирек-
тора заводов; специалисты, начальники отделов 
и руководители дирекций и департаментов ОАО 
«РЖД» и его филиалов. Поступая в железнодо-
рожный вуз, конечно же, каждый понимает, что 
это вуз технический, но далеко не каждому по-
нятно, зачем нужна высшая математика и как 
она будет применяться в дальнейшей професси-
ональной деятельности. Например, поступая на 
обучение по специальности 23.05.03 «Подвижной 
состав железных дорог» по направлениям «ло-
комотивы, вагоны или электротранспорт», где 
обучаются будущие инженеры, возникает во-
прос: зачем нужна математика в данной профес-
сии? 

Бесспорно, математика – один из главных 
предметов и в общеобразовательной школе, и в 
вузе. Кроме того, математические знания мы 
используем и в повседневной жизни; благодаря 
математике мы решаем много задач; используя 
математическую логику, отвечаем на вопросы. 
Так же во многих профессиях используются ма-
тематические знания. Опираясь именно на эти 
суждения, мы и решили рассмотреть профессию 
машиниста. В рамках нашего исследования мы 
подробно опишем, что должен знать машинист 
для безопасного движения и как можно приме-
нить математические знания в этой профессии. 
В итоге в очередной раз убедимся в том, что ма-
тематика необходима в любой профессии. 

Актуальность исследования состоит в том, 
что иногда имеют место происшествия на же-
лезнодорожных путях, и машинисту, кроме по-
стоянной концентрации внимания, необходимо 
уметь рассчитывать расстояние и скорость, что-

бы иметь возможность прибывать к месту 
назначению вовремя. Мы можем решать желез-
нодорожно-транспортные задачи и анализиро-
вать их. Изучение математики способствует раз-
витию логического мышления, приучает челове-
ка к пунктуальности, умению разглядеть глав-
ное, сообщает необходимые сведения для пони-
мания сложных задач, возникших в различных 
областях деятельности. 

Целью нашего исследования является выяв-
ление задач, стоящих перед машинистом желез-
нодорожного транспорта. 

Перед нами стоят следующие задачи:  
- доказать необходимость математических зна-
ний, обеспечивающих успешность профессии 
машиниста и безопасность его пассажиров; 
- подтвердить выдвинутую гипотезу и сделать 
выводы. 

Основной гипотезой исследования является: 
математические знания необходимы в профес-
сии машиниста. 

Объектом исследования является профессия 
машиниста. 

В качестве предмета исследования рассмот-
рим математику в профессии машиниста. 

Методы исследования. При проведении иссле-
дования использовались теоретические методы: 
анализ и сравнение, сбор материала и подготов-
ка задач по курсу высшей математики, анализ 
литературы (научные статьи, диссертации, нор-
мативные документы) для изучения профессио-
нально-направленных задач и их рассмотрение в 
рамках получения профессии в железнодорож-
ном вузе; выявление и обобщение дидактиче-
ских возможностей профессионально-
направленных задач при изучении курса высшей 
математики. Практическое внедрение професси-
онально-направленных задач в образовательный 
процесс позволило получить представление о 
роли математики в повышении интереса к про-
фессии [1, 2].  

История вопроса. Тема профориентации не 
является новой и достаточно много изучалась. 
Ряд исследователей, таких как А.С. Мутырова [3], 
под профориентационной работой понимают 
комплекс мер, объединяющий профессиональ-
ное просвещение и консультирование обучаю-
щихся. Другие исследователи, такие как К.И. Си-
бгатова [6], считают, что представители системы 
образования должны оказывать профориента-
ционное сопровождение учеников, в результате 
которого развиваются способности учащихся, 
востребованные в будущей профессиональной 
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деятельности. Согласно исследованиям Е.В. Та-
точенко, профориентационная работа представ-
ляет собой «перспективную психолого-
педагогическую форму оказания помощи стар-
шеклассникам в сложных условиях постинду-
стриального социума с постоянными структур-
но-функциональными изменениями в социо-
культурной и политической сферах, развиваю-
щейся конъюнктурой современного рынка тру-
да, затрудняющими выбор профессии» [8].  

Таким образом, общеобразовательные школы 
и вузы объединены одной общей целью по орга-
низации профориентации. Семья, общеобразо-
вательная школа, окружение влияют на выбор 
выпускником дальнейшей профессии.  

Начало двадцатого века считают, как прави-
ло, датой возникновения профориентации.  
Первый кабинет профориентации был открыт в 
1903 г. во Франции, а в 1908 г. в США было от-
крыто первое профконсультационное бюро. 
Практически в это же время такие же бюро были 
открыты в Испании, Финляндии, Швейцарии и 
других странах.  

В двадцатом веке вплоть до его середины 
первые службы профориентации работали, ос-
новываясь на «трехфакторной модели» амери-
канца Ф. Парсона, включающей: 

- необходимость изучить психические и лич-
ностные особенности претендента при выбо-
ре профессии; 
- рассмотреть требования к определенной 
профессии и сформулировать эти требования 
в психологических терминах; 
- сопоставить вышеназванные факторы с 
предполагаемой профессией. 
Позже эта модель была оспорена Д.Е. Сьюпе-

ром, рассматривающим выбор профессии в ка-
честве длительного процесса, зависящего от 
предшествующего личного опыта человека, в 
котором одну из важных ролей играют индиви-
дуальные особенности.  

В различных странах вопрос профориентации 
отличался своими особенностями. 

Первое бюро по профконсультации было от-
крыто в России в 1927 г., в Ленинграде, при ин-
ституте по изучению мозга. Особое внимание 
уделялось индивидуальным качествам подрост-
ков. Выявлялись утомляемость, степень обучае-
мости, использовались тестовые методики для 
проверки уровня знаний. Сотрудниками бюро 
разрабатывались методические пособия, по ре-

зультатам использования которых возможно бы-
ло составить предварительное заключение о 
профессиональной направленности подростка 
[4, 5, 7]. 

Рассмотрим профессию «машинист поезда», 
как одну из профессий, получаемых в Самарском 
государственном университете путей сообщения 
при обучении по специальности 23.05.02 «По-
движной состав железных дорог». Под машини-
стом будем подразумевать специалиста, способ-
ного управлять электро-, грузовыми и пассажир-
скими поездами. Ранее поезда двигались с по-
мощью паровозов, в настоящее время поезда в 
движение приводят тепловозы или электровозы. 
Электровозы используют там, где проложены 
линии электропередач, тепловозы осуществляют 
перевозку грузов и пассажиров в отдаленные не 
электрифицированные районы. Для различного 
вида подвижного состава требуется особая под-
готовка машиниста. 

Как только появились железнодорожные пути 
и поезда, возникла и профессия машиниста. В 
Российской империи первые профессионалы, 
умеющие управлять поездами, появились в 1837 
г. Первые поезда в России ездили из Петербурга 
до Царского Села, далее до Павловска. Многие 
считали эту небольшую ветку железной дороги 
царской прихотью, однако именно она стала 
точкой опоры для дальнейшего развития желез-
ной дороги. Скорость поездов была достаточно 
низкой, не превышала 33 км/ч. 

В связи с тем, что в Советском союзе имелась 
насущная необходимость в перевозке на дальние 
расстояние людей и грузы, железные дороги ин-
тенсивно развивались. Именно поэтому профес-
сия машиниста поезда стала престижной и вос-
требованной. С середины 18 в. до настоящего 
времени протяженность железных дорог в Рос-
сии возросла до 80 тысяч километров. Благодаря 
данным показателям Россия занимает второе 
место в мире по протяженности железных дорог. 

В прямые обязанности машиниста входит ве-
сти поезд по маршруту, чётко придерживаясь 
графикаи соблюдая правила движения. Маши-
нист должен обладать способностью быстро 
принимать решения, так как ситуация на желез-
ной дороге, действиепассажиров, климатические 
и погодные условия, а также и другие факторы 
могут изменяться стремительно и неожиданно. 

Важными качествами машиниста являются: 
внимательность, ответственность, стрессоустой-
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чивость, молниеносная реакция. Кроме того, 
машинист должен уметь быстро реагировать на 
чрезвычайные ситуации, а также оценивать их и 
просчитывать возможные их решения. Для дан-
ной специальности необходимо превосходное 
зрение и прекрасный слух. 

Закончив железнодорожный вуз, машинисты 
начинают свою карьеру с должности помощника, 
чтобы приобрести опыт и необходимые навыки 
в данной профессии. 

Материалы исследования. Мы считаем, что 
профориентационные мероприятия необходимо 
начинать вести еще в общеобразовательной 
школе, как это было во времена Советского Сою-
за: вопрос профессионального образования ку-
рировался государством, в отличие от сегодняш-
него дня, когда выпускники общеобразователь-
ных школ не берут во внимание ни социальную, 
ни экономическую политику государства.  

Ведь карьерный рост неразрывно связан с 
правильно выбранной профессией. Во времена 
перестройки и в постперестроечный период 
профориентации уделялось мало внимания. В 
связи с тем, что школьники не в полной мере 
информированы о видах профессий, их назначе-
нии и востребованности, отсутствие этой ин-
формации может сыграть злую шутку. Таким об-
разом. выбор профессии становится неорганизо-
ванным. Именно поэтому семья и общество 
должны нести ответственность за профориента-
ционную деятельность. Следует отметить, что 
одним из важнейших факторов при выборе бу-
дущей профессии, который реализуется выпуск-
ником, является интерес к будущей профессии. 

Выделим основные типы интереса к профес-
сии. Их два: прямой и косвенный. Первый пока-
зывает заинтересованность человека в получе-
нии новых знаний и возможности их примене-
ний. Косвенный интерес проявляется через ви-
димый результат, т.е. получение профессии мо-
жет способствовать получению более высокого 
социального статуса, повышению уровня благо-
состояния. Именно при достижении правильно-
го баланса между прямыми и косвенными инте-
ресами возможен эффективный выбор профес-
сии. 

Где мы используем математику на железной 
дороге? Мы можем рассмотреть эту тему с точки 
зрения пассажира. Он сталкивается с математи-
кой при покупке билета. Сколько будет стоить 
билет, каково время нахождения в пути, номер 
места - это все математика. Но где же использует 
математику машинист? Машинист может рас-

считать тормозной путь, находит среднею ско-
рость, чтобы вовремя прибыть в пункты назна-
чения. 

Рассмотрим ряд профессионально-
направленных задач, которые приходится ре-
шать машинисту. Задача 1 достаточна простая, 
поэтому думается, что ее будет уместным пред-
ложить для решения школьникам. 

Задача 1. 
Необходимо определить скорость движения 

поезда, для своевременного прибытия в пункт 
назначения. Скоростной поезд Москва-Самара 
выезжает из Москвы в 10.15. По маршруту у по-
езда три остановки, а именно, Пенза(60 мин.), 
Ночка(2 мин.), Инза(9мин.). В Самару поезд дол-
жен прибыть в 18.15. Необходимо рассчитать 
среднюю скорость поезда, зная, что расстояние 
между городами 835 км. 

Если первая задача не сложная, то для реше-
ния представленных далее задач нужны знания 
из курса высшей математики.  

Задача 2. 
Путем обработки данных энергетических 

паспортов двухсекционных тепловозов серии 
ТЭЗ о расходе условного топлива (кг/ч) при сле-
довании с поездом весом 3000 т по горизонталь-
ной площадке (в составе поезда все вагоны че-
тырехосные) выведена следующая примерная 
эмпирическая зависимость расхода условного 
топлива (у) от скорости движения поезда (v=30-
80 км/ч): 

2098,092,08,137 vvy ++= . 
Определить: 

а) скорость, при которой тепловоз во главе поез-
да может пройти максимальное расстояние, и 
величину этого расстояния, если в баке теплово-
за находится 2168,5 кг дизельного топлива (ко-
эффициент перевода дизельного топлива в 
условное равен 1,43); 
б) как изменится пройденное расстояние, если 
оптимальную скорость увеличить на 20%; 
в) как изменится пройденное расстояние и рас-
ход топлива (в кг/ч), если скорость увеличить в 2 
раза по сравнению с оптимальной.  

Задача 3. 
Найти оптимальный вариант распределения 

рефрижераторного подвижного состава двух ви-
дов: секций и автономных вагонов (АРВ). Для 
погрузки скоропортящихся грузов необходимо 
доставить за пятидневку в порты А и Б количе-
ство рефрижераторных вагонов, показанное в 
таблице 1. Расстояние до портов указаны в таб-
лице 2. Наличный порожняк располагается 
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условно в двух узлах массовой выгрузки в сле- дующем количестве (таблица 3). 

 
Таб. 1. 

Порт 
Требуется всего 

вагонов 

В том числе 

Обязательно ав-
тономных 

Обязательно гру-
зовых вагонов в 

составе рефриже-
раторных секций 

Любых рефриже-
раторных (в сек-
циях или авто-

номных) 
А 500 80 120 300 
Б 300 60 100 140 

 
Таб. 2. 

До 
От А Б 

В 1000 800 
Г 700 1300 

 
Таб. 3. 

Узел 
Число вагонов 

автономных В составе секций 
В 190 160 
Г 130 320 

 
Машинист решает большинство математических 
задач, и здесь представлена лишь малая их 
часть.  

Результаты исследования. В процессе выпол-
нения данной исследовательской работы нами 
подтверждена гипотеза о том, что математика 
необходима в профессии, получаемой в желез-
нодорожном вузе, в частности, профессии ма-
шиниста. Математическая подготовка машини-
ста имеет значение для формирования таких ка-
честв, как умение работать самостоятельно, 
сравнивать и оценивать качество выполняемой 
работы в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями, а также умение быстро реагировать 
на изменение ситуации и принимать верные 
решения, способные не подвергать опасности 
жизнь и здоровье пассажиров. Практическая 
значимость исследования заключается в разви-
тии имеющихся подходов к профессиональному 
самоопределению в рамках курса математики. 

Выводы. Таким образом, именно с помощью 
профессионально-направленных задач в курсе 
высшей математики мы предлагаем организо-
вать профориентационную деятельность буду-
щих специалистов железнодорожного транспор-
та. 
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Currently, career guidance activities are not given enough attention. We believe that these activities should be carried 
out for students of general education schools, starting from the eighth grade, so that students have the opportunity for 
self-determination within their future profession. The paper shows the possibility of preparing a modern specialist for 
professional activity by means of higher mathematics, namely, the introduction of professionally oriented tasks into the 
learning process. Problems of this type are understood as mathematical problems with practical content, revealing the 
applications of mathematics in various areas of work, which prepares for a future profession. In addition, the profes-
sionally oriented tasks proposed by the authors can be used as an effective tool to increase motivation in the study of 
the discipline "Mathematics". The presented article describes the need for the use of professionally oriented tasks in the 
process of studying at a railway university on the example of studying mathematics when studying in the specialty 
23.05.03 "Rolling stock of railways", specialization "Locomotives" at the Samara State University of Railway Communi-
cations. Since some of the graduates who graduated from a railway university in the specified specialty begin their pro-
fessional activities as an assistant driver, we will dwell in more detail on the description of the profession of a driver, 
considering it from the point of view of the need to gain knowledge from a higher mathematics course. 
Key words: professionally oriented tasks, specialty 23.05.03 "Rolling stock of railways", profession of a driver, career 
guidance 
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В статье раскрывается актуальность современного подхода к повышению стрелковой подготовленности сотруд-
ников Федеральной службы исполнения наказания России. Был произведен анализ такого понятия, как «подго-
товленность», которое тесно связанно с термином «подготовка». Осуществлена характеристика подготовленно-
сти как общетеоретической основы профессиональной деятельности, а также стрелковой подготовленности со-
трудников Федеральной службы исполнения наказаний как необходимого требования их профессионального раз-
вития. Определено значение стрелковой подготовленности для выполнения служебных обязанностей сотрудни-
ком Федеральной службы исполнения наказания. Также были проанализированы практические ситуации, в кото-
рых необходимо мобилизовать физические, а также моральные качества сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. Рассмотрен важный вопрос о проведении занятий по огневой подготовке с учетом гендерного различия, 
так как у женщин наблюдаются отрицательно влияющие на стрельбу факторы: фоновая тревожность, нервно-
психическая уязвимость, эмоциональность. Эта тема особенно важна, потому что с каждый годом на  службу в 
уголовно-исполнительную систему поступают все больше и больше женщин. Также нами отмечено, что стрелко-
вая подготовленность предполагает наличие запаса как теоретических, так и практических знаний, навыков, а 
также опыта обращения с оружием и применения его в случае необходимости при выполнении обязанностей со-
трудниками. Были указаны и проанализированы руководящие нормативно-правовые акты, касающиеся данной 
темы. Рассмотрены проблемы в данной сфере, которые необходимо решить для повышения плодотворности и 
качества работы Федеральной службы исполнения наказаний. С учетом современных подходов внесены предло-
жения по повышению стрелковой подготовленности. 
Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний, уголовно-исполнительная система, стрелковая под-
готовленность, огневая подготовка, повышение квалификации, психологические факторы, система поощрений, 
гендерный подход 
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-25-31 
 

Введение. Актуальность темы данной статьи 
определяется тем, что стрелковая подготовлен-
ность сотрудников Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее – ФСИН России) зани-
мает доминирующее положение при решении 
профессиональных задач в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств. Данные условия требуют от 
личного состава не только наличия навыков обра-
щения с огнестрельным оружием, но и умения ис-
пользовать оружие эффективно и правомерно в 
зависимости от условий и обстановки примене-
ния. В то же время не все сотрудники уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС) обладают 
соответствующим уровнем огневой подготовки, 

поэтому важной является выработка наиболее 
эффективных подходов для повышения уровня 
стрелковой подготовленности. 

Методы исследования: анализ, сравнение, 
наблюдение, индукция, дедукция. 

История вопроса. В общетеоретическом 
осмыслении подготовленность представляет со-
бой наличие необходимых навыков и умений в 
какой-либо области. Также немаловажным явля-
ется наличие опыта по реализации этих навыков 
и умений. Все это возможно приобрести посред-
ством длительного и качественного обучения и 
практики. Понятие «подготовленность» нераз-
рывно связано с понятием «подготовка», которая 
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в науке определяется как полноценная, интегра-
тивная, динамичная, многофункциональная и 
коммуникативная система, необходимая для до-
стижения конкретных целей в виде получения 
навыков и умений [8].  

Профессиональное становление сотрудников 
ФСИН в течение всего периода их службы направ-
лено в первую очередь на то, чтобы у них форми-
ровался высокий профессионализм, который яв-
ляется основой для успешного исполнения слу-
жебных обязанностей [10, с. 689]. Наставление, 
регламентирующее особенности и порядок 
профподготовки сотрудников УИС, предполагает 
необходимость организации такого процесса 
обучения, который позволил бы постоянно со-
вершенствовать свои профессиональные знания, 
умения и навыки обращения с огнестрельным 
оружием [2]. В этих условиях все сотрудники 
ФСИН России обязаны не только овладеть необ-
ходимыми знаниями, умениями, навыками, но 
поддержать их на должном уровне. 

Сотрудники ФСИН России должны проходить 
первичное обучение, постоянно совершенство-
вать свою квалификацию, овладевать новыми 
техниками и способами обращения с огнестрель-
ным оружием в целях более эффективного и без-
опасного несения службы. Согласно ФЗ «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы», наличие навыков по владению та-
бельным огнестрельным оружием для сотрудни-
ков УИС обязательно [1].   

На современном этапе в учреждениях ФСИН 
отмечается повышенный уровень криминоген-
ной обстановки, что создает опасности для жизни 
и здоровья сотрудников данных учреждений. И, 
если ранее достаточным было просто владение 
навыками хорошей стрельбы, то сегодня для со-
трудников УИС важной является выработка по-
стоянной готовности к тому, чтобы в случае необ-
ходимости суметь дать достойный отпор пре-
ступникам. 

В качестве основы стрелковой подготовленно-
сти сотрудников ФСИН России необходимо рас-
смотрение глубоких теоретических знаний, хоро-
шей технической и тактической подготовки, вы-
соких морально-волевых и психологических ка-
чества. Особое значение в системе подготовке 

сотрудников ФСИН занимает огневая подготовка 
[4, c. 15].  

Формирование стрелковой подготовленности 
сотрудников ФСИН России закладывается еще во 
время обучения на первых курсах специализиро-
ванных учебных заведений: с курсантами прово-
дятся обучения по первоначальной профессио-
нальной подготовке, на которой осуществляется 
теоретическая подготовка работы с огнестрель-
ным оружием, ознакомление с первичными ме-
рами безопасности, техникой работы с автома-
том Калашникова и др. [9, c. 85]  

На сегодняшний день при реализации концеп-
ции развития УИС для сотрудника необходима 
физическая и моральная подготовка к выполне-
нию множества служебных задач. При неумении 
обращения с огнестрельным оружием сотруд-
ники ФСИН не будут готовы к оперативному и ка-
чественному выполнению задач, которые входят 
в их профессиональные обязанности. Например, 
в определенных ситуациях (надзор, охрана, орга-
низация режима) для сотрудников является необ-
ходимым быстрое принятие ответственных ре-
шения, которые могут быть связаны, в том числе, 
с применением огнестрельного оружия [7, с. 130]. 

На практике часто возникают ситуации, требу-
ющие от сотрудников ФСИН мобилизации физи-
ческих и моральных качеств для выполнения слу-
жебных задач в особых условиях. Для этого с со-
трудниками регулярно проводятся практические 
занятия в тире или на полигонах, где обстоятель-
ства максимально спокойны и не воспроизводят 
реальной обстановки [9, c. 86]. 

Все это дает представления о том, что значи-
мость стрелковой подготовленности очень вы-
сока, поскольку, только обладая теоретическими 
и практическими знаниями, внештатная ситуа-
ция не может повлиять на принятие сотрудником 
УИС неверного решения в части незаконного 
применения огнестрельного оружия. 

В то же время в данной области имеются опре-
деленные проблемы. 

Результаты исследования. Так, проблемным 
вопросом является то, что на курсах повышения 
квалификации, длительность которых, как пра-
вило, составляет один месяц, дается основная 
база знаний по огневой подготовке, однако этого 
недостаточно для формирования устойчивых 
навыков владения оружием. Проблема огневой 
подготовки касается всех работников УИС. 
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Поскольку отсутствует должная организация за-
нятий по огневой подготовке для сотрудников 
ФСИН, состав даже с хорошим уровнем знаний 
теряет навыки обращения с оружием. Это приво-
дит к возникновению ситуаций, при которых со-
трудники не могут применить боевое оружие [7, 
с. 131].  

В соответствии с руководящими документами 
сотрудники УИС ежегодно проходят контроль-
ные испытания по физической и огневой подго-
товке. Несмотря на все эти мероприятия, в науч-
ной и методической литературе можно встретить 
мнение, что при возникновении служебных ситу-
аций, в которых сотруднику приходится отражать 
нападение либо задерживать преступников с 
применением огнестрельного оружия, многие из 
них оказываются неспособны выполнить свои 
должностные обязанности. 

На наш взгляд, такое положение вещей свя-
зано с тем подходом, который лежит в основе 
преподавания тактико-специальной подготовки. 
В основе занятий по этим дисциплинам лежит па-
радигма механисцизма, предполагающая форми-
рования только определенных действий на пода-
ваемую команду. Для того чтобы обучение стало 
более эффективным, по мнению В.В. Варинова, 
концептуальной основой реформирования цикла 
дисциплин служебно-боевой подготовки должен 
стать психологический детерминизм. Ученый 
предлагает в рабочую программу по дисциплине 
«Огневая подготовка» включать темы, посвящен-
ные тактике действий в ситуациях, при которых 
нарушитель передвигается либо у него имеется 
огнестрельное оружие, и он оказывает сопротив-
ление [3, с. 328].  

Также важным элементом стрелковой подго-
товленности является проблема мотивации. Ис-
пользование традиционных средств и методов, 
обычно применяемых в УИС, не обеспечивает в 
полной мере должный влечение к занятиям по 
огневой подготовке. Стоить отметить отсутствие 
на современном этапе в ФСИН России системы 
поощрений за успехи в огневой подготовке. Это 
отрицательно влияет на мотивацию сотрудников 
в изучении огневой подготовки.   

На наш взгляд, для решения проблемы недо-
статочности знаний по огневой подготовке со-
трудников УИС – необходимо проведение следу-
ющих мероприятий: 

1) Выделение дополнительных часов для изу-
чения курса огневой подготовки в образователь-
ных учреждениях ФСИН России, что даст 

возможность более полно и тщательно изучить 
боевое оружие. 

2) Программа подготовки к обращению с ору-
жием состоит из нескольких этапов: 

• Изучение материальной части прие-
мов, правил стрельбы; 

• Совершенствование ранее изученных 
материалов и отработка имеющихся навыков; 

• Отработка навыков стрельбы в усло-
виях моделирования ситуаций, возникающих в 
чрезвычайных обстоятельствах (стрельба с кара-
ульных вышек, из оконных проемов и бойниц, в 
условиях недостаточного освещения и ограни-
ченной видимости [9, с. 84].  

3) Учреждения и органы ФСИН России должны 
быть ориентированы и готовы к проведению тео-
ретических и практических занятий с личным со-
ставом на постоянной основе, в том числе и вы-
езды на учебные стрельбища, в котором необхо-
димо задействовать весь личный состав. Такие 
занятия и выезды желательно проводить не реже, 
чем 2-3 раза в месяц. 

Применение при обучении личностно-ориен-
тированного подхода. При индивидуальном под-
ходе в психолого-педагогической работе сту-
дента и преподавателя возможно обеспечение 
достижения продуктивности учебных занятий по 
огневой подготовке, что выражается в повыше-
нии мотивации при обучении, концентрации 
внимания при работе с нормативами, снижении 
эмоциональной нагрузки. При данном подходе 
появляется возможность воздействовать на пове-
дение обучающегося и обеспечивать психологи-
ческую подготовку в рамках работы с оружием [5, 
с. 274].  

Одним из перспективных направлений явля-
ется введение поощрений сотрудникам за успехи 
в огневой подготовке для повышения интереса в 
изучении дисциплины. Это положительно повли-
яет на качество знаний сотрудников ФСИН Рос-
сии. Для реализации данного направления можно 
предусмотреть премии сотрудникам за лучшие 
нормативы по огневой подготовке и отличные 
теоретические знания. Также возможно приме-
нять взыскания, когда сотрудник систематически 
не сдает нормативы и не имеет достаточных зна-
ний по огневой подготовке [7, с. 132].  

Для обеспечения качественного уровня подго-
товки сотрудников УИС отдельными авторами 
предлагается при проведении занятий по огне-
вой подготовке обращать внимание не только на 
технику выполнения выстрела, но и на 
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психологические аспекты подготовки с учетом 
гендерных различий. Гендерные различия – это 
совокупность специфических физиологических и 
психологических особенностей мужчин и жен-
щин. Повышение стрессоустойчивости и эмоцио-
нальной стабильности при обращении с огне-
стрельным оружием также являются важной ча-
стью подготовки. К неблагоприятным факторам, 
мешающим выполнению боевых задач сотрудни-
ками женского пола, следует отнести фоновую 
тревожность, нервно-психическую уязвимость, 
эмоциональность. Гендерный подход к вопросу 
проведения занятий по огневой подготовке со-
трудников ФСИН даст возможность распределе-
ния повышенной физической и психологической 
перегрузки между мужчинами и женщинами, что 
увеличит эффективность работы ФСИН и повы-
сит результативность исполнения служебных за-
дач, в том числе связанных с обращением оружия 
[6, с. 317]. 

Возможны некоторые рекомендации по про-
ведению занятий по огневой подготовке с учетом 
гендерных различий: раздельное проведение за-
нятий по огневой подготовке у девушек и юно-
шей; включение в профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры боевых дисциплин препода-
вателей женского и мужского пола, различные 
принципы и методы обучения. 

Выводы. Таким образом, стрелковая подготов-
ленность сотрудники ФСИН России предполагает 
наличие запаса необходимых знаний, навыков, 
опыта обращения с оружием и применения его в 
случае необходимости при выполнении своих 
служебных обязанностей. Важным является не 
только теоретическая, но практическая огневая 

подготовка, причем уровень стрелковой подго-
товленности должен постоянно поддерживаться 
в период службы в учреждениях УИС. Значимость 
стрелковой подготовленности заключается в том, 
что, опираясь на свои знания, сотрудники будут 
способны при необходимости к принятию вер-
ного решения, связанного с применением ору-
жия. 

Для стрелковой подготовленности сотрудни-
ков ФСИН России характерно наличие ряда про-
блем, что связано недостаточностью формирова-
ния устойчивых навыков владения оружием на 
курсах повышения квалификации, с недостатком 
внимания к психологическим факторам на заня-
тиях по огневой подготовке, с отсутствием поощ-
рений за успехи в огневой подготовке. 

Для решения проблем стрелковой подготов-
ленности сотрудников ФСИН России необхо-
димо: выделение дополнительных часов для изу-
чения курса огневой подготовки в образователь-
ных учреждениях ФСИН России; организация по-
стоянных теоретических и практических занятий 
с личным составом по огневой подготовке; введе-
ние поощрений сотрудникам за успехи в области 
огневой подготовки для повышения их мотива-
ции; обращение внимания на психологические 
аспекты огневой подготовки с учетом гендерных 
различий. 

Реализация данных предложений направлена 
на повышение эффективности исполнения ФСИН 
своего предназначения, возложенных на сотруд-
ников ФСИН служебных обязанностей, что уси-
лит авторитет власти в государстве и значение 
деятельности правоохранительных органов. 
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The article reveals the relevance of the modern approach to improving the shooting preparedness of employees of the 
Federal Penitentiary Service of Russia. An analysis was made of such a concept as “preparedness”, which is closely related 
to the term “preparation”. Preparedness is characterized as a general theoretical basis of professional activity, as well as 
shooting preparedness of employees of the Federal Penitentiary Service, as a necessary requirement for their professional 
development. The value of shooting preparedness for the performance of official duties by an employee of the Federal 
Penitentiary Service is determined. We also analyzed practical situations in which it is necessary to mobilize the physical 
and moral qualities of an employee of the penitentiary system. The important issue of conducting fire training classes, 
taking into account gender differences, is considered, since women have negative factors affecting shooting: background 
anxiety, neuropsychic vulnerability, emotionality. This topic is especially important, because every year more and more 
women enter the service in the penitentiary system. We also noted that shooting preparedness implies the presence of a 
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stock of both theoretical and practical knowledge, skills, as well as experience in handling weapons and using them, if 
necessary, in the performance of an employee's duties. We have indicated and analyzed the guiding legal acts relating to 
this topic. The problems in this area that need to be solved in order to increase the fruitfulness and quality of the work of 
the Federal Penitentiary Service are considered. Taking into account modern approaches, proposals have been made to 
improve shooting readiness. 
Key words: Federal Penitentiary Service, penitentiary system, shooting readiness, fire training, advanced training, psy-
chological factors, reward system, gender approach 
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Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что в настоящее время действующая система 
физического воспитания курсантов ФСИН России нуждается в определенных совершенствованиях в целях 
улучшения их физического состояния, которое должно быть на высоком уровне в связи со спецификой их буду-
щей профессиональной деятельностью. Исходя из этого, целью данного исследования является выявление нега-
тивно влияющих на физическую подготовку курсантов факторов, а также определение методов и способов 
борьбы с ними. Автор приходит к выводу о том, что процесс физического совершенствования курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России включает в себя улучшение их общего физического состояния, а также 
формирование связанных с этим убеждений, потребностей, знаний и умений в ходе системного выполнения 
действий и воздействия соответствующих благоприятных условий. При этом стоит отметить, что достижение 
курсантами нужной физической формы зависит не только от них самих, но и от специфических деловых качеств 
педагога, от его знаний и опыта, умения грамотно проводить учебные занятия и тренировки по различным ви-
дам спорта, подводить итоги проведенных занятий и соревнований, а также добросовестного отношения к ис-
полнению своих служебных обязанностей. Методически правильно организованная, такая учебная дисциплина, 
как физическая подготовка курсантов образовательных организаций ФСИН России, положительным образом 
влияет на успешное формирование целостной профессиональной подготовленности сотрудников правоохрани-
тельных органов. 
Ключевые слова: курсант, физическая подготовка курсанта, образовательные организации ФСИН России, сотруд-
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Введение. В настоящее время одной из важ-

нейших задач высших учебных заведений, гото-
вящих будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
(далее – УИС РФ), является регулярное пополне-
ние учреждений и органов, исполняющих раз-
личные уголовные наказания, профессионально 
подготовленными специалистами, наделенными 
в процессе обучения такими качествами как хо-
рошая психологическая устойчивость и отличная 
физическая подготовка. Именно эти качества 
будут свидетельствовать о том, способны ли со-
трудники противостоять противоправным дей-
ствиям, преступивших закон граждан, а также о 
том, насколько они готовы оказывать необходи-
мое сопротивление в повседневных и чрезвы-

чайных условиях. Так, в связи с необходимостью 
наличия у сотрудников УИС вышеуказанных ка-
честв, в образовательных учреждениях ФСИН 
учебный план должен быть разработан таким 
образом, чтобы в него в обязательном порядке 
были включены все необходимые условия для 
становления опытного сотрудника, в том числе и 
условия, позволяющие должном образом уде-
лять большое внимание физической подготовке. 

История вопроса. Вопросы, касающиеся со-
вершенствования физической подготовки кур-
сантов в системе ФСИН России, являются акту-
альными в настоящее время и вызывают науч-
ный интерес у многих современных исследова-
телей. А именно, рассматриваемой тематике по-
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Методы исследования: анализ, сравнение, об-
зор. 

Каждое образовательное учреждении ФСИН 
России, формируя у курсантов необходимые для 
дальнейшей службы качества сотрудника, в ка-
честве главного составляющего компонента рас-
сматривает именно физическую подготовку, ко-
торая подразумевает развитие как физических 
сил, так и силу духа, которыми необходимо об-
ладать в данной системе [1]. 

Под физической подготовкой, рассматривае-
мой нами в данном контексте, следует понимать 
одну из важнейших учебных дисциплин в обра-
зовательных учреждениях ФСИН России, в про-
цессе изучения которой необходимо изучить не 
только теоретическую часть, включающую в себя 
знания закона об уголовно-исполнительной си-
стеме и нормативных правовых актов, содержа-
щих наставления по физической подготовке со-
трудников УИС, но и практическую [2]. Изучение 
практической части выражается в систематиче-
ском выполнении определённых физических 
упражнений, направленных на улучшение физи-
ческой формы курсантов и обладание достаточ-
ными навыками приёмов борьбы. Именно так 
наилучшим образом удастся не только привить 
будущим сотрудникам УИС необходимые мо-
рально-волевые качества, но и развить у них от-
личные физические, необходимые для работы в 
исправительных учреждениях. 

Находясь на современном этапе развития, 
общество ежедневно приобретает новый жиз-
ненный опыт, умения и навыки. Поскольку дея-
тельность сотрудников учреждений и органов 
УИС в современном мире постоянно находится 
на виду у обычных граждан, к таким профессио-
налам соответственно предъявляются высокие 
требования. Так, сотрудникам необходимо быть 
квалифицированными специалистами с высоко-
нравственными идеалами, а также добросовест-
но относиться к выполнению своих должност-
ных обязанностей и быть верными государству. 
Именно в связи с повышением требований, 
предъявляемых в настоящее время к сотрудни-
кам УИС, физическая подготовка, являясь одним 
из главных качеств, квалифицирующих их как 
хороших специалистов, приобретает новое зна-
чение в высших учебных заведениях (далее – 
ВУЗ) ФСИН России [3]. 

Результаты исследования. На сегодняшний 
день в ВУЗах ФСИН России в рамках дисциплины 
физической подготовки создаются все необхо-
димые условия для успешного развития хорошей 
физической формы курсантов. Для этого учеб-
ным отделом в начале каждого учебного года 
разрабатываются такие учебные планы, которые 
предусматривают освоение различных спортив-
ных программ. В них, как правило, входят: при-
кладная гимнастика, боевые приемы борьбы, 
легкая атлетика, лыжная подготовка, а также 
разнообразные специальные упражнения на си-
лу и на выносливость, позволяющие ускорить 
физическое развитие обучающихся [4].  

Хотя образовательный процесс и организован 
таким образом, что физической подготовке уде-
ляется немалое количество учебных часов в те-
чение каждого семестра, все же нельзя сказать, 
что проблемы, связанные с должным спортив-
ным развитием курсантов, в настоящее время 
отсутствуют. Мы считаем, что проблемы с физи-
ческой подготовкой курсантов существуют, по-
скольку развитие таких качеств, как сила, ско-
рость, выносливость, ловкость, возможно только 
в том случае, если в жизни курсантов будут при-
сутствовать дополнительные часы тренировок, 
не входящие в учебный план. 

В этом случае остро встает вопрос о нехватке 
свободного времени курсантов, которое им 
необходимо для дополнительных занятий спор-
том с целью улучшения своих физических пока-
зателей. К примеру, из распорядка дня курсан-
тов Самарского юридического института ФСИН 
России мы видим, что в течение учебного дня у 
них есть время, отведенное на самостоятельную 
подготовку, в рамках которой они могли бы за-
ниматься улучшением своей физической формы. 
Однако на практике это время не всегда может 
использоваться для данных целей. В силу раз-
личных обстоятельств, возникающих в связи со 
специфической формой обучения, курсант дале-
ко не всегда может посветить время самостоя-
тельным занятиям спортом. Причиной этого 
может быть, например, привлечение его к вы-
полнению различных хозяйственных работ либо 
к иным видам деятельности, непосредственно 
связанных с вопросами, возникающими в про-
цессе обучения. Также наиболее ответственные в 
плане учебы курсанты, стремящиеся к получе-
нию красного диплома или золотой медали по 
окончанию ВУЗа, вынуждены посвящать время, 
отведенное для самостоятельной подготовки, 
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иным дисциплинам, требующим тщательного и 
углубленного изучения. Так, они, понимая, что у 
них не будет другого времени подготовиться к 
семинарским или практическим занятиям, по-
свящают время самостоятельной подготовки 
именно изучению теоретических дисциплин, 
откладывая при этом физическую подготовку на 
второй план.   

Исходя из этого, сформулированная нами 
проблема нехватки времени в течение учебного 
дня для дополнительных физических нагрузок 
может быть решена следующим образом. Ввести 
в план выходного дня в обязательном порядке 
выход за пределы территории учебного заведе-
ния с целью посещения курсантами различных 
спортивных секций по их личному усмотрению в 
зависимости от целей, которые они желают до-
стичь в плане физического усовершенствования. 
Это может быть посещение различных стадио-
нов, парков, в которых имеется возможность 
провести тренировку по легкой атлетике, трена-
жерных залов, иных спортивных площадок, при-
чем делать данные выходы необязательно строго 
всем курсом, в полном составе и под руковод-
ством офицеров. Курсанты, желающие повысить 
свою выносливость, лучше освоить приемы 
борьбы, а также улучшить иные показатели, не-
обходимые для оценки их физического разви-
тия, не станут пренебрегать временем, преду-
смотренным планом выходного дня для занятий 
спортом. 

Также в рамках указанной нами проблемы 
предлагаем рассмотреть еще одно ее решение, а 
именно: стимулировать курсантов, не желающих 
улучшать показатели своей физической подго-
товки в часы, выделенные для таких целей в сво-

бодное от учебы время, вводя для них опреде-
ленные санкции. Например, эти санкции могут 
состоять в привлечении данной группы курсан-
тов к нарядам вне очереди и в выходные дни, а 
также лишение их очередных увольнений. Таким 
образом, возможно, удастся вызвать у курсантов, 
не успевающих в такой дисциплине, как физиче-
ская подготовка, желание усовершенствовать 
свою физическую форму, занимаясь при этом 
спортом не только в рамках учебных занятий, но 
и в дополнительные часы, отведенные для этих 
целей в выходные дни.  

Выводы. Таким образом, процесс физического 
совершенствования курсантов образовательных 
организаций ФСИН России включает в себя 
улучшение их общего физического состояния, а 
также формирование связанных с этим убежде-
ний, потребностей, знаний и умений в ходе си-
стемного выполнения действий и воздействия 
соответствующих благоприятных условий. При 
этом, стоит отметить, что достижение курсанта-
ми нужной физической формы зависит не толь-
ко от них самих, но и от специфичных деловых 
качеств педагога, от его знаний и опыта, умения 
грамотно проводить учебные занятия и трени-
ровки по различным видам спорта, подводить 
итоги проведенных занятий и соревнований, а 
также добросовестного отношения к исполне-
нию своих служебных обязанностей [5]. Методи-
чески правильно организованная, такая учебная 
дисциплина, как физическая подготовка курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России, 
существенно влияет на успешное формирование 
целостной профессиональной подготовленности 
сотрудников правоохранительных органов. 
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В статье рассматривается использование электронной почты в дистанционном режиме обучения в качестве 
воспитательного и образовательного ресурса. Проведено сравнение результатов применения электронной 
почты допандемийного и пандемийного периодов. Получили развитие цифровая культура общения студен-
тов и преподавателей высшей школы и цифровой этикет. Студенты научились вежливой форме общения с 
преподавателями по электронной почте. Преподаватели же за эти годы стали более и раскованны в общении 
со студентами по электронной почте, перенимая иногда их краткий стиль ответов «без условностей». Остро 
стоит вопрос цифровой безопасности при использовании электронной почты в процессе обучения. Прове-
денный педагогический эксперимент использования электронной почты в учебном процессе показал значи-
тельный рост мотивации студентов, а следовательно, и повышение уровня их подготовки по изучаемым 
дисциплинам. Дистанционное обучение резко повышает ответственность студентов за полученные ими 
успехи или же, наоборот, указывает им на недоработку. К достоинствам электронной почты следует отнести 
ее доступность для всех участников образовательного процесса при наличии электронного устройства и ин-
тернета. Электронная почта как интернет-ресурс образовательного портала обеспечивает почти мгновенную 
связь, возможно, в режиме реального времени, способствует сотрудничеству между обучающимися и препо-
давателями. Обучение становится диалоговым и дискуссионным, позволяет ближе познакомиться с обучаю-
щимися и значительно участвовать в их воспитании. К отрицательным моментам использования электрон-
ной почты стоит отнести значительное увеличение рабочего времени и труда преподавателей. Тем не менее, 
совмещение очного и дистанционного режимов обучения с использованием электронной почты постепенно 
становится повседневной нормой высшего образования.  
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Введение. В условиях глобальной пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 в течение 
2019-2021 гг. весь мир приспосабливался вы-
живать с этим вирусом. Все области политиче-
ской, экономической и социальной жизни ис-
пытали сильнейший стресс. Особенно сильные 
изменения произошли в системе образования. 
Они касались изменения формата обучения. 
Закрытые школы и университеты в связи с рас-
пространением COVID-19 перешли на дистан-
ционное обучение. Переход на дистант был 

экстренным. К нему оказалась не готова боль-
шая часть учителей школ и преподавателей 
среднего профессионального образования и 
высших учебных заведений. Высокий уровень 
профессуры российской высшей школы помог 
решить проблемы дистанционного обучения 
(ДО) с минимальными потерями. Одной из са-
мых первых в качестве образовательного ре-
сурса была использована электронная почта. 

История вопроса. Режим самоизоляции и 
необходимость продолжать образовательный 

36



Социальные науки 
Social Sciences 

 
 
процесс привели к использованию в учебных 
заведениях дистанционного режима обучения 
(ДРО), основанного на внедрении в процесс 
обучения цифровых технологий.  

По мнению же З.Б. Гасановой, «к сожалению, 
прослеживается дисбаланс между технически-
ми возможностями современных средств обу-
чения и способностью педагогов и слушателей 
ими пользоваться» [3]. Об этом же пишут 
Ю.Б. Симакова и М.А. Симаков относительно 
средней школы [12].  

Однако персональный компьютер уже давно 
и прочно вошел в нашу повседневную жизнь, и 
сегодняшним обучающимся уже трудно пред-
ставить, что интернет когда-то отсутствовал и 
получить образование можно было только по-
сещая занятия в учебном заведении.  

Как отмечает А.Б. Алиева, «вынужденный 
переход на ДРО в период самоизоляции придал 
сильный импульс для внедрения инструментов 
ДО в вузовскую образовательную систему» [1].  

Об этом же говорил в своем выступлении на 
III Всероссийском съезде учителей и препода-
вателей математики и информатики в ноябре 
2021 г. и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова ака-
демик РАН В.А. Садовничий: «Переход к ново-
му цифровому укладу является одним из важ-
нейших современных вызовов. Пандемия при-
близила цифровую зрелость учителей и препо-
давателей». Их старания, по его мнению, мож-
но приравнять к незапланированной цифровой 
подготовке при использовании дистанционной 
формы обучения [6]. 

На наш взгляд, введение такой формы, как 
дистанционное обучение, резко повышает от-
ветственность студентов за полученные ими 
успехи или же, наоборот, указывает им на ту 
или иную недоработку. Поэтому дистанцион-
ное обучение набирает популярность. Это ста-
ло возможным на платформах Moodle, Zoom, 
BBB (BigBlueButton) и др. Однако это не всегда 
бесплатно. Электронная почта доступна всем 
при наличии электронного устройства и ин-
тернета.  

Одним из первых о возможности включения 
данного интернет-ресурса в дистанционную 
образовательную программу заговорил 
В.С. Сериков [13]. Он считает, что электронная 
почта как «интернет-ресурс образовательного 
портала» обеспечивает «почти мгновенную 
связь через границы, способствует сотрудниче-
ству между учеными и исследователями, пред-
лагая беспрецедентные возможности».  

Авторы статьи уже в течение длительного 
времени основательно используют электрон-
ную почту в качестве образовательного ресурса 
при передаче исследовательских заданий, про-
веренных курсовых работ и т.д. [5]. 

Методы исследования: анализ научной лите-
ратуры, наблюдение, сравнение, эксперимент, 
индукция, дедукция. 

Результаты исследования. Руководитель Ро-
собрнадзора А.А. Музаев, участвуя в круглом 
столе «Образовательная услуга: проблемы тео-
рии и практики», проходившем в Санкт-
Петербургском государственном университете 
в 2021 г., отметил, что пандемия дала мощный 
толчок развитию информационных технологий 
во всех сферах, в том числе в образовании, где 
активно стали развиваться дистанционные ме-
ханизмы обучения. «По мнению международ-
ных экспертов, сочетание очного и дистанци-
онного обучения с высокой степенью вероят-
ности станет новой нормой, так как элементы 
дистанционного обучения позволяют повысить 
равенство образовательных возможностей и 
достичь большей индивидуализации процесса 
обучения» [14]. 

Электронную почту можно считать образо-
вательным ресурсом дистанционной модели 
обучения, так как она предполагает общение 
преподавателей и студентов на расстоянии в 
«синхронном и/или асинхронном режиме» [2]. 

Как известно, по способам взаимодействия 
участников учебно-воспитательного процесса 
обучение может быть пассивным, активным и 
интерактивным (рис.1).  
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Рис. 1. Способы взаимодействия преподавателя и студента  

(Ways of interaction between lecturer and student)

 
Электронная почта может выступать в лю-

бом из этих трех способов взаимодействия. Ес-
ли преподаватель отправляет программный 
материал, презентации лекций или какие-либо 
задания студентам по e-mail без обратной свя-
зи, то ее можно отнести к пассивным методам, 
что бывает крайне редко. Обычно студенты 
отвечают преподавателю, присылая выполнен-
ные задания или конспекты изученного мате-
риала. Такое взаимодействие позволяет отне-
сти электронную почту к активному обучению. 
Еще чаще студенты по e-mail общаются не 
только с преподавателем, но и между собой, и 
это уже интерактивное обучение. 

Интерактивные формы помогают препода-
вателю увлечь студентов материалом, замоти-
вировать их на активное участие в работе и до-
стижение результатов. Условием качества и 
эффективности использования электронной 
почты как образовательного ресурса является 
не столько получение новых и воспроизведе-
ние усвоенных знаний, сколько сотрудничество 
«преподватель - студент», направленное на ор-
ганизацию самостоятельной поисковой или 
исследовательской работы обучающихся. 

Электронная почта позволяет сохранить все 
полученные и отправленные материалы в ре-
жиме реального времени, узнать, в какой пери-
од времени студенты более активны. Эта фор-
ма позволяет выполнять задания с разной ско-
ростью, что дает возможность как сильным, так 
и слабым обучающимся осваивать материал 
изучаемой дисциплины. С.В. Панюкова под-

черкивает, что в условиях развития новых ин-
формационных технологий открываются ре-
альные возможности повседневного сотрудни-
чества как между обучаемыми, так и между 
студентами и преподавателями, обмена мне-
ниями и информацией [11]. Этот процесс мож-
но охарактеризовать как диалоговое или дис-
куссионное обучение. 

Очень удобно все материалы, пересылаемые 
по e-mail, сохранять в портфолио, которое раз-
работано авторами статьи с целью развития у 
них способности к самоорганизации образова-
тельной деятельности, а также построения ин-
дивидуальной образовательной траектории с 
целью индивидуализации обучения [7]. 

Рассмотрим включение электронной почты 
в образовательный процесс второго курса бака-
лавриата направлений подготовки «Экономи-
ка», «Менеджмент» и «Бизнес-информатика» 
при изучении дисциплины «Теория вероятно-
стей и математическая статистика» в институте 
Экономики и управления Самарского универ-
ситета допандемийного периода.  

Всем старостам групп было отправлено пер-
вое информационное сообщение о необходи-
мости прислать список всех студентов с их 
электронными адресами: «Здравствуйте, (Имя 
Отчество старосты)! Пришлите, пожалуйста, 
завтра к вечеру список Вашей группы с указа-
нием фамилии, имени и отчества (ФИО) сту-
дентов и их электронных адресов. С уважени-
ем, степень, звание, должность, ФИО препода-
вателя».  
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На следующий день в указанное время в по-
лученных ответах старост содержались элек-
тронные адреса всех обучающихся со словами 
«Здравствуйте, уважаемая (Имя Отчество пре-
подавателя). Направляю Вам e-mail студентов». 
Отметим исполнительность, аккуратность и 
воспитанность старост. Весьма возможно, что 
такой ответ был получен на вежливое и куль-
турное обращение к ним преподавателя. 

Вторым этапом преподавателями дисци-
плины была проведена проверка связи с обу-
чающимися. В эксперименте участвовало 4 
группы: в первой - 28 человек, во второй и тре-
тьей - 19 обучающихся, в четвертой - 18 сту-
дентов. Всем студентам было отправлено со-
общение: «Здравствуйте. Проверка связи. 
Просьба ответить на письмо. С уважением, сте-
пень, звание, должность, ФИО преподавателя». 
Первой группе письма были отправлены утром, 
в период с 8 до 9 часов, второй – днем, с 12 до 
13 часов, третьей – вечером, с 17 до 19 часов, 
четвертой - поздно вечером, с 21 до 22 часов. 
Эксперимент показал, что в двух первых груп-
пах 74,5% ответов пришло после 20 часов. 7 че-
ловек первой и 5 студентов второй группы от-
ветили практически сразу или чуть позже после 
получения письма. В третьей 7 человек ответи-
ли сразу, большая часть - после 20 часов. В чет-
вертой группе ответы, за исключением двух 
студентов, пришли сразу после получения вхо-
дящих. Из этого можно сделать вывод: более 
3/4 студентов второго курса имеют доступ к 
компьютеру и активны поздно вечером. Те же 
студенты из первых двух групп, которые отве-
чали в режиме реального времени, по-
видимому, имеют с собой мобильные устрой-
ства, подключенные к интернету. 

Среди ответов были следующие: «Здрав-
ствуйте», «Добрый вечер», «Да, это мой e -
 mail», «На связи» и аналогичные. Всего 15% 
студентов обратились к преподавателю по 
имени отчеству и добавили к общим фразам 
свое отношение: «Буду рад Вашим письмам!», 
«Мне приятно получить Ваше письмо», «Спаси-
бо, связь установлена» и др. 

Методика обучения как с применением ди-
станционных образовательных технологий, так 
и очного формата включает в себя три компо-
нента: учебный, развивающий и воспитатель-
ный. И если учебный и развивающий компо-
ненты по целям практически аналогичны, то 
воспитательный компонент помимо развития 

духовно-нравственных ценностей включает в 
себя также цифровую культуру, цифровой эти-
кет и цифровую безопасность, которые еще 
нужно осваивать. 

Это объясняет, в частности, такой малый 
процент ответов с обращением к преподавате-
лю по имени отчеству. Чаще всего студенты 
общались по электронной почте между собой 
кратко и без условностей. На наш взгляд, так 
можно было бы ответить, если бы диалог или 
дискуссия продолжались, а они только начина-
лись. Сразу отметим, что в дальнейшем (при-
мерно на 5-6 письме) при общении по элек-
тронной почте они постепенно освоили уважи-
тельный стиль письма, который демонстриро-
вался профессорско-преподавательским соста-
вом (ППС) при обращении к ним. 

К сожалению, на сегодняшний день о циф-
ровой культуре и цифровом этикете еще очень 
мало сказано. 

Аналогичный эксперимент также в 4 груп-
пах был проведен при изучении дисциплин 
третьего курса бакалавриата «Математические 
модели исследования операций» и первого 
курса магистратуры «Математические методы 
в бизнес-администрировании» направления 
подготовки бизнес-информатика Института 
экономики и управления Самарского универ-
ситета, а также четвертого курса бакалавриата 
«Энергоаудит и нормативно-правовые основы 
энергосбережения» направления подготовки 
«Энергетическое машиностроение» Института 
двигателей и энергетических установок Самар-
ского университета уже в период очного и ди-
станционного режимов обучения в третий 
учебный год пандемии COVID-19. Практически 
все студенты отвечают на письмо преподавате-
ля почти сразу после его получения. Следова-
тельно, смартфоны, планшеты и другие цифро-
вые устройства стали неотъемлемой частью 
нашей посткарантинной жизни. После 23 часов 
ответил только один студент из 4 группы, ко-
торой письма были отправлены с 21 до 22 ча-
сов. Следует отметить также, что четверо обу-
чающихся 4 группы ответили только на следу-
ющий день. Вероятно, проводя за компьюте-
ром или общаясь в мессенджерах днем значи-
тельно больше времени, чем в допандемийный 
период, они стали больше уставать от техниче-
ских средств и, следовательно, раньше откла-
дывать их и ложиться спать. Можно предполо-
жить, что режим дня стал более оптимальным. 
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Получен весьма интересный результат, но он 
требует дальнейшего исследования. 

Отметим также, что студенты уже хорошо 
освоили общение с преподавателями по элек-
тронной почте. Об этом можно судить по их 
ответам: «Здравствуйте, Имя Отчество препо-
давателя», «День добрый, Имя Отчество препо-
давателя». Практически каждое электронное 
письмо заканчивалось словами «С уважением, 
студент группы № Фамилия Имя».  

Сравнивая полученные результаты, можем 
сделать вывод, что цифровой этикет развива-
ется. Стоит отметить также, что и преподава-
тели за эти годы стали более свободны и раско-
ваны при общении со студентами по электрон-
ной почте, перенимая иногда их краткий стиль 
ответов «без условностей». 

Чаще преподаватель общается по e-mail со 
старостами групп, а они, в свою очередь, с 
остальными студентами группы. Для удобства, 
быстроты и экономии времени общения ста-
рост с одногруппниками ими создаются группы 
в мессенджерах и социальной сети «вконтак-
те», где они предлагают задания, лекции, пре-
зентации и т.д., полученные от преподавателя, 
сразу всем студентам группы. 

В особых случаях, например, когда нужно 
прокомментировать ошибки или сделать ка-
кое-либо замечание конкретному студенту, 
преподаватель пишет на электронную почту 
конкретного студента. 

В качестве примера рассмотрим входной 
контроль, который был проведен на первом 
занятии третьего семестра по дисциплине 
«Теория вероятностей и математическая стати-
стика» в очном формате. В проводимой кон-
трольной работе содержались задания по базо-
вой математике школьной программы и зада-
ния по дисциплинам первого курса «Линейная 
алгебра» и «Математический анализ». Проверка 
работ проводилась по двум направлениям: вы-
являлся уровень остаточных математических 
знаний, а также проводилась сравнительная 
оценка таких личностных качеств как исполни-
тельность, аккуратность, нацеленность на ре-
зультат и трудолюбие студентов в процессе 
изучения математики [10]. Студенты высказали 
желание получить проверенные работы с ре-
цензией, указанием ошибок по электронной 
почте. 

Сканы результатов проверки входного кон-
троля с результатами остаточных математиче-
ских знаний были направлены преподавателя-
ми, ведущими дисциплину «Теория вероятно-
стей и математическая статистика», обучаю-
щимся по электронной почте с предложением 
задать вопрос в случае неясного замечания или 
несогласия с выставленной оценкой. Отметим, 
что после получения проверенных преподава-
телем работ в аудитории всегда предлагается 
студентам задать возникающие вопросы. В оч-
ном формате обучения примерно 15% студен-
тов задают вопросы, остальные, на наш взгляд, 
стесняются. По e-mail почти 28% студентов 
проявили интерес и задали свой вопрос препо-
давателю. В их вопросах чувствовалось, что ка-
кие-то моменты они уже обсуждали между со-
бой. Следовательно, мотивация повышения 
уровня знаний возросла и страх общения с 
преподавателем на равных был существенно 
преодолен. По-видимому, отсутствие сверст-
ников в момент вопросов к преподавателю 
также увеличило процент. Мы считаем, что у 
некоторых студентов существует проблема и 
даже страх некорректно сформулировать во-
прос в присутствии своих друзей. Таким обра-
зом, «введение такой формы как дистанцион-
ное обучение резко повышает ответственность 
студентов за полученные ими успехи или же, 
наоборот, указывает им на недоработку» [9], в 
том числе и при использовании такого инфор-
мационного ресурса, как электронная почта. 
Среди отрицательных моментов следует ука-
зать, что преподаватели потратили очень мно-
го своего достаточно дорогого рабочего време-
ни на техническое обслуживание данного про-
цесса. 

В процессе написания контрольной работы 
обучающимся было предложено также полу-
чить индивидуальную характеристику, как бы-
ло отмечено выше, своих исследуемых лич-
ностных качеств: исполнительность, аккурат-
ность, нацеленность на результат и трудолю-
бие. Примерно 50% обучающихся по электрон-
ной почте заявили о своем желании узнать 
личностные характеристики, причем треть из 
них попросили результаты не присылать по 
почте, а захотели записаться на консультацию 
к преподавателю для приватной беседы, объ-
яснив это тем, что почту могут взломать. Это 
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подчеркивает, что вопрос цифровой безопас-
ности стоит достаточно остро. После получения 
результатов исследования половиной студен-
тов групп и, по-видимому, после их обсужде-
ния между собой еще около 25% обучающихся 
захотели познакомиться со своими результа-
тами. Это яркий пример повышения заинтере-
сованности студентов в своих успехах. Однако 
остались те студенты, которые не захотели об-
суждать свои личностные характеристики. 
Причин может быть несколько. В процессе бе-
седы со студентами были получены такие отве-
ты: «во время изучения математики хочу знать 
только результат освоения материала и не за-
ниматься психологией», «думаю, что буду не 
согласен с услышанным» и даже такой: «препо-
даватель не имеет права воспитывать, это уже 
не школа». На наш взгляд, это нежелание и бо-
язнь услышать заведомо критические замеча-
ния в свой адрес. Это говорит о заниженной 
самооценке некоторых студентов. Встреча и 
обсуждение со студентами их результатов тре-
бует дополнительного рабочего времени пре-
подавателя, однако приносит положительный 
образовательный и воспитательный результат. 

Все это показало, что принципы интерак-
тивного обучения, подразумевающие актив-
ность и взаимосвязь педагога и обучающихся, 
помогли вовлечь их в учебный процесс и вме-
сте находить решение. Стоит подчеркнуть, что 
во время проводимого педагогического экспе-
римента использования электронной почты в 

качестве образовательного и воспитательного 
ресурса наблюдалось равенство в общении, от-
крытость в обсуждении возможных решений.  

На наш взгляд, верно отмечено Helene Ka-
mensky: «От преподавателя требуется умение 
эффективно направлять процесс приобретения 
знаний студентами, способность вовлечь уча-
щихся в процесс обучения как партнеров, кото-
рые принимают решения и разрабатывают 
стратегии для достижения целей в процессе 
обучения самостоятельно» [8]. Следовательно, 
«коренное изменение образовательной пара-
дигмы предполагает перестройку учебного 
процесса в вузе на основе инновационного 
подхода, ориентированного на студента, на 
построение его индивидуальной образователь-
ной траектории, где преподаватель выступает 
не столько в роли учителя, сколько в роли 
наставника, консультанта, коллеги» [4]. 

Выводы. В результате проведенного исследо-
вания установлено, что использование элек-
тронной почты в виде образовательного и вос-
питательного ресурса дистанционного режима 
обучения повысило мотивацию обучающихся и 
уровень полученных знаний по изучаемым 
дисциплинам. Общение «преподаватель - сту-
дент» приобрело форму дискуссии коллег. Сле-
довательно, совмещение очного и дистанцион-
ного режимов обучения с использованием 
электронной почты становится в вузах повсе-
дневной нормой учебного процесса. 
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The article discusses the use of e-mail in distance learning mode as an educational and educational resource. A com-
parison of the results of the use of e-mail in the pre-pandemic and pandemic periods is carried out. A digital culture 
of communication between students and teachers of higher education and digital etiquette have been developed. 
Students learned a polite form of communication with teachers when using e-mail. Teachers over the years have 
become more free and relaxed when communicating with students by e-mail, sometimes adopting their short style 
of answers "without conventions". The issue of digital security is acute when using e-mail in the learning process. 
The conducted pedagogical experiment of using e-mail in the educational process showed a significant increase in 
the motivation of students, and consequently, an increase in the level of their training in the disciplines studied. 
Distance learning dramatically increases the responsibility of students for the successes they have received or, con-
versely, indicates to them a flaw. The advantages of e-mail include its accessibility for all participants in the educa-
tional process in the presence of an electronic device and the Internet. E-mail as an online resource of the educa-
tional portal provides almost instant communication, perhaps in real time, promotes cooperation between students 
and teachers. Training becomes dialogue and discussion, allows you to get acquainted with the students and signifi-
cantly participate in their education. The negative aspects of the use of e-mail include a significant increase in the 
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working time and work of teachers. However, the combination of face-to-face and distance learning modes using e-
mail is gradually becoming a daily norm of higher education. 
Key words: distance learning, e-mail, educational and upbringing resource, pedagogical experiment, interactive 
learning, digital etiquette, digital security 
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Статья посвящена а) проблеме интерпретации событий Второй мировой войны в современной зарубежной лите-
ратуре (а именно: многих авторов на сегодняшний день замалчивается роль СССР в Победе над фашизмом, акцент 
ставится исключительно на геноциде евреев в период войны, но никак не советских граждан в целом); б) вопросам 
преподавания дисциплины студентам-филологам. Материалом послужил, главным образом, роман М. Зусака 
«Книжный вор», а также проза П. Модиано, Б. Шлинка. Автор приходит к выводу, что основой патриотического 
воспитания, на котором делает акцент нынешняя государственная политика не только в средней, но и в высшей 
школе, на занятиях по истории зарубежной литературы должна, во-первых, стать формула: патриотизм — это 
любовь к своей стране, а не ненависть к чужой. Во-вторых, необходимо зарубежную литературу (в т.ч. современ-
ную) преподавать в контексте русско-зарубежных связей, а также сквозь призму сравнительного анализа произ-
ведений отечественных и зарубежных авторов, используя проблемный подход, что будет способствовать также 
критическому (аналитическому) мышлению.  Что касается практического применения результатов исследования, 
для студентов-словесников целесообразно разработать коллоквиум (6 академических часов) на тему «Тема вто-
рой мировой войны в русской и зарубежной прозе», привлекая материал как отечественной, так и зарубежной 
прозы. 
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Введение. В свете геополитических событий 

последних двадцати, как минимум, лет стано-
вится всё более актуальным изучение темы вто-
рой мировой войны в истории современной зару-
бежной литературы. Актуальность обусловлена 
тревогой и в какой-то мере удрученностью рос-
сийского общества по поводу того, что за рубе-
жом всё чаще и чаще замалчивается роль СССР в 
Победе над фашизмом во время второй мировой 
войны. У зарубежных авторов появляются и соот-
ветствующие произведения, где едва ли не един-
ственной трагедией того исторического периода 
становится геноцид евреев (П. Модиано, Б. 
Шлинк, М. Зусак и др.). Произведения становятся 
бестселлерами, их экранизируют, фильмы затем 
имеют большой успех, становятся популярными 
и в среде российской молодежи. Это обусловлено 
следующим.  

Так, автор еженедельника «АиФ» Г. Зотов пи-
шет: «Согласно опросам, 80% немцев сейчас не 
знают, что их деды убили в СССР 27 миллионов 
человек. … На ТВ и в прессе не забывают упомя-
нуть: лишь 6 тыс. солдат (из 100 тыс. взятых в 
плен в Сталинграде) вернулись домой. Однако 
мало кто в курсе, что в эсэсовских концлагерях 
были замучены 3 млн советских военнопленных. 
Граждане ФРГ ужасаются авианалётам союзников 
- 600 тыс. немцев заживо похоронили под облом-
ками зданий в Берлине, Дрездене, Регенсбурге. И 
понятия не имеют, что из-за блокады Ленинграда 
от голода и обстрелов умерло ровно столько же 
людей… Получается, что покаяние за зверства 
немецкой армии весьма избирательно. Одному 
факту посвящены фильмы, ток-шоу и телепере-
дачи, другие обходят молчанием. Даже в Ав-
стрии, в городе рядом с экс-концлагерем СС 
Маутхаузен, я спрашивал прохожих, кого именно 
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убивали в бараках. Мнения разделились. «Ка-
жется, евреев», - сказал один человек. «Коммуни-
стов», - вспомнил второй. Русских не назвал ни-
кто, а ведь 39% узников Маутхаузена составляли 
советские военнопленные. Образ Восточного 
фронта в мыслях современных немцев - снега, 
ужасы штурма горящего Берлина и потерявшие 
человеческий облик солдаты в Сталинграде. От-
мечая 9 Мая как день разгрома Третьего рейха, 
Германия всё ещё не осознала масштаба жертв 
среди населения СССР» [2].  

Увлекательность сюжетов вышеуказанных 
произведений (в литературе и кино), ТВ-пере-
дачи, каналы и видеоролики западоориентиро-
ванных либеральных СМИ в социальных сетях, 
нарочито скептически относящихся к ежегодным 
парадам Победы в российских городах, «грозит» 
тем, что и у нашей молодежи может сформиро-
ваться не совсем объективное, на взгляд автора 
данной статьи, мнение о характере Второй миро-
вой, ее причинах, результатах и роли Советского 
Союза в победе над фашизмом.   

История вопроса. Ранее мы говорили о теме 
преодоления нацистского прошлого в русской и 
немецкой литературе – проблема вины и проще-
ния [9] - и пришли к выводу, что резонно парал-
лельное изучение, например, творчества Б. 
Шлинка с «лейтенантской прозой» советских пи-
сателей (роман «Чтец» Б. Шлинка / повесть «Был 
месяц май» Г. Бакланова). Из повести советского 
писателя следует, что немцы после разгрома Гер-
мании слишком быстро «сняли сапоги» и пере-
строились на мирный лад - вины за содеянное не 
чувствуют, переложив ее на Гитлера. Роман 
немецкого автора говорит об обратном: ответ-
ственно не только воевавшее поколение, но и по-
следующее, и чувство вины не только есть спустя 
10, 20, 30 лет, но и будет висеть дамокловым ме-
чом не над одним поколении немцев и далее.  

В настоящей же статье автор ставит цель рас-
ширить проблему и, соответственно, круг иссле-
дования. Это было связано с тем, что в рамках пе-
дагогической деятельности в Самарском государ-
ственном социально-педагогическом универси-
тете (СГСПУ) при опросе студентов выяснилось, 
что немалой популярностью у читателей пользу-
ется роман австралийского писателя М. Зусака 
«Книжный вор» (2006). Примечательно, что о Вто-
рой мировой войне пишет не европейский, а ав-
стралийский относительно молодой писатель 

(род. 1975). Однако, как выяснилось, М. Зусак из 
семьи австрийских эмигрантов, наверняка имеет 
еврейские корни, поэтому его интерес к теме 
нацизма вполне объясним. М. Зусак с детства 
слышал много историй о нацистской Германии, 
бомбежках Мюнхена и евреях, которые прохо-
дили через маленький немецкий городок, где в то 
время жила его мать. Все эти истории и послу-
жили материалом для романа. Следует отметить, 
что столь популярные у российского молодого 
читателя как Б. Шлинк, так и М. Зусак говорят в 
первую (и в последнюю!) очередь исключительно 
о геноциде евреев во время Второй мировой. И 
тема вины в романе и в малой прозе у Б. Шлинка 
- тема вины исключительно перед евреями. Тра-
гедия Второй мировой у обоих авторов – это тра-
гедия евреев, но никак не многонационального 
советского народа как такового. Добавим в этот 
список также нобелевского лауреата, француз-
ского писателя Патрика Модиано (1945), также 
весьма популярного и издающегося в России на 
русском. Заслуга СССР в спасении мира от фа-
шистской чумы не затрагивается ни у кого. Есть 
основания полагать, что эта тенденция, учитывая 
популярность вышеуказанных авторов, не может 
не вызывать тревогу за молодого российского чи-
тателя.   

Методы исследования: обзор зарубежной лите-
ратуры второй половины XX – начала XXI вв., 
опрос (студентов на базе филологического фа-
культета СГСПУ), сравнительно-сопоставитель-
ный анализ произведений русской и зарубежной 
литературы, педагогический эксперимент: была 
разработана соответствующая тематика докла-
дов для выступления студентов-бакалавров на 
конференциях внутривузовского и областного 
характера (студенты занимали призовые места). 
В этой связи предполагается расширить работу 
над вышеуказанной темой до разработки колло-
квиумов в рамках практических занятий по дис-
циплине «История современной зарубежной ли-
тературы».  

Однако, приступая к анализу поэтики того же 
романа М. Зусака, приходится столкнуться с три-
виальной проблемой: «только начинаешь копать 
- уже видно дно», как сказал Д. Быков о творче-
стве С. Кинга. 

И это проблема большинства бестселлеров как 
массовой литературы, а именно «интеллектуаль-
ным бестселлером» называют в аннотациях книгу 
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М. Зусака. Много интереснее стало изучение кри-
тических работ по ней. Их всего несколько (во 
всяком случае, в базе e-LIBRARY) и ракурс соб-
ственно филологического исследования вполне 
предсказуем: 1) нарратор (повествование ведется 
от лица Смерти – размытый, не имеющий кон-
кретных материальных черт образ, читателю, 
знакомому с произведением в переводе, известно 
лишь, что это существо мужского пола (der Tod – 
смерть (нем.); 2) оппозиции как художественное 
средство, и в первую очередь – на уровне цвето-
вой гаммы в описаниях; 3) проблематика - тема 
войны; 4) анализ экранизации книги (2013 г. – 
«Воровка книг», режиссёр Брайан Персиваль).  

Сам сюжет книги сводится к судьбе маленькой 
девочки Лизель Мемингер, которой в начале ро-
мана 9 лет, к концу войны – 14, и прощаемся мы 
с ней, когда она уже на смертном одре, в Сиднее, 
где счастливо прожила с мужем и детьми, а рас-
сказчик (Смерть) вручает ей потерянную когда-то 
ее в детстве книгу ее жизни. Время и место дей-
ствия четко определено: с 1939 г. – триумфальное 
шествие фашистской идеологии в Германии, вы-
мышленный автором городок Молькинг, Хим-
мель-штрассе (Небесная улица – нем.). Отец Ли-
зель – коммунист («страшное слово», как опреде-
лила для себя когда-то героиня) – пропал без ве-
сти, мать, чтоб спасти ее от расправы фашистов, 
отдает дочь приемным родителям в провинци-
альный городок. По дороге туда от воспаления 
легких умирает младший брат Лизель – глубокая 
пожизненная травма для маленькой героини. Ли-
зель поселяется в бедной семье маляра и прачки 
(Ганса и Розы Хуберманов). Новая «мама» внешне 
грубовата (постоянно называет ее «свинухой»), 
но глубоко внутри очень добра и отзывчива – Ли-
зель это понимает. «Папа» мягок и добросердечен 
– именно он научил Лизель читать. И читать она 
научилась по маленькой книге, которую украла 
на кладбище во время похорон брата – «Настав-
ления могильщикам» - инструкции вполне «тех-
нического» характера: какой глубины, длины и 
ширины копать могилу, ритуальные детали и пр.  
Таким образом, мотив смерти, могильная тема – 
неизменные спутники войны - преследуют глав-
ную героиню на протяжении всего романа. У Ли-
зель детские годы не лишены простых радостей – 
она играет с мальчишками, один из которых - 
Руди Штайнер – затем становится ее первой лю-
бовью. Германия (и непосредственно Химмель-
штрассе) делится в то время на фашистов и анти-
фашистов. Приемные родители Лизель не 

поддерживают идеологию Гитлера, но всячески 
скрывают это, боясь преследования властей. Они 
на протяжении нескольких лет скрывают в под-
вале дома молодого еврея - Макса Ванденбурга – 
отец которого когда-то, во время первой мировой 
войны, спас жизнь Гансу, поэтому тот чувствовал 
себя обязанным старому другу. Макс и Лизель 
также становятся лучшими друзьями, близкими 
по духу людьми. Макс, «маскируясь» от фаши-
стов, вез с собой «Mein Kampf», а поселившись в 
подвале, закрашивал страницы белым и поверх 
текста Гитлера написал свою историю (вызов Гит-
леру, спор с ним, открытый бой), что тоже глу-
боко символично в романе. Лизель ворует книги 
– то из горы сжигаемых, то из библиотеки жены 
бургомистра. Она читает их взахлеб, хотя это 
лишь приключенческая, детективная литература. 
Однако книги ее и спасли: во время бомбежки она 
сидела в подвале и писала свою историю, тогда 
как в эти минуты погибли ее уже столь любимые 
приемные родители.  

Возвращаясь к обзору критических работ, сле-
дует отметить, что это большей частью исследо-
вания молодых ученых. Так, Е.Э. Комова [5] рас-
сматривает роман с точки зрения креолизован-
ного текста в мировой литературе, смысл кото-
рого образуется несколькими знаковыми систе-
мами, анализирует причины включения автором 
в роман вербальных и невербальных (икониче-
ских) элементов. Отдельное внимание уделяется 
образу автора и способу повествования в романе 
«Книжный вор». А. Киселева указывает на то, 
сколько потерял роман от экранизации Б. Перси-
валя, т.к. чтобы уложиться в формат киноленты, 
режиссеру пришлось «вырезать» много знаковых 
моментов: «Он (Смерть – Э.Р.) складывает флаг 
Третьего рейха из разных тонов неба, отмечает, 
что больше всего любит небо цвета темного, тем-
ного шоколада, а также пеняет людям, что те не 
умеют отвлечься, чтобы оценить окружающую 
красоту» [5, с. 133].   

В романе действительно много внимания уде-
ляется цвету (например, серый цвет – цвет Ев-
ропы, согласно мнению рассказчика). И здесь 
возникает камень преткновения у исследовате-
лей. Так, М.Д. Якшибаева утверждает: «Самым 
масштабным противопоставлением в романе о 
Второй мировой войне является оппозиция «Гер-
мания – Россия», представляющая воюющие друг 
против друга страны. Так, Германия у автора ас-
социируется с красным цветом: «Последний раз, 
когда я видел ее, небо было красным. Оно 
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напоминало похлебку, размешанную и кипящую. В 
некоторых местах оно пригорело. В красноте мель-
кали черные крошки и катышки перца» [1, с. 16]. И 
совершенно в другом цвете представлен образ 
России: «Некоторые сведения о Сталинграде: в 
1942-м и в начале 1943-го небо в этом городе каж-
дое утро выцветало до белой простыни» [1, с. 54]. 
М. Зусак делает акцент на том, что белый – цвет 
мира, чистоты, что не Россия развязала эту 
страшную войну. Небо фашистской Германии 
окрашивается в страшный красный цвет, отож-
дествляющийся с насилием, жестокостью, кро-
вью. Здесь автор использует антитезу в контек-
сте, так как красный не является буквально про-
тивоположностью белому» [11, с. 470]. Но стоит 
заметить, что на этом «противопоставление» и 
заканчивается. Даже в самой работе М.Д. Якши-
баевой далее говорится о еврейской теме и о му-
жестве маленькой героини-немки. Отчасти в 
этой связи такая антитеза выглядит надуманной. 
Кроме того, не всегда белый цвет следует рас-
сматривать как примету мира и чистоты. Иногда 
это бывает цвет смерти. А в рамках художествен-
ного мира романа, на наш взгляд, – скорее, цвет 
Чистилища. Слово «Сталинград» в романе М. Зу-
сака вполне справедливо звучит как нечто злове-
щее для фашистской Германии, как конец всего. 
Так, примечателен следующий эпизод: (диалог 
сына с отцом) 

– Тебе всегда было плевать на страну! – сказал 
Ганс-младший. – Тебе она безразлична. 

Папины глаза стало разъедать. Ганса-младшего 
это не остановило. Чего-то ради он посмотрел на 
девочку. Торчком расставив на столе три свои 
книжки, будто для разговора, Лизель беззвучно ше-
велила губами, читая в одной. 

– И что за дрянь читает девчонка? Ей нужно чи-
тать «Майн кампф». 

Лизель подняла глаза. 
– Не беспокойся, Лизель, – сказал Папа. – Читай, 

читай. Он не понимает, что говорит. 
Но Ганс-младший не сдавался. Он подступил 

ближе и сказал: 
– Или ты с фюрером, или против него – и я вижу, 

что ты против. С самого начала был. – Лизель сле-
дила за лицом Ганса-младшего, не отрывая глаз от 
его тощих губ и твердокаменного ряда нижних зу-
бов. – Жалок человек, который может стоять в 
сторонке, сложа руки, когда вся нация выбрасы-
вает мусор и идет к величию. 

…Все ждали следующих слов. 
Их произнес сын. Всего два. 
– Ты – трус. – Он опрокинул их Папе в лицо и 

немедленно вышел вон из кухни, из дома. 
Вопреки всей бесполезности, Папа вышел на по-

рог и закричал вслед сыну: 
– Трус? Я трус?! 
Мальчик ушел. 
Да, мальчик ушел, и я был бы рад сообщить вам, 

что у молодого Ганса Хубермана все сложилось хо-
рошо, но это не так. 

Испарившись в тот день во имя фюрера с Хим-
мель-штрассе, он помчался сквозь события другой 
истории, и каждый шаг неминуемо приближал его к 
России. 

К Сталинграду [3]. 
И далее идет достаточно хладнокровная 

вставка – сухие сведения:  
* * * НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАЛИНГРАДЕ 

* * * 
1. В 1942-м и в начале 43-го небо в этом городе 
каждое утро выцветало до белой простыни. 
2. Весь день напролет, пока я переносил по небу 

души, 
простыню забрызгивало кровью, пока она не 

пропитывалась 
насквозь и не провисала до земли. 
3. Вечером ее выжимали и вновь отбеливали 
к следующему рассвету. 
4. И все это, пока бои шли только днем [3]. 
Более так называемая «русская тема» в романе 

не звучит. В этой связи хочется уделить особое 
внимание вполне справедливой, на наш взгляд, 
точке зрения школьного педагога со стажем. Е.А. 
Ясакова отмечает: «…Маркус Зусак неоднократно 
упоминает Сталинград и не скрывает своего со-
чувствия к немецким солдатам, оказавшимся в 
ледяных российских просторах на берегу Волги. 
Интерпретируя соответствующие сцены «Книж-
ного вора», на уроке целесообразно обратиться к 
эпизодам из повести Виктора Некрасова «В око-
пах Сталинграда» или романа Юрия Бондарева 
«Горячий снег» [6, с. 71]. И это связано с серьезной 
проблемой преподавания литературы, патриоти-
ческого воспитания: «Сегодня искажаются или 
замалчиваются факты, связанные с массовым ге-
роизмом советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны. Если раньше фигурой памяти 
был советский солдат, национальный герой, то 
сегодня все чаще ею становится 
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вненациональная жертва. Подобная тенденция в 
освещении итогов Второй мировой войны про-
слеживается не только в зарубежных СМИ, но и в 
общественно-политической и культурной жизни 
современной России [6, с. 67]. «При этом автор 
«Книжного вора» ставит своей целью показать, 
что немецкий народ в годы Второй мировой 
войны – не меньшая жертва Гитлера, чем любой 
другой. Что же касается боли и страданий людей, 
живущих на востоке, то об этом читатель узнает 
мимоходом. Автор озвучивает формулу, уже 
давно принятую в Европе: Сталин и Гитлер – 
близнецы-братья. Вот что говорится от лица 
Смерти в шестой части «Почтальон снов»: «Не 
кривлю душой (понимаю, что уже слишком много 
жалуюсь) – я еще не оправился от Сталина в Рос-
сии. Так называемой «второй революции» – ис-
требления собственного народа. И тут Гитлер...» 
[Зусак 2018: 339]. Читатель, следующий за логи-
кой автора, должен понимать это так: Гитлер – 
это еще полбеды, ведь он не истреблял свой соб-
ственный народ в отличие от зловещего Сталина. 
Нельзя допустить, чтобы дети и подростки оста-
лись с этой и подобной ей книгами один на один, 
не получив в качестве альтернативы другую кар-
тину о происходящем в годы Великой Отече-
ственной войны в нашей стране. И здесь мы снова 
говорим не просто об интерпретации художе-
ственного текста, а именно о формировании ду-
ховно-нравственных и культурных ценностей. 
Нельзя допустить, чтобы искажались историче-
ские реалии» [12, с. 70]. 

Замалчивается этот аспект проблематики про-
изведения и в мировой прессе - к русскому изда-
нию приводятся лишь те выдержки, в которых го-
ворится исключительно о мастерстве писателя:   

«Книжного вора» будут превозносить за дер-
зость автора… Книгу будут читать повсюду и вос-
хищаться, поскольку в ней рассказывается исто-
рия, в которой книги становятся сокровищами. 
А с этим не поспоришь. New York Times. 

Элегантная, философская и трогательная 
книга. Прекрасная и очень важная. Kirkus Reviews. 

Этот увесистый том – немалое литературное 
достижение. «Книжный вор» бросает вызов 
всем нам. Publisher's Weekly. 

Роман Зусака – туго натянутый трос канато-
ходца, сплетенный из эмоциональной пластично-
сти и изобретательности. The Australian. 

Триумф писательской дисциплины… один из са-
мых необычных и убедительных австралийских ро-
манов нового времени. The Age. 

Стремительная, поэтичная и великолепно 
написанная сказка. Daily Telegraph. 

Литературная жемчужина. Good Reading [6]. 
Со своей стороны согласимся, что тенденциоз-

ность в подаче событий Второй мировой войны в 
современной художественной литературе чув-
ствуется весьма явственно.  

Вспоминаются и произведения П. Модиано. 
Этот современный французский писатель  также  
лауреат Гонкуровской премии 1978 г., премии 
Большой премии Французской Академии 1972 г. 
и многих др. - П. Модиано, который, по его же 
словам, постоянно «копается в прошлом», и Но-
белевская премия которому была вручена «…за 
искусство памяти, благодаря которому он выявил 
самые непостижимые человеческие судьбы и рас-
крыл жизненный мир человека времен оккупа-
ции». Здесь не без иронии позволим себе отме-
тить: за искусство очень избирательной памяти.  

Обратимся к двум его романам: «Улица Тем-
ных лавок» (1978) и «Дора Брюдер» (1997). Сю-
жеты обоих произведений - вокруг второй миро-
вой. Именно вокруг. Образно говоря, позиция ав-
тора сводится к следующему (в «Улице Темных 
лавок»): жили себе французы (не тужили) - и 
вдруг война, подобно «старухе с клюкой». Играли 
в гольф, занимались конным спортом, слушали 
тапёров в уютненьких ресторанчиках, занима-
лись искусством, дарили красоту, делали моды… 
Смеялись, разговаривали, дружили, любили. Ок-
купация внесла в их души подавленность и смя-
тение, вынудила их покинуть родину, создала ат-
мосферу некоего дискомфорта. Кто-то отпра-
вился в кругосветное путешествие на пароходе, 
кто-то — в Швейцарию. Всё это очень печалит ав-
тора-повествователя.   

Роман «Дора Брюдер» посвящен теме гено-
цида евреев: о том, как рассказчик решил начать 
поиски одной еврейской девушки, которая ис-
чезла в период оккупации. С глубоким психоло-
гизмом раскрывается сложный духовный мир 
рассказчика, мотивы, подтолкнувшие его к столь 
трудным поискам. Всё это выглядит в итоге будто 
бы безотчетным и ни во что не выливается. Но 
стоит возвратиться к исходной посылке: жили 
себе французы (не тужили) - и тут эти немцы… а 
потом эти советские солдаты («Улица темных ла-
вок»). Немецкие солдаты, советские солдаты — 
всё это одного поля ягоды и дурно пахнет – ме-
шает французам беспечно жить и наслаждаться 
жизнью. 
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В этой связи вспоминаются слова Л. Улицкой, 

хоть и не касательно творчества П. Модиано: «Вы 
знаете, мы все с легким таким снисходительным 
относимся к французам, потому что мы-то мо-
лодцы. А французы – вот, они немцам сдали свою 
страну. Сейчас прошли годы – Париж стоит, они 
его сохранили, они сохранили культуру. Да, ко-
нечно, французы не молодцы, а мы молодцы. Но 
страна была разрушена, народу погибло ужасное 
количество... У Победы есть цена. Потому что 
миллионы погибших людей – это, конечно, очень 
большая цена. Французы своих уберегли на са-
мом деле» [Цит. по: 9]. На это заявление последо-
вал резкий ответ другого современного отече-
ственного писателя – Захара Прилепина – о том, 
какой ценой для советского народа кто-то «сохра-
нил людей» и какую цену заплатил советский 
народ за освобождение тех же людей: «Высокая 
цена? Не надо было платить? Отвечать Улицкой 
должен, конечно, не я. … Впрочем, и сегодня есть 
кому ответить. У Александра Моисеевича Город-
ницкого — пережившего ленинградскую блокаду 
в 10-11-летнем возрасте, то есть знающим запла-
ченную цену в тысячу раз больше, чем Людмила 
Евгеньевна, - так совпало, уже есть стихи, напи-
санные ровно по тому же самому поводу: 

"Вспомним блокадные скорбные были, 
Небо в разрывах, рябое, 
Чехов, что Прагу свою сохранили, 
Сдав её немцам без боя. 
Голос сирены, поющей тревожно, 
Камни, седые от пыли. 
Так бы и мы поступили, возможно, 
Если бы чехами были. 
Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, — 
Брюгге без выстрела брошен. 
Правы влюблённые в жизнь парижане, 
Дом свой отдавшие бошам. 
Мы лишь одни, простофили и дуры, 
Питер не выдали немцам. 
Не отдавали мы архитектуры 
На произвол чужеземцам. 
Не оставляли позора в наследство 
Детям и внукам любимым, 
Твёрдо усвоив со школьного детства: 
Мёртвые сраму не имут"») [9].  
Важно отметить, что во второй половине ХХ в. 

зарубежные писатели часто обращались к теме 
Второй мировой, и позиция автора, как правило, 
зависела от того, какую роль в этой войне сыграли 

его соотечественники. В мировой прессе была 
проведена параллель между романами М. Зусака 
и Курта Воннегута. Курт Воннегут, американский 
писатель немецкого происхождения, принадле-
жал к числу тех (в США), кто изображал войну не-
сколько юмористически (ведь для Америки эта 
война была больше коммерческой операцией). 
Но даже у К. Воннегута есть эпизоды поистине ге-
роического отстаивания заслуг Советского Союза 
в этой войне – и это при всей патриотической 
настроенности героя. Здесь мы имеем в виду эпи-
зод из романа «Бойня номер пять, или Крестовый 
поход детей» (1969), когда американских военно-
пленных в Германии (за два дня до разрушения 
Дрездена) посетил некий Кэмбл - американец, 
ставший нацистом. «Кэмбл стал предлагать аме-
риканцам всякую еду: бифштексы с картофельным 
пюре с подливкой, мясные пироги – все будет, как 
только они согласятся вступить в «Свободный 
американский корпус». 

– А как только разобьем русских, вас репатрии-
руют через Швейцарию. 

Все молчали. 
– Все равно, раньше или позже вам придется 

драться с коммунистами, – сказал Кэмбл.   – Так 
не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу? 

И вдруг выяснилось, что Кэмблу эти слова даром 
не пройдут – Бедный старый Дарби, школьный учи-
тель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на 
ноги – и тут настала лучшая минута его жизни. В 
нашем рассказе почти нет героев и всяких драма-
тических ситуаций, потому что большинство пер-
сонажей этой книги – люди слабые, беспомощные 
перед мощными силами, которые играют челове-
ком. Одно из самых главных последствий войны со-
стоит в том, что люди в конце концов разочаровы-
ваются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби 
стал героем. 

…И Дарби взволнованно заговорил об американ-
ской конституции, обеспечивающей свободу, и 
справедливость, и всяческие возможности, и чест-
ную игру для всех. Он сказал, что нет человека, ко-
торый с радостью не отдал бы жизнь за эти иде-
алы. 

Он говорил о братстве американского и рус-
ского народов, о том, как эти две страны изничто-
жат нацистскую чуму, которая грозится заразить 
весь мир [1]. 

Напомним, что это лишь эпизод, который по-
чти не нарушил общую ироническую тональность 
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романа К. Воннегута, однако был важен для опре-
деления объективности авторской позиции.  

У М. Зусака же страна-освободитель не была 
удостоена и эпизода.  

И здесь вновь обратимся к тревожным сигна-
лам, обозначенным Е.А. Ясаковой: «Современные 
педагоги, школьники и студенты активно пользу-
ются материалами «Arzamas», и подобной интер-
претации произведений художественной литера-
туры на военную тему придерживаются многие 
читатели. Поэтому вряд ли случайно в средствах 
массовой информации раздаются голоса, что 
пришло время, и потомки жертв и палачей 
должны объединиться в общем поле памяти и 
простить друг другу все. При этом к фашистским 
палачам и жертвам относят палачей и жертв так 
называемых тоталитарных режимов, имея в виду, 
прежде всего, сталинскую эпоху советского пери-
ода. В итоге фашистская Германия из позиции па-
лача постепенно переходит в позицию жертвы. И 
наоборот. Так как же говорить о войне и о Победе 
с детьми и подростками? В интервью «Память и 
политика: как говорить с подростками о войне», 
которое дал популярному интернет-журналу 
«Папмамбук» Илья Бернштейн, отвечая на во-
прос, почему он решил переиздать книги, посвя-
щенные Великой Отечественной войне, ответил: 
«… в нашем обществе сегодня очевидно нарас-
тает политическое противостояние разных сил». 
<…> Тема Великой Отечественной войны стано-
вится политическим оружием. Учителям литера-
туры и библиотекарям, по мнению И. Берн-
штейна, «свойственно одно из двух настроений. 
Первое: все, что написано о войне, несет на себе 
печать советской доктрины и потому вызывает 
отторжение. Второе: книги, в которых сконцен-
трированы человеческая боль и трагические пе-
реживания, – излишне травматичны. И педаго-
гам это не нравится. Они предпочитают на таких 
книгах внимание не заострять. <…> При этом 
необходимо помнить и о том, что пятнадцати – 
семнадцатилетние подростки весьма критически 
относятся к предлагаемой им готовой интерпре-
тации хрестоматийных произведений, они 

протестуют против подавления их самостоятель-
ности в области литературы, и прежде всего это 
касается выбора текстов для чтения. Ситуация, 
когда педагог навязывает в качестве образца ка-
кую-то книгу, может стать весьма проблематич-
ной, так как рождает либо банальное нежелание 
читать, либо такое явление, как двоемыслие. 
Также необходимо принять во внимание и тот 
факт, что «на рубеже любых веков происходит 
распадение «цепи времен»… Культурная память 
перестает функционировать, что называется 
приватно: то, что мог передать дед сыну и внуку, 
правнуком как актуальная для него ценность уже 
воспринято не может». В связи с этим педагоги 
должны быть готовы к непростому разговору о 
новых книгах, которые оказываются в круге чте-
ния старших школьников» [12, с. 68-69]. От себя 
добавим: и студентов, поскольку в школе зару-
бежная литература практически не преподается, 
даже в рамках внеклассного чтения, а на филоло-
гических факультетах вузов входит в учебный 
план.  

Выводы. В связи с вышепоставленной пробле-
мой основой патриотического воспитания, на ко-
тором делает акцент нынешняя государственная 
политика не только в средней, но и в высшей 
школе, на занятиях по истории зарубежной лите-
ратуры должна, во-первых, стать формула: пат-
риотизм — это любовь к своей стране, а не нена-
висть к чужой. Во-вторых, целесообразно зару-
бежную литературу (в т.ч. современную) препо-
давать в контексте русско-зарубежных связей, а 
также сквозь призму сравнительного анализа 
произведений отечественных и зарубежных ав-
торов, используя проблемный подход, что будет 
способствовать также критическому (аналитиче-
скому) мышлению.  Что касается практического 
применения результатов исследования, целесо-
образно для студентов-словесников разработать 
коллоквиум (6 академических часов) на тему 
«Тема второй мировой войны в русской и зару-
бежной прозе», привлекая материал как отече-
ственной, так и зарубежной прозы.  
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(namely: the role of the USSR in the Victory over fascism is hushed up, the emphasis is placed exclusively on the genocide 
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material was mainly the novel by M. Zusak "The Book Thief", as well as the prose of P. Modiano, B. Schlink. The author 
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secondary, but also in higher education, in classes on the history of foreign literature, should, firstly, be the formula: 
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В статье рассматривается инновационный подход к организации самостоятельной работы студентов на основе 
матричной модели познавательной деятельности, которая позволяет рассматривать усвоение учебного матери-
ала как «движение» по модулям. С помощью этой модели можно обеспечить механизм необходимой системати-
зации учебных заданий предметного модуля, организовать самообразовательную деятельность. В результате 
весь предъявляемый учебный материал декомпозируется по четырем деятельностным уровням, соответствую-
щим различной сложности усвоения учебной информации, с точки зрения познавательной деятельности, кото-
рая и определяет выбор дисциплинарных модулей. Принципы построения модулей одинаковы. В начале каждо-
го модуля расположен теоретический материал, включающий определения и основные понятия, а еще поясне-
ния для понимания темы. Дальше приводятся разобранные примеры, использующие приведенный выше теоре-
тический материал. После них приводятся задачи для самостоятельного решения, аналогичные разобранным. С 
помощью предлагаемых методических пособий студент может самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность в удобное для него время, а также осуществлять самоконтроль и определять уровень своих знаний. 
Предлагаемая технология прошла апробацию в Самарском государственном университете путей сообщения. 
Педагогический эксперимент проводился на первом и втором курсе очной и заочной формы обучения при изу-
чении курса математики. 
Ключевые слова: самообразовательной деятельности студентов (СОД), матричная модель, инновационной моде-
ли организации СОД, познавательная деятельность, матрица, модуль  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-54-58 

 
Введение. Система образования, которая су-

ществует в Российской Федерации сегодня, по-
стоянно подвергается изменениям и трансфор-
мациям. Обусловлены они во многом тем, что, 
начиная с середины 2000-х годов, был иниции-
рован процесс присоединения Российской Феде-
рации к действующему в Европе Болонскому со-
глашению. Конечной целью данного процесса 
становится приобретение Россией статуса пол-
ноправного участника ЕПВО – Европейского 
пространства высшего образования. В рамках 
данного интеграционного объединения ведется 
деятельность, которая нацелена на то, чтобы 
учреждения, ведущие образовательную деятель-
ность и находящиеся в странах, присоединив-
шихся к Болонскому соглашению, интенсивно 
сотрудничали друг с другом, реализовывали об-
разовательные программы в соответствии с од-
ними и теми же принципами и основными под-
ходами. Предполагается, что после окончатель-

ного завершения формирования ЕПВО докумен-
ты об образовании, выданные одним из образо-
вательных учреждений Европы, будут призна-
ваться действующими в пределах всего ЕПВО. 
Чтобы система образования, созданная в России, 
была полностью интегрирована в ЕПВО, требует-
ся произвести масштабные изменения в ее 
функционировании. В частности, требуется сме-
стить акцент с аудиторного на самостоятельное 
образование студентов, что уже достаточно дав-
но принято в высших образовательных учрежде-
ниях Европы.  

Методы исследования. Одной из важнейших 
компетенций для любого современного специа-
листа является четкое ориентирование в посто-
янно увеличивающемся потоке информации. 
Соответственно, каждый, кто успешно завершает 
обучение по какой-либо программе (по какому-
либо направлению) высшего образования, дол-
жен четко понимать, как относиться к информа-
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ции, где ее можно найти, как ее требуется филь-
тровать и оценивать. Также любой современный 
студент (как, впрочем, и все остальные люди) 
должен демонстрировать тягу к постоянному 
развитию и совершенствованию. Из сказанного 
выше мы можем заключить, что образователь-
ный процесс, который сегодня реализуется в 
стенах учреждения высшего образования, дол-
жен быть нацелен прежде всего на то, чтобы сту-
денты «учились учиться», совершенствовали 
свой навык делать это самостоятельно [1, 8]. Та-
ким образом, высокую актуальность приобрета-
ет задача, связанная с формированием самооб-
разовательной деятельности студентов (СОД). 

История вопроса. Исследование литературных 
источников по обозначенной проблеме позволи-
ло определить следующее: к настоящему момен-

ту накопленные наукой знания о том, как реали-
зуется и совершенствуется СОД студентов, явля-
ются фрагментарными, несистематизированны-
ми [2]. В частности, нет единого подхода к тому, 
как определять методологию, в соответствии с 
которой выстраивается такая деятельность, как 
характеризовать саму ее природу [3,4].  

Результаты исследования. На кафедре «Выс-
шая математика» СамГУПС в настоящее время 
создается инновационная модель организации 
СОД у студентов [7]. Данная модель основывает-
ся на применении матричной модели, которая 
продемонстрирована в таблице 1. С помощью 
учебно-методического пособия «Организация 
самообразовательной деятельности студентов 
при изучении кривых второго порядка», этот 
инновационный подход реализован.  

 
Таб. 1. Матричная модель познавательной деятельности 

(Matrix model of cognitive activity) 
 

Деятельностные уровни 
 

Познавательные уровни 

Репродуктивная деятель-
ность 

Продуктивная деятельность 

Узнава-
ние d1 

Воспроиз-
ведение d2 

Применение 
d3 

Творче-
ство d4 

Отражение 
1  у11 у12 у13 у13 

Осмысление 
2  у21 у22 у23 у23 

Алгоритмирование 3  у31 у32 у33 у33 

Контролирование 
4  у41 у42 у43 у43 

 
Применение матрицы, которая продемон-

стрирована в таблице 1, предоставило возмож-
ность изменить подходы к формированию учеб-
ных модулей. Отметим, что модуль образова-
тельной программы – это определенная ее со-
ставляющая, характеризующаяся законченно-
стью. Если подробным образом рассматривать 
курс высшей математики, который реализуется в 
высшем образовательном учреждении, то его 
можно представить состоящим из таких моду-
лей, как как определители, матрицы, векторная 
алгебра, производная и ее геометрический 
смысл, неопределенный интеграл и т.д. 

Все модули, на которые делится курс, отли-
чаются друг от друга не только по характеру 
усваиваемых при его изучении знаний, но также 
и по сложности. Соответственно, выстраивать 
учебный процесс требуется по следующему 
принципу: изначально происходит усвоение бо-
лее простого материала, а затем, по мере того 
как студент успешно справляется с ним, он мо-

жет перейти к освоению материала, отличающе-
гося более высокой степенью сложности. Вслед-
ствие того, что в данной работе принят подход, 
который предусматривает разделение учебной 
информации на четыре категории по сложности, 
то число дисциплинарных модулей будет яв-
ляться аналогичным [10]. 

Внутренняя структура учебного задания соот-
ветствующего уровня сложности определяет 
стратегию его выполнения как ориентировочную 
основу поиска способа решения и дает возмож-
ность конструировать учебно-методическое по-
собие с гарантированным обеспечением меха-
низма необходимой систематизации учебных 
заданий предметного модуля. В результате весь 
предъявляемый учебный материал декомпози-
руется по четырем деятельностным уровням, 
соответствующим различной сложности усвое-
ния учебной информации с точки зрения позна-
вательной деятельности, которая и определяет 
выбор дисциплинарных модулей. 
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Наиболее объемным всегда является первый 

модуль, содержащий учебные задания на основ-
ные определения и понятия темы. Эти задания 
важны тем, что без их знания невозможно даль-
нейшее продвижение в более сложный учебный 
материал. Во втором модуле в количественном 
плане число задач уменьшается, но повышается 
их сложность и т.д.  

Принципы построения модулей одинаковы. В 
начале каждого модуля расположен теоретиче-
ский материал, включающий определения и ос-
новные понятия, а также пояснения для пони-
мания темы. Далее приводятся разобранные за-
дачи, использующие приведенный выше теоре-
тический материал. После них приводятся зада-
чи для самостоятельного решения, аналогичные 
разобранным. Их по видам должно быть столько 
же, сколько разобранных. В конце каждого моду-
ля приведены тесты для самопроверки, с помо-
щью которых каждый студент может самостоя-
тельно оценить уровень полученных им знаний 
[5]. 

В случае, если тестовое задание, предложен-
ное студенту для проведения самостоятельной 
работы, успешно решено им не менее чем на 
70%, то делается вывод о приобретении им го-
товности к переходу на изучение более сложного 

модуля. Когда результат, продемонстрирован-
ный студентом, находится в диапазоне 70-80%, 
то оценка, выставляемая ему – «удовлетвори-
тельно». Когда результат, продемонстрирован-
ный студентом, находится в диапазоне 80-90%, 
то оценка, выставляемая ему – «хорошо». Когда 
результат, продемонстрированный студентом, 
находится в диапазоне 90-100%, то оценка, вы-
ставляемая ему – «отлично». Если же студент не 
справляется с заданием, продемонстрировав ре-
зультат менее 70%, то он повторно прорабатыва-
ет весь материал, изученный в ходе прохожде-
ния модуля. 

Выводы. Предложенная работа предназначена 
для студентов первого и второго курса как оч-
ной, так и заочной формы обучения - для само-
стоятельной аудиторной и внеаудиторной рабо-
ты и прошла успешную апробацию в СамГУПС.  

С помощью предлагаемого учебно-
методического пособия студент самостоятельно 
изучает учебный материал и осваивает виды ум-
ственной деятельности, регулирует количество 
решаемых примеров, занимается самопроверкой 
своих знаний и оценивает уровень усвоенной 
учебной информации, приобретая тем самым 
навыки самообразования и самооценки [9, 6]. 
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Предмет статьи: исследования И.И. Гарина о Ф.М. Достоевском. Объект статьи: опыт прочтения монографии 
И.И. Гарина «Многоликий Достоевский». Цель проекта: актуализировать для научного и учебного мира много-
гранность и многовидение И.И. Гарина личности и творчества Ф.М. Достоевского. Рассмотрение работы  Гарина 
о Достоевском, его идей, мыслей, подходов и исследовательских методов как нового, адекватного содержанию и 
мировидению автора стиля и жанра, особенностей структуры текста (афористичность и мозаичность фрагментов, 
«заряженных мощью человеческих эмоций»), уникальных смыслов биографической летописи Достоевского. Это 
дало возможность И.И. Гарину зафиксировать доминирующие литературные и культурфилософские характери-
стики, показать специфику мышления Достоевского и господствующих в его творчестве идей, своим, непохожим 
на традиционный, языком.  Область применения результатов: диалог, отразивший новый многоуровневый путь 
исследования творчества писателя, который становится основой формирования новой научной парадигмы, сти-
мулирующей интерес И.И. Гарина к постижению новационных феноменов в изучении мира Достоевского и его 
личности. Вывод: научная новизна проекта представляет уникальную для Нового времени попытку И.И. Гарина 
соединить, казалось бы, несовместимое: интеллектуальную глубину с художественностью в раскрытии образа ве-
ликого писателя.  «Индивидуально-особенный» стиль сегодня, в ХХI веке проявляется настолько многогранно, 
что создает его собственный гаринский мир, который привлекает ученых разных направлений раскрытием новых 
граней своего собственного сознания и глубины общечеловеческого. Поэтому исследование смыслового контек-
ста работы Гарина о Достоевском является важным и значимым, способствует обогащению научной и творческой 
мысли.  
Ключевые слова: И.И. Гарин, Ф.М. Достоевский, личность, время, нерв эпохи, «всечеловек», наука, творчество, ли-
тература, жанр, стиль.  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-59-63 

 
Введение. В девяностые годы двадцатого сто-

летия удалось приобрести подписное издание 
«Пророки и поэты» (семь томов малой серии). Ис-
тория вопроса. В содержании привлекли имена 
писателей, поэтов и ученых разных эпох. Обра-
щение к ним даже в заголовках было нетрадици-
онным. Угадывались какие-то новые подходы и 
смысловые характеристики творчества каждого, 
новые, адекватные содержанию и мировидению 
автора, стиль и жанр. А имя автора И.И. Гарина 
тогда было автору данной статьи неизвестно.         

Методы исследования. Феномен Достоевского 
так же, как и феномен И.И. Гарина, уникален, 
неповторим и значим. Данный контекст изуче-
ния стал возможен с помощью культурфилософ-
ского и сравнительно-исторического подходов, а 
также культуротворческого и литературоведче-
ского методов анализа.  

Результаты исследования. Игорь Иванович Га-
рин, автор семи томов – кто же он? Философ? Ли-
тературовед или психолог? Религиовед, историк 
культуры или писатель? Оказывается, ученый-
физик, доктор физико-математических наук, 
профессор И.И. Папиров (Гарин – литературный 
псевдоним), известный специалист в области ре-
акторного и космического материаловедения, ла-
уреат Государственной премии Украины, рабо-
тает в Национальном научном центре Украины 
«Харьковский физико-технический институт».  И, 
тем не менее, все перечисленные направления 
его деятельности, отнюдь, не миф, а реальность. 
Он изучает космос и пишет монументальные ра-
боты о греческих философах, о творчестве Н.В. 
Гоголя, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, Н.А. 
Бердяева, А.И. Герцена, Вл. Соловьева и З. 
Фрейда. Проникает в мир этики и психологии, 
рассматривая «злодейство», «вражду», «вранье», 
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«болезнь души». Он проектирует материалы для 
реакторов и в то же время размышляет о «глав-
ном нерве эпохи», о «трагедии гуманизма», о 
«времени и вечности» в романах Достоевского. 

Остановимся на «Многоликом Достоевском» 
И.И. Гарина (т. 4, с. 6-414). Перед читателем от-
крываются афористические фрагменты, «заря-
женные всей мощью человеческих эмоций, жи-
вым человеческим чувством» (Ю.М. Нагибин). И 
еще одна цитата Д.С. Мережковского, слова кото-
рой приводит сам И.И. Гарин: «В романах Досто-
евского есть места, в которых трудно решить… 
что это – искусство или наука. Здесь точность 
зрения и ясновидение творчества – вместе. Это 
новое соединение, которое предчувствовали вели-
чайшие художники и ученые и которому еще нет 
имени» [4, с. 339]. Сказано о Ф.М. Достоевском, но 
я в полной мере их можно отнести и к творчеству 
самого Гарина. Да, И.И. Гарин подтверждает по-
добное соединение в своих работах, и мы прекло-
няемся перед его талантом делать это мудро, 
точно и искусно. 

«Многоликий» И.И. Гарин – заимствуем его же 
эпитет из названия работы о Ф.М. Достоевском. 
Да, действительно многоликий И.И. Гарин и со-
вершенно удивительный в своем творчестве. По-
ражает его смелость и открытость в поисках не 
только проблем, идей, тематики, но и широта и 
глубина погружения в характеристики смыслов. 
Он человек ХХ века? И да, и нет. Он человек эпохи 
Возрождения, унаследовавший традиции грече-
ской философии, и погрузившийся в энциклопе-
дизм отечественных мыслителей ХIХ-ХХ вв. И 
поэтому, открыв книгу с любого абзаца, с любой 
страницы, мы уже оказываемся  во власти гари-
новского текста, от которого невозможно ото-
рваться: он и мудрый, и интересный в своей про-
стоте и энергичности, он открывает новые гори-
зонты Ф.М. Достоевского, показывая  свое пони-
мание писателя, задавая массу самых разных во-
просов себе и читателю, «вынимая» из глубин со-
знания и души всю гамму человеческих чувств и 
переживаний. «Тайна личности, ее единственно-
сти, – говорит Н.А. Бердяев, – никому не понятна 
до конца. Личность человеческая более таин-
ственна, чем мир.  Человек – микрокосм и заклю-
чает в себе все. Но актуализировано и оформлено 
в его личности лишь индивидуально-особенное» 
[3, с. 24]. Вот это «индивидуально-особенное» се-
годня, в ХХI в., проявляется у И.И. Гарина 

настолько многогранно, что создает его соб-
ственный мир, который привлекает ученых раз-
ных направлений раскрытием не только новых 
граней своего собственного сознания, но  и глу-
бины общечеловеческого.  

Конечно, о Ф.М. Достоевском писали многие: 
литературоведы и писатели, философы, культу-
рологи, психологи – перечислить всех невоз-
можно. В этот «хор» авторов очень мощно впи-
сался и И.И. Гарин. Назовем только некоторых.  
Очень значимы работы М.М. Бахтина, в которых 
он открывает разные стороны самого писателя 
как личности, раскрывает его образную ткань в 
произведениях. «Особый интерес представляет 
методология исследования – глубокое проникно-
вение в художественную архитектонику произве-
дений, тонкость и точность стилистического ана-
лиза, всегда сопряженного с решением проблемы 
новаторства Ф.М. Достоевского», – цитируем ан-
нотацию к книге Бахтина [1, с. 2]. 

«Космос Достоевского», - анализирует Г.Д.  Га-
чев, повествуя о «разрыве» писателя с природой, 
делая это не только весьма логично, но и очень 
энергетически и своеобразно, - никаких видов, 
сплошная невидаль (туман, ночь), никаких про-
странств наружных (пейзажей), – зато мир сил и 
энергий бродит в отрыве от масс. У него, как в ди-
намике, сила и время – вот категории» [5, с. 227].  

В.В. Розанов вскрывает «глубочайшую тайну 
души – ее сложность» [7, с. 290] именно на приме-
рах интерпретации образов и мыслей Ф.М. Досто-
евского о духовном опыте людей, сумевших пере-
тупить границу дозволенного, то есть познать и 
прочувствовать в своем роде «иной мир». 

Понять драму истории, не раскрыв тайну чело-
века, невозможно. В связи с этим оправдано и 
обосновано обращение к теме Великого Инквизи-
тора и Розанова, и Бердяева, и др.: в ней «дана це-
лая философия истории и сокрыты глубочайшие 
пророчества о судьбе человечества» [2, с. 135]. 

Итак, «Многоликий Достоевский» - работа 
И.И. Гарина, которая потрясает. Связано ли это с 
духовностью автора? Конечно, да. Авторское 
«дыхание» прослеживается в каждой строчке. 
«Человек не только природное, но и внеприрод-
ное существо: он есть дух и имеет духовную ос-
нову. На исходе века обнаружилось такое явле-
ние, как кризис рационализма, неспособность 
науки объяснить феномен человека», – пишет 
философ Ю.В. Петров [6, с. 316]. Действительно, 
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человеческая жизнь является необычной реаль-
ностью, поэтому рассуждать о человеке можно 
только посредством метафизических и трансцен-
дентных понятий – этих идей-образов, говоря-
щих о новом откровении человека. И.И. Гарин не 
может быть структурно-классическим, потому у 
него в работе нет обозначенных разделов, глав, 
есть во фрагментах чувственно пережитые вос-
приятия от прочитанного и пережитого. Но это 
особая фрагментарность, наполненная смысло-
выми характеристиками, открывающая целост-
ные картины либо панорамы человеческого «я», 
того особого измерения, «в котором человек по-
знает себя ему одному свойственным образом» [9, 
с. 18]. Это то духовное, унаследованное у отече-
ственных религиозных философов (Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Вл.С. Со-
ловьев, Г.П.  Федотов, С.Л. Франк и др.), которые 
об этом размышляли, пронизывая свои тексты 
внутренней реальностью личностного опыта. 

Энергия и сила, бушующее время, – это верно 
подмеченный Г.Д. Гачевым тон работ Ф.М. Досто-
евского, характерен и для самого Гарина. Особая 
стилистика и формат совсем иной. И.И. Гарин 
раскрывает личность Ф.М. Достоевского часто 
тоже (как и другие) через своих героев, но какие 
находит характеристики? Тон часто пугающий, 
острый, психологически насыщенный и пре-
дельно возвышенный.  Нельзя не привести слова 
неизвестного автора Предисловия к книге «Муд-
рость веков», где сказано все, и лучше о стиле пи-
сателя сказать трудно: «Книги Гарина вызыва-
юще неакадемичны – фрагментарность, эмоцио-
нальность, отсутствие ссылок, замалчивание 
имен, запутывание псевдонимами, запрятанные 
в тексте секреты и символы, но – удивительным 
образом – по содержательности и охвату они на 
равных конкурируют с учеными трактатами, явно 
превосходя последние горением сердца» [8, с.12]. 
И, безусловно, его тексты – это настоящие произ-
ведения искусства. Искусство об искусстве. Более 
известны в мировой культуре варианты живо-
писи или музыки, иллюстрирующие литератур-
ные произведения. Здесь же перекресток двух ли-
тературных путей – поэтика о поэтике.  

Каким же перед нами предстает Ф.М. Достоев-
ский в работе И.И. Гарина? «Правда о Достоев-
ском – бесконечна, ибо сам он бесконечен. Запол-
няя собой все время-пространство, лежащее 
между добром и злом, вечностью и мигом… Фе-
номен Достоевского – ВСЁ: всё – от подпольного 
человека до Христа, от бесовщины до святости, от 

великой ненависти до бесконечной любви: ВСЁ: 
от Плотина до де Сада и обратно…» [4, с. 8]. Ис-
черпывающая характеристика писателя и чело-
века дана И.И. Гариным в самом начале. И что 
можно к ней добавить? Раскрыть это ВСЁ, что и 
делает он далее. Тем не менее отметим, что нам 
сегодня исчерпать гаринские мысли, идеи, убеж-
дения и предположения, то есть весь ход мыслей 
понимания Достоевского, практически невоз-
можно. Поэтому и мы пошли избирательным пу-
тем: во-первых, показать главную нить Гарина, 
протянутую через образ Ф.М. Достоевского и его 
могучие корни, а во-вторых, рассмотреть диало-
гическую мыслительную ветвь Ф.М. Достоевского 
с личностями, бросавшими вызов времени.    

Чем Ф.М. Достоевский привлекает и чем от-
талкивает? – задается вопросом И.И. Гарин. И, 
пытаясь сразу нарисовать его портрет и «загля-
нуть» в мир писателя, характеризует его чаще ри-
горестически, сравнивает с «жестоким талан-
том».  

«Достоевский – человек новой парадигмы, 
лишь начинающий открываться нам. Нет, сам До-
стоевский – это парадигма, широкий взгляд на 
мир, не допускающий ни однозначности, ни 
украшательства, ни самообмана. Нет, сам Досто-
евский и украшал, и обманывался, и в пророче-
ствах своих был ригорестичен. Но именно он от-
крыл или им открылась культура невероятной 
психологической сложности и глубины, к которой 
просто неприложимы единственность, лаки-
ровка, обман» [4, с. 11]. Очень жестко, но и очень 
четко в определении И.И. Гариным нравственных 
позиций «всечеловека» Ф.М. Достоевского. При 
этом следует подчеркнуть, что внутренний мир 
человека не знает никаких ограничений со сто-
роны предметной действительности – он выра-
жается принципиально иными образами и поня-
тиями, «посредством трансцендирования разум 
уходит в бесконечность, превращается в некий 
Абсолют», – пишет философ Ю.В. Петров [6, с. 
431]. – … Широк человек, он жаждет жизни без 
ограничений, когда бы граница между добром и 
злом, между идеалом Мадонны и идеалом садом-
ским была стерта.  Радостно человеку стоять над 
бездной, смотреть в нее, а еще радостней – бро-
ситься в нее головой» [7, с.262].   

Выводы. Такая «бездна» и открывается в иссле-
довании И.И. Гарина. Бездну «гениальной диа-
лектики» человеческой жизни рисует ученый: 
«Всечеловек», «Главный нерв эпохи», «Великий 
грешник», «Гений и барыш», «Данте России», 
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«Карамазовский человек»,  «Набоковский Досто-
евский»… – это некая часть его разгадок гения, 
обозначенная в названиях фрагментов. Сам же 
Достоевский часто задавал себе вопрос: перед 
кем преклониться, кому вручить совесть, и каким 
образом соединиться наконец всем в «бесспор-
ный общий и согласный муравейник?» И И.И. Га-
рин, как бы отвечая, рисует картину откровений 
Ф.М. Достоевского в таком контексте:  «Достоев-
ский и Фрейд», «Достоевский плюс Толстой», «Ис-
кандер, или о чем звонил колокол», «Достоевский 
и Соловьев» и др. Найти полный ответ автор и не 
пытается, так как и сам Ф.М. Достоевский му-
чился всю жизнь над вопросом «как устроиться 
человеку на земле», так как человек есть суще-
ство, непостижимое разумом, а все дела, 

совершаемые людьми, происходят не в реальной 
эмпирической действительности, но во внутрен-
нем мире – мире страстных человеческих отно-
шений. «Только там – в огненной стихии, в ис-
ступленной страсти, в «подпочвенном движении 
духа», в безумии и преступлении, но не в обыден-
ной жизни, не в нормальных формах  ее суще-
ствования можно раскрыть человеческую при-
роду» [8, с. 499]. Именно эти черты Великого пи-
сателя страстно, художественно, изобретательно, 
«светом рая и темным огнем» И.И. Гарин ожив-
ляет в своем исследовании.  

И в заключение скажем его же словами: «Как 
бы к Достоевскому, или к Фрейду, или к Джойсу 
не относиться, жить после них интересней, чем до.  
Совращая, обогащают» [4, с. 13].   
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Некоторые лингвисты обращают внимание на логическую ёмкость и целостность восьмиэлементных структур. 
Это подтверждают музыкальный синтаксис и система ладовой организации. Автор статьи привлекает к анализу 
мифы творения, древние античные и китайские онтологические модели, концепцию поэтических переживаний 
древнеиндийской поэтики. Цель данной работы – установление средствами гуманитарного исследования общих 
закономерностей развития и самоорганизации. В описании учитываются линия повествования, следующая в 
направлении от частного к общему (против часовой стрелки) и линия генезиса (по часовой стрелке). Развитие от 
общего к частному (линия генезиса) отражает аспекты инореальности, содержащие исторический контекст, ми-
стические переживания, субъективные восприятия, помощь. Линия генезиса следует от 1-й текстовой единицы 
(символический Северо-Запад) и подводит к максимальному раскрытию центрального образа в 8-й (символиче-
ский Запад). Развитие от частного к общему (также от северо-западного сектора) отражает этапы становления 
главного персонажа (фаза Дуады), реализуя противоположную направленность модели. 
Ключевые слова: онтологическое моделирование, тетрактис, секторальная модель, повествование, поэтические 
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Введение. Современная наука прикладывает 

неустанные усилия по установлению изомор-
физма основных видов закономерностей и фор-
мированию моделей устойчивого развития. Ли-
дирующие позиции в этом направлении зани-
мают точные и естественно-научные дисци-
плины, наиболее динамично развивается синер-
гетика, находящаяся на стыке самых разнообраз-
ных подходов и дисциплин. Вклад гуманитарных 
дисциплин в это направление исследований ми-
нимален. Исправить это положение призвано об-
ращение к моделям генезиса древности, многие 
из которых восьмиэлементны. В настоящем ис-
следовании рассмотрим возможность использо-
вания анализа художественного повествования 
для понимания общих закономерностей разви-
тия, реализуемых в рамках 8-элементного ритма. 

Методы исследования. В материалах, опубли-
кованных ранее [3, 6], читатель уже познакомился 
с интерпретацией композиции живописных про-
изведений относительно секторальной модели 

освоения пространства, ориентированной по 
восьми сторонам света. Предлагаемая модель от-
носится к методу онтологического моделирова-
ния, в котором в качестве одного из первичных 
применений к процессам самоорганизации вы-
ступает положение о восьмеричной структуриро-
ванности трансцендентального начала. Про-
странственная ориентация 8-элементной модели 
определяется периодом абсолютного покоя (сим-
волический Север) и периодом максимальной ак-
тивности, соотносимым с жизненными процес-
сами и их кратковременностью (символический 
Юг). Направленность в составе секторальной мо-
дели по часовой стрелке отвечает процессам ге-
незиса в направлении от общего к частному, 
направленность против часовой стрелки соотно-
сится с процессами развития в направлении от 
частного к общему. Точку отсчёта в обоих приме-
нениях выполняет Северо-Запад. 

История вопроса. Во второй половине ХХ в. 
стала популярной концепция «общей системы», 
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предложенная Л. фон Берталанфи (1950), под ко-
торой за рубежом часто понимается произволь-
ный набор элементов, а в отечественной науке 
утвердилось понимание системы как «совокупно-
сти элементов, находящихся в отношениях и свя-
зях друг с другом, которая образует определён-
ную целостность, единство» [1, с. 61]. В рамках 
данного подхода качество целостности коре-
нится в конечной совокупности свойств и отно-
шений определённого объекта. Предшествовала 
работам Берталанфи «Всеобщая организацион-
ная наука», определённая А.А.Богдановым как 
тектология (1913–1929), посвящённая единым 
принципам организации вещественных и духов-
ных объектов. Её главный принцип: целое 
больше, чем сумма его частей [8, с. 189]. В.И.Ма-
каров, проведя понятийный анализ, приходит к 
выводу, что там, где А.А. Богданов говорит об ор-
ганизованности и организации, современная 
наука предлагает термин «самоорганизация». 
В.И.Макаров ёмко характеризует задачи тектоло-
гии: «Задача тектологии – систематизировать ор-
ганизационный опыт всех наук. Она должна вы-
яснить, какие способы самоорганизации наблю-
даются в природе и в человеческой деятельности. 
Затем она должна обобщить и систематизировать 
эти способы, объяснив их при этом, выявить за-
кономерности. При обобщении опыта придётся 
считаться с фактами бесконечно разнообраз-
ными, часто принадлежащими к самым далёким 
одна от другой областям, отыскивать единство 
организационных приёмов там, где оно маскиру-
ется крайним различением элементов, к которым 
они применяются» [8, с. 191].  

В настоящем исследовании в качестве таких 
«бесконечно разнообразных» моделей высту-
пают: пифагорейский тетрактис, античные музы, 
особым образом соотнесённые с планетарными 
сферами Кл.Птолемея, базовая последователь-
ность триграмм китайской «Книги перемен», их 
Прежденебесная (f глобальные процессы: аспект 
движения энергии в космосе) и Посленебесная 
(f локальных процессов: движение энергии в 
доме) последовательности, используемые в 
Фенг-Шуй, а также восемь поэтических пережи-
ваний древнеиндийской науки о драматическом 
искусстве. В таблице 1 синхронизация этих моде-
лей осуществляется относительно указаний на 
ось «Север–Юг», где Север образует точку покоя, 
а Юг – сектор интенсивных, но кратковременных 
процессов. В таблице 2 это соотнесение носит 
функциональный характер.  

В лингвистике текста восьмиэлементные 
структуры (наряду с 6- и 10-элементными) были 
особо отмечены немецкими исследователями 
М.Метцельтином и Г.Якше. 8-элементный транс-
формационный текстоид (наиболее частотное 
текстовое единство) можно рассматривать как 
добавление к 6-элементому текстоиду типа «До-
говорные отношения» этапов «Помеха» и «Дости-
жение желанной ситуации». Дальнейшее разви-
тие 8-элементного текстоида – текстоид «Басня», 
включающий мораль и образ рассказчика [11, 
c. 27–29]. 

В литературоведении логической ёмкостью и 
целостностью характеризуется поэтическая ок-
тава, известная как оптимальная повествова-
тельная форма строфической организации (эпи-
ческие произведения Ариосто, Камоэнса, Тассо, а 
также произведения В.А.Жуковского, А.С.Пуш-
кина) [10, c. 350]. 

Кроме того, в пользу восьмиэлементной мет-
рики в применении к художественному повество-
ванию свидетельствует значимость 8-элементно-
сти в музыкальном синтаксисе (возможны в каче-
стве структуры изложения законченной музы-
кальной мысли период, состоящий из 8 тактов, и 
предложение как часть периода), а также в строе-
нии музыкального лада (семь ступеней + верхняя 
устойчивая тоника: 7 + 1) [9, c. 50–66]. 

Применение секторальной модели, в которой 
начала пифагорейского тетрактиса рассматрива-
ются в качестве фактора освоения пространства, 
было выполнено на материале архитектурных ан-
самблей, глобальных ориентиров и региональных 
культур [9]. 

Анализ проводится на примере первых восьми 
глав повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
В описании сначала приводится линия повество-
вания, следующая в направлении от частного к 
общему (против часовой стрелки), и затем – ли-
ния генезиса (по часовой стрелке). 

Результаты исследования. В первом восьми-
элементном цикле повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка» (главы с 1-й по 8-ю) повествова-
ние начинается с ввода исторического контекста 
(символический Северо-Запад) в главе «Сержант 
гвардии». В Прежденебесном порядке в северо-
западном секторе актуальной становится тема 
наставников и друзей (схема 1), среди которых 
стремянный Савельич и француз Бопре. Истори-
ческий контекст (f сохранения информации) 
находится в ведении античной музы Клио (сфера 
Луны, 1-я), музы истории и героической песни 
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(таблица 1). Теме, задаваемой Клио, соответ-
ствует в повести А.С. Пушкина образ отца Гри-
нева-старшего. Потенциал (аспект Монады), ко-
торым обладает Гринев-младший в ткани повест-
вования воспринимается через страстное поэти-
ческое переживание, выделяемое в древнеин-
дийской поэтике (таблица 2). В секторальной мо-
дели [9] северо-западный сектор рассматривается 

как в аспекте размещения продукции на хране-
ние, так и в аспекте подготовки к отправке: в дан-
ном случае отправляться на службу предстоит 
Гриневу-младшему. На этом этапе обе линии по-
вествования находятся в общей точке отсчёта 
(символический Северо-Запад – I), но затем они 
начинают двигаться в противоположных направ-
лениях.  

 
Таб. 1. Пространственная ориентация элементов тетрактиса и планетарных сфер Кл.Птолемея 

(Spatial orientation of elements of the Tetractys and the planetary spheres Cl. Ptolemy) 
 

Первопринципы, элементы  
пифагорейского тетрактиса [7; 9] 

Универсальная классификационная ан-
тичная схема [12, с. 158] 

Стороны 
света 

Планетарные 
сферы 

Музы 

Монада (I), богоподобная основа посто-
янства, чистый свет, повелевающий 
всем, непространственное основание 
числа, синтез всех чисел 

Сфера Апол-
лона 

Талия, муза комедии СЗ 1 
(затакто-
вый  
сектор) 

Дуада (II), характеризуемая как основа-
ние множественности 

8. Фирмамент 
англ. firmament 
‘небесный 
свод’ 

Урания, муза астроно-
мии, эпитет Афродиты и 
символ возвышенной 
любви 

Север 1 

Триада (III), ум, благочестие, дружба, 
гармония, мир, единомыслие 

7. Сфера Са-
турна 

Полигимния, муза пан-
томимы 

СВ 

Тетрада (IV): число  
элементов мира 

6. Сфера Юпи-
тера 

Евтерпа, муза лириче-
ской поэзии 

Восток 

Пентада (V): середина  
чисел, точка равновесия,  
число справедливости, свадьба 

5. Сфера Марса Эрато, муза любовной 
поэзии 

ЮВ 

Гексада (VI) как число, оживляющее и 
гармонизирующее мир, поддерживаю-
щее здоровье существ, искореняющее 
беспорядок и хаос, авторитарная твор-
ческая сила, принуждающая материю к 
упорядоченным изменениям 

4. Сфера 
Солнца 

Мельпомена, муза тра-
гедии 

Юг 

Гептада (VII): Афина, «сильная кре-
пость» внутри декады, начало, лишён-
ное протяжённости («критический мо-
мент, случай») 

3. Сфера Ве-
неры 

Терпсихора, муза танца 
(и изначально муза хо-
рового пения – функция 
коллективного дей-
ствия) 

ЮЗ 

Огдоада (VIII): дружба, любовь, муд-
рость, творческие мысли 

2. Сфера Мер-
курия 

Каллиопа, муза эпиче-
ской поэзии 

Запад 

Эннеада (IX): единство, отсутствие 
спора и ограничение 

1. Сфера Луны Клио, муза героической 
песни, истории 

СЗ 2 

Декада (X): (все)вмещение, судьба, 
власть 

Сфера Земли  Север 2 
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Таб. 2. Триграммы «Книги Перемен» и два способа освоения пространства: 

от общего к частному /по часовой/, от частного к общему /против часовой стрелки. 
Поэтические переживания древнеиндийской поэтики 

(Trigrams of "The Book of Changes" and two ways of mastering space: 
from general to particular /clockwise/, from particular to general /counterclockwise/. 

Dominant drama states of ancient Indian poetics) 
 

Три-
грам-

мы 

Названия 
[2, c. 27] 

 
- атрибут(ы); 

- стихия; 
- образ 

Направление освоения  
пространства в художественном 

повествовании 

Поэтические 
пережива-

ния* 
по часовой 

стрелке 
против часовой стрелки 

 Цянь  
«Творчество» 

- сила; 
- металл; 

- небо 

Северо-Запад 
(общий контекст, история) 

1. Страстное 

 Кунь «Вос-
приимчи-

вость»  

- преданность, 
уступчивость; 

- почва; 
- почва 

Север 
(защита) 

 

Запад 
(личн. опыт, 

ошибки) 

2. Героиче-
ское 

 Чжень  
«Возбужде-

ние» 

- побуждение, 
движение; 

- древо; 
- гром 

Северо- 
Восток 

(личное,  
чувства) 

Юго-Запад 
(коллективное) 

3. Одиозное 

 Кань  
«Бездна» 

- опасность; 
- вода; 
- вода 

Восток 
(помощь) 

Юг  
(опасность) 

4. Грозное 

 Гень  
«Неподвиж-

ность» 

- незыблемость; 
- почва; 

- гора 

Юго-Восток 
(запрет на личную  

инициативу) 

5. Комиче-
ское 

 Сунь  
«Мягкость»  

- проницатель-
ность; 

- древо; 
- ветер 

Юг 
(импульс  
иссякает) 

Восток 
(приближение 

к цели) 

6. Волшебное 

 Ли  
«Сцепление» 

- светоносность; 
- огонь; 
- огонь 

Юго- 
Запад 

(критический 
случай) 

Северо-Восток 
(созерцание 

объекта  
познания) 

7. Боязливое 

 Дуй «Сча-
стье» 

- радость; 
- металл; 

- озеро 

Запад 
(реализация 

замысла) 

Север 
(точка покоя) 

 

8. Патетиче-
ское 

 
* Порядок приводится по [4, с. 83–86], см. также [5, c. 76–83]. 
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а   
 

б  
 

Схема 1. Пространственная ориентированность этапов творения в Древнем Китае: 
а – Прежденебесный порядок триграмм (на основе [2, с. 28]); 

б – Посленебесный порядок триграмм [2, с. 29] 
(Spatial orientation of the stages of creation in Ancient China: 

a – Primordial Bagua of trigrams (based on [2, p. 28]); 
b – Manifested Bagua [2, p. 29]) 
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Следующий этап находится под влиянием 
Каллиопы (сфера Меркурия, 2-я), музы эпической 
поэзии, и характеризуется героическим поэтиче-
ским переживанием древнеиндийской поэтики 
(символический Запад). В главе «Вожатый» (2-я) 
эпический и героический аспекты сосредоточены 
в образе Емельяна Пугачева, явившегося в буране 
в качестве неизвестного спасителя. Они соотно-
сятся с функцией демонстрации воинской добле-
сти, закреплённой в секторальной модели [9] за 
Западом. Но имеется в виду не эпическое повест-
вование и не героизм в буквальном смысле, а бо-
евой настрой, характеризующий персонажа, 
включившегося в некий процесс, когда силы ещё 
не растрачены, а реальных и неразрешимых 
сложностей ещё не возникло.  

При создании эффекта инореальности в по-
вествование включаются элементы, относящиеся 
к линии генезиса. Так, во второй же главе Гри-
неву-младшему во сне является мать, функцио-
нально соотносимая с Дуадой, материальным 
началом бытия (II), закреплённым за северным 
сектором (f сохранения). Эта инореальность и 
обеспечивает на данном этапе повествования не-
обходимую защиту: мать представляет сыну Пу-
гачева как будущего посаженного отца. В После-
небесном порядке (схема 2) Север связан с путе-
шествием и карьерой.  

Терпсихора (сфера Венеры, 3-я), муза танца (и 
изначально хорового пения), сигнализирует о 
том, что на третьем этапе повествования (симво-
лический Юго-Запад, гл. 3) наступает момент пе-
рехода к коллективным действиям. В повести 
Пушкина таковые иллюстрируются рутинной 
жизнью крепости, куда прибыл служить Гринев-
младший, его включением в эту жизнь. Соотнесе-
ние со сферой Венеры поддерживается образом 
Афродиты, присутствующим среди атрибутов 
Гептады. При этом атрибут Гептады «сильная 
крепость» сильно контрастирует с убогостью кре-
пости, расположенной в оренбургских степях. 
Функция Афродиты реализуется ещё посред-
ством ввода в повествование образа Марьи Ива-
новны в завершающей части третьей главы. Субъ-
ективное восприятие крепости и её обитателей 
интерпретируется в направлении генезиса (ино-
реальности) относительно северо-восточного, 
т. е. противоположного, предрассветного сектора 
(III). Атрибуты «учёба», «размышление» северо-
восточного сектора в Посленебесном порядке 
триграмм относятся к знакомству с крепостью. А 

ощущение неприятия той «серой» реальности, в 
которой оказалось главное действующее лицо 
вместо Санкт-Петербурга, охватывается одиоз-
ным поэтическим переживанием древнеиндий-
ской поэтики, которому в Посленебесном по-
рядке (схема 2) соответствует атрибут «отноше-
ния» юго-западного сектора.  

Южный сектор характеризуется в сектораль-
ной модели [9] как сфера существования. Отнесе-
ние Мельпомены, музы трагедии и печальной 
песни, к сфере Солнца (4-я сфера), коррелирует с 
солнечным характером южного сектора. Основ-
ная же трагедия существования состоит в его 
кратковременности. В направлении повествова-
ния на данном этапе мы подходим к главе «По-
единок» (4-я), в которой Гринев-младший влюб-
ляется. Это означает, что жизнь наполняется для 
него смыслом, но тут же возникает конфликт с 
офицером Швабриным по поводу Марьи Ива-
новны. В терминах древнеиндийской поэтики 
речь идёт о реализации грозного поэтического 
переживания, т. е. об опасности, что сопоставимо 
с триграммой Кань, «Бездна» (атрибут «опас-
ность»), занимающей в таблице 2 четвёртую по-
зицию (1 кол.). В плане генезиса актуальным ста-
новится восточный сектор (IV), в котором есть 
место высоким идеалам и настоящему героизму. 
Именно это онтологическое основание позволяет 
идти смело навстречу любой опасности.  

Особое место во встречном движении линий 
генезиса и повествования занимает 5-й этап (5 
гл.), соотносимый с юго-восточным сектором (V), 
в котором два встречных процесса уравновеши-
ваются. Действенность Эрато (сфера Марса, 5-я), 
музы любви, подтверждается названием 5-й 
главы «Любовь». Но этой тенденции противо-
стоит комическое поэтическое переживание 
древнеиндийской поэтики, которое интерпрети-
руется как насмешка судьбы, препятствие, запрет 
со стороны того или иного авторитета, на кото-
рый указывают атрибуты триграммы Гень, 
«Незыблемость» (атрибут «незыблемость», образ 
«гора», таблица 2, кол. 1). У А.С. Пушкина этот ас-
пект проявляется в запрете Гринева-старшего на 
свадьбу. Юго-восточный сектор Посленебесного 
порядка также затрагивает тему благословения 
(схема 2). 

Шестой этап повествования (гл. 6) подводит в 
секторальной модели к восточной, т. е. алтарной 
стороне света, но первое, что происходит, – нару-
шение привычных жизненных устоев, 
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аналогичное тому, которое имеет место при пе-
ремещении в сказочное пространство (волшеб-
ное поэтическое переживание). В романе А.Н. 
Толстого «Аэлита» шестая глава «Отлёт» описы-
вает этап такого нарушения привычного хода ве-
щей, как отправление в космическое путеше-
ствие из революционного Петрограда. Парадокс 
этого этапа в том, что повествование приближа-
ется к главному, к сути, а импульс по линии гене-
зиса, приобретая материальное свойство, стано-
вится всё более слабым, что и приводит к наруше-
нию равновесия и социальных устоев, а также 
напоминает о кратковременности существования 
(VI). Из муз с соответствующим этапом соотно-
сится Евтерпа (сфера Юпитера, 6-я), муза лириче-
ской поэзии. Гигантский размер Юпитера иллю-
стрирует функцию управления стихиями, закреп-
лённую за восточным сектором рассматриваемой 
модели. С волшебным поэтическим пережива-
нием коррелирует и лирический характер ше-
стого этапа повествования. В главе «Пугачев-
щина», шестой в повести А.С. Пушкина, роль вол-
шебного помощника выполняет Емельян Пуга-
чев, ожидание прибытия которого парализует 
жизнь крепости. Лирическое же проявляется в 
нежности отношений и в клятвах, даваемых Гри-
невым-младшим Марье Ивановне. В Посленебес-
ном порядке в пространстве восточного сектора 
затрагиваются вопросы семьи и здоровья 
(схема 2). 

На седьмом этапе повествование (гл. 7) дости-
гает в рамках северо-восточного сектора, соотне-
сённого с действием Триады. Достигается точка 
развития, на которой актуальным становится вы-
несение суждений, исполнение обещанного… 
Диалектика данного этапа состоит в том, что им-
пульс линии генезиса уже погрузился в материю 
и иссяк. Таковы атрибуты Гептады: с одной сто-
роны, речь идёт о сильной крепости внутри Де-
кады, с другой, – об отсутствии протяжённости, 
критическом случае (VII). И, как только он осла-
бевает, находится тот, кто пытается оспорить 
первенство. В подобной ситуации боязливое поэ-
тическое переживание уместно. Из планетарных 
сфер наибольший страх навевает сфера Сатурна 
(7-я), соответствующая древнегреческому богу 
времени Хроносу. Если ранее тема конечности 
была вспомогательной, носила атрибутивный ха-
рактер, то на этом этапе она выделяется в отдель-
ную тему. Здесь в действие вступает Полигимния, 

муза пантомимы, время приостанавливается, 
привычные звуки и краски уходят, начинают зву-
чать гимны, но это уже не земные звуки, а боже-
ственные (т. е. небесные) гимны, доносящиеся из 
северо-восточного сектора. Такова примерно си-
туация казни офицеров крепости в повести А.С. 
Пушкина (гл. 7 «Приступ»). Гриневу же в ответ на 
«заячью шубку», подаренную во второй главе по-
сле спасения из бурана, Пугачев дарует жизнь. 

Заканчивается же повествование в рамках 
первого восьмиэлементного цикла повести «Ка-
питанская дочка» по достижении северного сек-
тора, образующего точку покоя, это этап, на кото-
ром можно перевести дух. Этой стадии соответ-
ствует сфера неподвижных звёзд, представляе-
мая Уранией, музой астрономии. Урания, в каче-
стве Афродиты, дочери Урана, служит символом 
чистой и возвышенной любви. Это создаёт пред-
посылку для того, что в данном пространстве (гл. 
8, «Незваный гость») могут встречаться и об-
щаться исконные враги. В терминах древнеин-
дийской поэтики завершение цикла создаёт ощу-
щение сострадательно-патетического поэтиче-
ского переживания. Спокойно и обстоятельно по-
говорить удаётся и потому, что линия генезиса 
достигла в рамках этого цикла завершающего 
этапа, на котором первичный импульс, вызвав-
ший это развитие, принимает осязаемые, отчёт-
ливые формы, доступные для непосредственного 
созерцания (Запад: f демонстрации – VIII). Тема 
карьеры (северный сектор Посленебесного по-
рядка) реализуется в том, что Гринев-младший 
отказывается нарушить присягу императрице 
обещанием не воевать против Пугачева. 

Выводы. Обращение к алгоритмам художе-
ственного повествования, составляющее, по мне-
нию автора данной статьи, идеальное примене-
ние секторальной модели освоения простран-
ства, позволило проиллюстрировать взаимодей-
ствие двух встречных процессов, развёртываю-
щихся в рамках секторальной модели: развитие 
от частного к общему и генезис от общего к част-
ному. Развитие от частного к общему реализуется 
от северо-западного сектора (фаза Дуады) против 
часовой стрелки, а линия генезиса от общего к 
частному (фаза Монады) от этого же сектора в 
направлении по часовой стрелке. Отдельные 
функции этапов генезиса и развития сравнива-
лись в целях демонстрации общности подходов и 
решений с функциями, закреплёнными за 
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сторонами света в Посленебесном порядке три-
грамм в Фен-шуй. 
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Объектом статьи выступает энтелехия культуры. Предметом является энтелехия русской художественной куль-
туры. Материалом для статьи служит новая поэтическая книга современного русского поэта А. Шацкова «Лебеди 
Тютчева». В центре герменевтической реконструкции — цикл стихов из книги, в котором в разных вариациях 
представлена лебединая символика. Большое внимание уделяется проблеме энтелехии культуры, которая носит 
теоретический характер и имеет важное значение для понимания философских вопросов творчества. Методоло-
гия исследования сводится к целостному онтогерменевтическому анализу, направленному на высвечивание 
культурного потенциала данного художественного произведения, что позволяет онтологически подойти к вопро-
сам самого творческого процесса, углубиться в понимание бытия художника слова. Проводится связь между по-
нятиями «энтелехия» и «апофатика». Уделяется большое внимание проблеме энтелехии культуры в контексте 
трансмиссии культуры: речь идет не только о профетическом даре поэтов, но и о необходимости возврата к своим 
корням, историософского восприятия прошлого. Результаты исследования заключаются в выявлении культур-
ного потенциала книги «Лебеди Тютчева» для дальнейшего изучения проблемы энтелехии художественной куль-
туры, национального бытия. Результаты работы также могут быть использованы в преподавании курсов по со-
временной русской литературе, культурологии, философии.  
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Введение. Разговор об энтелехии культуры до 

сих пор требует обращения к самому понятию 
«энтелехия», которое еще в 1990-е гг. вызывало 
споры в научной среде (подробнее об этом в ста-
тье философа В.П. Визгина [3]). Конечно, стоит 
вернуться к истокам, к трудам Аристотеля, в ко-
торых энтелехия воспринимается как сущность 
(душа) тела [1]. Однако современные исследова-
тели из разных областей гуманитарного знания 
продолжают переосмыслять это понятие после 
выхода известной статьи историка Г.С. Кнабе 
«Энтелехия культуры» [8]. В указанной работе ин-
тересующее нас понятие было связано с пробле-
мой диалога культур, преемственности между 
культурами, механизмом их смены. Но в первую 
очередь привлекает внимание то, что ученый не 
стремится дать конкретного определения энтеле-

хии, указывая на ее внутреннее содержание, ко-
торое мы способны пережить интуитивно [4, с. 
202]. Но эта «неуловимость», или апофатичность 
(мы обозначим это так), антиномии и парадоксы, 
заложенные в самом понятии, не должны сму-
щать исследователя, идущего тропами онтологи-
ческой мысли [3, с. 8]. 

История вопроса. Энтелехия культуры — дви-
жущая сила культуры, или импульс, который ри-
зомно проявляется в ее сакруме. Одно из опреде-
лений Г.С. Кнабе сформулировано так: «…погло-
щение определенным временем содержания, ха-
рактера, духа и стиля минувшей культурной 
эпохи на том основании, что они оказались со-
звучными другой позднейшей эпохе и способ-
ными удовлетворить ее внутренние потребности 
и запросы» [7, с. 19]. Энтелехиальное начало рус-
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ской культуры можно понять через логос, по-
скольку Россия всегда была логоцентричной 
страной. Литература, по мысли ведущих филоло-
гов и культурологов современности — как отече-
ственных (И.В. Кондаков, А.Я. Флиер [10, c. 251]), 
так и зарубежных (Е. Косовска [9, с. 100]), — одной 
из первых транслирует культурные смыслы, яв-
ляясь частью текста культуры, который подда-
ется герменевтической реконструкции. Совре-
менный философ В.П. Визгин также пытается 
осмыслить проблему энтелехии культуры через 
русскую поэзию и цитирует слова А. Ахматовой о 
стихотворении И. Анненского «Колокольчики»: в 
них «брошено зерно, из которого затем выросла 
звучная хлебниковская поэзия» [3, с. 15]. Но энте-
лехия — это и «зерно», и «исток», и имагинация, 
то есть «высокая» явленность Абсолюта в Другом, 
то есть энтелехийный процесс в культуре двуна-
правленного действия: в будущее и в прошлое. В 
упомянутой нами статье В.П. Визгина выделим 
еще одно концептуально важное наблюдение: 
«Быть же “истоком”, “началом” прорастания бу-
дущего и сохранять цельность при всей многопу-
тейной разносторонности — в этом мы интуи-
тивно видим “дело” гения» [3, с. 15]. Однако 
«дело» гения, который, кстати, всегда апофати-
чен, непостижим, носит не только профетиче-
ский характер, он должен не только предвосхи-
тить будущее культуры, но и разобраться в уроках 
прошлого, всецело воспринять и усвоить в своей 
душе интонации прошлого. В этом контексте по-
казательно наблюдение поэта-символиста А. Бе-
лого из статьи 1909 года «Эмблематика смысла»: 
«То действительно новое, что пленяет нас в сим-
волизме, есть попытка осветить глубочайшие 
противоречия современной культуры цветными 
лучами многообразных культур; мы ныне как бы 
переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, 
как и Греция, как и Средневековье, — оживают, 
проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас 
эпохи, нам более близкие» [2, с. 57–58]. 

В русском варианте логоцентризма спаяны 
миф, фольклор и литература, которые образуют 
вертикальную трансмиссию культуры: литера-
тура «перенимает» знания фольклора и мифа, 
всегда вступая в творческий диалог-спор с тради-
цией. Фольклорист В.А. Смирнов так об этом пи-

шет: «происходит своеобразный «спор» с фольк-
лором, его диалектическое «отрицание», разуме-
ется, с элементами «снятия», то есть продуктив-
ного усвоения тех потенциальных возможностей, 
которые таятся в фольклоре» [11, с. 4]. Современ-
ная поэзия, о которой сегодня размышлять 
трудно, поскольку еще не выработана должным 
образом культурная дистанция между художни-
ком и реципиентом, тем не менее тоже суще-
ствует в рамках традиции, энтелехиального 
начала, которое в художественном творчестве 
может проявляться латентно. Обратимся к твор-
честву известного русского поэта А. Шацкова, ав-
тора «Плача по российским поэтам». Поэт нахо-
дится на почвеннических позициях и верит, что в 
России сохранится литературоцентризм, о чем 
говорит в своем интервью «Литературной га-
зете»: «Я искренне надеюсь, что распад “связи 
времен” может произойти в любой стране, но 
только не в России» [13].  

Методы исследования. В данной статье прове-
ден целостный онтогерменевтический анализ 
новой книги стихов современного русского поэта 
А. Шацкова «Лебеди Тютчева», направленный на 
высвечивание энтелехийного потенциала дан-
ного художественного текста культуры, что поз-
воляет онтологически подойти к вопросам са-
мого творческого процесса, углубиться в понима-
ние бытия художника слова. 

Результаты исследования. О поэтической 
книге Андрея Шацкова «Лебеди Тютчева» можно 
было бы сказать словами А. Фета: «Вот эта книжка 
небольшая // Томов премногих тяжелей». В книге 
всего 16 страниц, что нехарактерно для совре-
менной книжной литературной продукции. Од-
нако в ней сокрыта история, подпочвенная глубина 
нашего народа, выражаясь языком русского фи-
лософа И.А. Ильина [6, с. 135]. Книга, а это именно 
цельная по своему содержанию, семантической 
напряженности книга, состоит из триптиха. Пер-
вая часть, историческая, посвящена далеким кро-
вавым дням времен Мамаева побоища. Поэт, со-
средоточиваясь на фигуре Захария Тютчева, из-
вестного по «Сказанию о Мамаевом побоище» и 
некоторым устным преданиям, ведет читателя 
праведной верной дорогой далекого родствен-
ника великого поэта: 

 
Ах, что за осень а это время, 
Когда в начале сентября 
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Ты ехал с князем — стремя в стремя — 
В кулак поводья соберя. 
И верил, знал: Рязань не выдаст 
И не ударит братьям в тыл. 
Не может по-другому выпасть 
Тому, кто сердцем не остыл. 
Неся на Куликово поле 
Завет отцов из тьмы веков: 
О вере, доблести и воле, 
И одоленьи на врагов! 
А в синеве, расправив крылья, 
Сопровождая княжью рать, 
Летело лебедей обилье — 
Небесных витязей отряд!.. [11, с. 8] 
 

И здесь впервые, вскользь, возникает образ лебедей, которым собственно и посвящена новая поэ-
тическая книга А. Шацкова. С одной стороны, читатель вместе с лирическим героем становится сви-
детелем исторических событий, обмана, битв и побед, с другой стороны, в первой части триптиха воз-
никает историософский, онтологический план: 
 
Свершилось! На берёзах серьги 
Осенний ветерок качал, 
Когда полки с победой — Сергий 
В воротах Кремника встречал. 
 
И ты, Захар, с двуперстьем руку 
На отчую, вернувшись, выть 
Поднял — неведомому внуку 
Грядущий путь благословить!  [12, с. 8] 
 

И этот путь должен и будет проходить красной нитью через судьбы уже других героев, другого Тют-
чева, неведомого внука.  

Вторая часть книги обращена уже к усадебному пространству, родовому имению Тютчевых, обра-
зовавшемуся в конце XVIII столетия: 
 
Тяжеле вериги — поэтов судьба 
В России, покрытой морозною пылью… 
Но гордо в щите родового герба 
Распластаны лебедя белые крылья! 
 
Их выводок плещет в заветном пруду, 
И ходит эскадренным строем по кругу… 
Я к ним попрощаться с поклоном приду. 
И горького хлеба отрежу краюху. [12, с. 10] 
 

Из этого фрагмента видно, что поэт хорошо 
знаком с историей рода Тютчевых, уделяет боль-
шое внимание деталям, упоминая родовой герб с 
крылами в центре композиции. Образ лебедей 
объединяет феноменальное и ноуменальное про-
странства: лебеди на небе, охраняющие «витязей 

отряд», лебеди на родовом гербе Тютчевых, сим-
вол чистоты, наконец, реальные лебеди, жители 
усадьбы. Откуда такая любовь к лебедям? Где 
корни этого образа? Здесь можно поставить во-
прос об энтелехиальном начале, которое экспли-
цитно и имплицитно проявилось в данных сти-
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хах. Примечательно, что в художественной лабо-
ратории Андрея Шацкова находим и в стихах 
прежних лет образ лебедя, сопряженного с жен-
ским началом, например, в «Лебедях Блока» («И в 
тоскующих лебедях Блока // Мне опять помере-
щилась — ты!»). Поэт всегда соединяет «верх» и 
«низ», таким образом выстраивается необходи-
мая вертикаль культуры, через которую можно 
приоткрыть ноуменальное, мир эйдосов. Стоит 
обратить внимание на меткое замечание фило-
софа В.П. Визгина о необходимости иметь в виду 
сопряженное с проблемой энтелехии культуры 
понятие «эйдос» [3, с. 14].  

Примечательно, что поэт органичен классиче-
ской поэтической и живописной традициями. В 

этом энтелехийном контексте вспоминается и 
пушкинская Царевна Лебедь из известной 
«Сказки о царе Салтане», и загадочная и мифоло-
гическая «Лебедь» М. Врубеля. Вообще образ ле-
бедя характерен для нашего национального кос-
моса. С. Есенин связывал с ним существо Логоса, 
указывая в трактате 1918 года «Ключи Марии» на 
особую связь слова и древнего символа-знака: 
«Вязь поэтических украшений подвластна всем… 
наш Боян не мог не дать образа перстам и стру-
нам, уподобляя первых десяти соколам, а вторых 
стае лебедей» [5, с. 197–198]. Художник слова обя-
зан расслышать слово, вынести это слово из са-
мых дальних далей (энтелехии культуры). Именно 
таким заветом заканчивается триптих книги «Ле-
беди Тютчева»: 

 
История стояла у порога, 
Безмолвствуя, 
                       и в сутеми ночной 
По Брянщине вилась его дорога 
В Европы, 
                  из которых в край речной 
Стремилось сердце, возвращаясь снова 
В густые кущи ивы и берез... 
И нес поэт из дальних далей слово 
И вплоть до наших дней его донес! [12, с. 12–13] 
 

Выводы. Художник слова наделен энтелехий-
ным восприятием действительности, которое 
позволяет ему профетически обращаться в буду-
щее и анализировать с историософских позиций 
прошлое. С одной стороны, он вступает в диалек-
тический спор с традицией, с другой стороны, 
творчество поэта всегда пронизано энтелехий-
ным импульсом, который то ярче «вспыхивает», 
то угасает. В современной поэзии таким проявле-
нием энтелехии культуры выступает творчество 
поэта-почвенника А. Шацкова, а именно его но-
вая книга «Лебеди Тютчева», где автор погружает 
читателя в разные исторические эпохи — от Древ-
ней Руси до близкой ему современности. Но эти 

эоны «сшиты» архетипическим образом жен-
щины, идеальной возлюбленной, идеей высокой 
любви, укладывающейся в концепцию русского 
космического Эроса. Разговор об энтелехии куль-
туры позволяет в корне пересмотреть и некото-
рые вопросы, связанные с апофатикой художе-
ственного творчества, поскольку и то, и другое 
требует не логического, а культурологического 
интуитивного восприятия — речь идет о культур-
ных априори, присущих каждому народу. Однако 
связь понятий «энтелехия» и «апофатика» тре-
бует уже более детальной проработки и отдель-
ного исследования. 
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The object of the article is entelechy of culture. The subject is the entelechy of Russian artistic culture. The material for 
this article is represented by a new book of poetry by contemporary Russian poet A. Shatskov “Tyutchev’s Swans”. The 
focus of hermeneutic reconstruction is a cycle of poems from the book which presents swan symbolism in different vari-
ations. Great attention is paid to the problem of cultural entelechy which has a theoretical nature and at the same time is 
important for understanding the philosophical issues of creativity. The research methodology is based on the holistic 
ontological hermeneutic analysis aimed at highlighting the cultural potential of the given artwork, which makes it possi-
ble to approach the issues of creative process ontologically, to deepen the comprehension of the wordsmith’s views of 
genesis. The link between the concepts of “entelechy” and “apophaticism” is traced. Much attention is paid to the problem 
of cultural entelechy in the context of cultural transmission: not only the poetical prophetic gift is considered, but also 
the need to return to one’s roots, historiosophic perception of the past. The research results are presented through iden-
tification of the cultural potential of the book “Tyutchev’s Swans” for further study of entelechial problems in the artistic 
culture and national genesis. The research results can also be used in courses of modern Russian literature, culturology 
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В данной статье рассматриваются традиции экспрессионизма в современном изобразительном искусстве ху-
дожников из разных точек мира. Материалом послужило творчество авторов, вошедших либо в десятку лучших 
и высокооплачиваемых (британские художники Дженни Савиль и Говард Ходжкин, немцы Георг Базелиц и Аль-
берт Оэлен, швейцарская художница Луиза Боннет, китаец Цзя Айли), либо в десятку «восходящих звезд живо-
писи XXI века» (Кристина Алисаускайте,  Карла Бусуттил, Павел Сливинский, Андре Хемер, Лукаше Стоклосе), а 
также Сесили Браун. Автор приходит к выводу о том, что если картины приведенных в данной статье авторов 
пользуются успехом на выставках  и аукционах и если в их полотнах отчетливо проявляются экспрессионисти-
ческие мотивы, значит востребовано и само искусство экспрессионизма, зародившееся в начале прошлого века 
и влияние которого можно считать неоспоримым по сей день, несмотря на многообразие новых школ и тече-
ний. Более того, современная эпоха придала этому искусству новое звучание и наложила свой отпечаток в тема-
тике, технике, материале.   
Ключевые слова: экспрессионизм, неоэкспрессионизм, современная живопись, современное изобразительное 
искусство  
DOI: 10.37313/2413-9645-2022-24-82-79-86 

 
Введение. Как справедливо отмечают искус-

ствоведы Л.А. Кашук и Т.А. Карюк, в ХХ в. поми-
мо разновидностей реализма, импрессионизма, 
фовизма, пришедших из ХIХ века, сформирова-
лось множество направлений, которые плавно 
перетекли и в начало XXI века: постимпрессио-
низм, постфовизм, различные направления аб-
страктного искусства, конструктивизм, экспрес-
сионизм, сюрреализм, примитивизм, китч, кон-
цептуализм и т.д. С конца ХХ века в искусстве 
постмодернизма все эти направления спокойно 
стали перемешиваться и использоваться совре-
менными молодыми художниками. На цитатах 
прошлого создавалось новое современное искус-
ство. Так, эпоха 1990-х гг. предоставила совре-
менным русским художникам невероятные до 
того возможности для свободного художествен-
ного развития в различных направлениях. Осо-
бенно привлекательными для этих художников 
стали такие направления, как абстракция, экс-
прессионизм в разных вариациях, поп-арт, фо-
тореализм и др. [3]. Ту же тенденцию наблюдаем 
в мировом искусстве в целом. Но она лишь по-

вторяет более старую: «усиление эффектов «пе-
реклички» различных видов искусства в произ-
ведениях художников германоязычного мира», 
что «обосновывает идею основополагающей ро-
ли формотворчества в процессе создания семио-
сферы как нового уровня развития культуры ХХ 
века» [10, с. 52]. 

История вопроса. Изначально отметим, что не 
будем затрагивать понятия неоэкспрессионизма 
и постэкспрессионизма, т.к. наша постановка 
вопроса гораздо шире и, возможно, проще, 
нежели плодить и культивировать «измы». Так, 
по мнению А.В. Рыкова, неоэкспрессионизм 
возник в конце 1970-х и доминировал на арт-
рынке до середины 1980-х [7]. Понятие «постэкс-
прессионизм» использовалось в 1920-х, когда 
экспрессионизм якобы прекратил свое суще-
ствование [1]. Оба направления так или иначе 
продолжают известную традицию. Ей и посвя-
щена данная работа, где на основе культуроло-
гического подхода будет выявлено, что концеп-
туально нового в настоящей исторической ре-
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альности отражают художники, используя тех-
нику экспрессионизма.   

Методы исследования. Поставив себе задачей 
поиск традиций экспрессионизма в современ-
ном изобразительном искусстве, мы обратились 
к ресурсам-дайджестам самых популярных и вы-
сокооплачиваемых художников XXI в. Особого 
внимания, на наш взгляд, заслуживает топ са-
мых дорогих картин [4]; итоги выбора междуна-
родным жюри. Что касается последнего, то ан-
глийский куратор и галерист Курт Бирс в октябре 
2014 г. в сотрудничестве с издательством Thames 
& Hudson выпустил объемную книгу «100 худож-
ников будущего» («100 Artists of Tomorrow»), где 
рассказывается о самых перспективных масте-
рах начала XXI в. Их выбирало жюри, в которое 
вошли выдающиеся деятели мира искусства: Се-
силь Браун, Юко Хасегава и Сьюзан Хадсон) [2]. 
Мониторинг данных ресурсов показал, что пре-
имущественно это творчество художников-
модернистов или отдельные полотна, выпол-
ненные в абстракционистском ключе с той или 
иной долей экспрессионистского «уклона».  

В настоящей статье мы представим лишь не-
которых авторов и небольшой ряд их работ, т.к. 
вопрос влияния экспрессионизма на современ-
ную живопись и скульптуру, несомненно, заслу-
живает более скрупулезного и масштабного ис-
следования – наша цель показать, что это влия-

ние есть и что вопрос прекращенного домини-
рования этого искусства в 1980-х, о чем убыло 
упомянуто выше, достаточно спорен.    

«Десять восходящих звезд живописи XXI 
века». Так, из «Десяти восходящих звезд живо-
писи XXI века» можно обнаружить восемь (!) в 
той или иной мере «экспрессионистически ори-
ентированных». Укажем лишь на несколько по-
лотен авторов, у которых вышеуказанная тради-
ция выражена наиболее отчетливо.  

1. Кристина Алисаускайте (1984) — един-
ственная литовская художница, чьи рабо-
ты включены в книгу «100 художников бу-
дущего». Ее лаконичные картины фикси-
руют мгновения жизни, моменты печали 
и одиночества. Алисаускайте создает тре-
вожные образы пустоты — она помещает 
человека на трамплин, на край пустого 
пространства картины; фигура без лица 
повисает в небытии; если она изображает 
стол, то он остается ненакрытым [2]. 

2. Карла Бусуттил (1982). Британская ху-
дожница в своей живописи создает кари-
катурный портрет общества, нередко 
изображая известных людей [2]. Обратим 
внимание на ее полотно 2014 г. под 
названием «Head Full of Glue» («Голова, 
полная клея») (рис. 1). 

 
Рис. 1. К. Бусуттил «Голова, полная клея» («Head Full of Glue») 
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Здесь нетрудно усмотреть социальную тему: 

например, стандартизацию мышления совре-
менного человека, его зомбированность СМИ: 
красный, воспаленный мозг отделён жирной 
чертой от мертвенно белой нижней части лица: 
прослеживается символика современного чело-
века, агрессивно начиненного информацией и 
превратившегося в ходячего мертвеца. Клей, в 
силу характера своей субстанции, парализует 
живую работу мозга, в то же время заданность 
информации имеет свойства «клейкой» спло-
ченности всех ее элементов. Светтень практиче-
ски сведена на нет.   

3. Павел Сливинский (1984) принадлежит 
к группе художников, которые черпают вдох-

новение из богатого воображения, создают 
фантастические миры, населенные странны-
ми существами и наполненные нереальными 
историями. Для Сливинского характерна экс-
прессивная манера письма на грани абстрак-
ции и фигуративной живописи, а также раз-
мышления о живописи как таковой [2]. Так, 
его полотно «Большие кусаки» («Large Biters», 
2011) (рис. 2) очень напоминают «Доброволь-
цев» (1923) К. Кольвица. Возможно, П. Сли-
винский отсылает нас к геополитическим 
проблемам (помним, что экспрессионизм – 
это всегда протест, всегда искусство бунтар-
ское) [6].  

   
Рис. 2. П. Сливинский «Large Biters», 2011 

 

 
 

4. Новозеландца Андре Хемера (1981) (прожи-
вает в Австралии) интересуют точки пересече-
ния живописи и цифровых технологий. Его аб-
страктные картины фиксируют момент сопри-
косновения цифровой картины и традицион-
ного объекта живописи [2]. Так, на картине мо-
лодого художника «Авто Тон» (рис. 3) мы ви-
дим крупные серые акриловые мазки, через 
которые просвечивает полотно, на которое они 
были нанесены – своего рода «прорехи», будто 
бы демонстрирующие хлипкость всего прежне-

го искусства, в довершение они достаточно ве-
роломно зачеркнуты резкими линиями «кис-
лотных» цветов (ярко-желтого и ярко-
розового), или, если угодно, цвета неоновых 
огней – символа современного искусства, бур-
ного креатива, отказа от всего старого. И само 
выполнение этих зачеркивающих мазков 
напоминает работу фломастерами-маркерами. 
Понимать под этим можно экспрессию автора, 
реагирующего на вызовы времени. 
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Рис. 3. А. Хемер, «Auto Tone (inexplicable things that hipsters say)», 2012 
 

 
 

5. Несколько слов скажем о польском художнике 
Лукаше Стоклосе. Здесь связь с экспрессиониз-
мом почти ментальная – Л. Стоклоса интересует 
нуарное кино, порожденное, кстати сказать, экс-
прессионизмом, «романтические, тревожные 
декадентские сюжеты, воплощенные в пустых 
интерьерах величественных дворцов, зимних 
пейзажах и исполненных меланхолией портре-
тах, в его творчестве переплетаются с мотивами 
гомосексуальных романов и оргий» [2]. Напом-
ним и остальные признаки того, что перед вами 
– картина художника-экспрессиониста: кроме 
аллегорических сюжетов, индастрила, толп лю-
дей, развлечений и оргий, экзотики, искривлен-
ного пространства, социальных пороков, войны 

и насилия, это еще и ночь и искусственный свет, 
тело и сексуальность, деформация тел и лиц, 
мрачные тона (как и, собственно, кричаще яр-
кие), одиночество, боль. Так, на рис. 5. картина 
Л. Стоклоса «Интервью с вампиром», 2012 – по 
мотивам известного в 1990-е гг. фильма. Напом-
ним также, что образы вампиров («Носферату, 
симфония ужаса», 1922), как и сам жанр хоррора, 
в кинематограф когда-то тоже ввел экспрессио-
низм. В представляемом портрете героя фильма, 
кроме всего прочего, видим и еще одну черту, 
свойственную живописи экспрессионизма: автор 
«сосредоточивает внимание на выражении за-
хватившей его в данный момент эмоции» [8].   

 
Рис. 4. Л. Стоклос, «Интервью с вампиром», 2012 

(L. Stoklos, Interview with the Vampire, 2012) 
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Лучшие современные художники мира. 

Упомянув о теме телесности, нельзя не вспом-
нить британскую художницу Сесили Браун 
(1969), которая с 2014 г. является членом Совета 
директоров Фонда современного искусства. Ее 
техника чисто экспрессионистическая, а темати-
ка достаточно узкая – эротическая и порногра-
фическая. Художница «использует стиль аб-
страктного экспрессионизма, чтобы передать не 
только эмоции, но и телесное ощущение связи 
между картиной, идеей и зрителем. Сесили 
убеждена, что краски способны воспроизводить 
физические ощущения и драматические иллю-
зии движения» [9]. Характерно, что экспрессио-
нистическую спонтанность мировидения она 
иногда переносит и в названия своих картин: 
«Жесткий, быстрый и красивый» 2000, «Красота 
и проклятье» 2013 (нередко картины и вовсе не 
имеют названия, что само по себе уже экспрес-
сия). Парадоксально, но у Сесили Браун не обна-
руживаем феминистских мотивов, темы женской 
эмансипации, как, например, у ее славянских 

коллег по цеху. Хотя само обращение к теме 
порнографии достаточно смело для женщины.  

Что же касается десятки «Лучших современ-
ных художников мира», выделенных журналом 
«Арт-Дайджест», традиции экспрессионизма 
наблюдаем у шести. Это британские художники 
Дженни Савиль и Говард Ходжкин, немцы Георг 
Базелиц и Альберт Оэлен, швейцарская худож-
ница Луиза Боннет, китаец Цзя Айли.  

Стиль Дженни Савиль, по мнению критиков, 
«можно охарактеризовать как неоимпрессио-
низм, с легкой дымкой сюрреализма» [4]. Доба-
вим от себя: на одном из ее полотен видим, что 
на вполне реалистические фрагменты лица Дж. 
Савиль выплескивает беспорядочно смешанные, 
подчас практически не сочетаемые, как в экс-
прессионизме краски (рис. 5). Лицо объекта 
разорвано, разрезано, измазано и показано пе-
ревернутым. Здесь наблюдаем черты экспресси-
онизма, указанные Ю. Маркиным: «контур 
огрублен, пятно и линия стали тяготеть друг к 
ругу, к перерождению друг в друга»; «цветовые 
бури» (как у Э. Нольде) [5, с. 226].   
 

Рис. 5. Дж. Савиль «Этюд», 2020 
(J. Savile "Еtude", 2020) 

 

 
 
Далее в нашем списке - Георг Базилец - «ис-

пользует нарочито грубый стиль, напоминаю-
щей по своей технике некоторые работы психо-
логического кубизма Джорджа Кондо, но отли-
чающийся от последнего явно выраженным экс-
прессионизмом» [4].  

Творчество Луизы Боннет, на наш взгляд, 
чем-то напоминает примитивизм Фернана Леже, 

однако критики считают, что ее работы «акцен-
тированы на изображении человеческого тела с 
особым видом экстремальной сексуальности и 
физическими преувеличениями в сюрреалисти-
ческих сюжетах ее необычных картин. Фигуры в 
ее работах имеют отчетливую, но противоречи-
вую грань между красотой и уродством, абсур-
дом и физической реальностью, заключенные в 
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творческую обертку большой театральной коме-
дии» [4] - в данном описании уже «пакет» экс-
прессионистической эстетики.  

На наш взгляд, Говарда Ходжкина неправо-
мерно называют «Матиссом современности». У 

Матисса нет ни одного шедевра без конкретной 
фигуры, еще и живой, тогда как у Г. Ходжкина 
нет ни одного полотна, где бы эта фигура име-
лась. Он «говорит» только красками, мазками 
(рис. 6).  

 
Рис. 6. Г. Ходжкин «Сейчас», 2016 

(G. Hodgkin "Now", 2016) 
 

 
 
Само название его картины «Сейчас» указы-

вает на импульсивность творческого порыва ав-
тора. Об этом говорит и другая его творческая 
манера, не известная ранее, но вписывающаяся в 
эстетику экспрессионизма, где акцент – на пере-
даче эмоций, и эти эмоции в данном случае «за-
шкаливают»: «Творческой изюминкой англий-
ского мастера абстракционизма является выход 
рисунка за рамки полотна и часто художник пи-
шет свои сюжеты прямо на рамке картины» [4]. В 
целом, «почерк» Г. Ходжкина, на наш взгляд, 
ближе к абстрактному экспрессионизму.  

Творчество Цзя Айли критики характеризуют 
в двух направлениях: абстракционизм и фентэ-
зи. Но абстрактные картины китайского худож-
ника часто напоминают «Гернику» Пикассо.  

Альберт Оэлен: «…грубые мазки, нарочито 
вульгарные цветовые оттенки, а также неровные 
линии, которые не вписываются ни в одну из 
идей профессионального авангардного творче-
ства» [4]. На наш взгляд, уже этой характеристи-
кой художник вписывается в тенденции экспрес-

сионизма. Добавим вопрос о тематической тен-
денциозности его картин: это давящая атмосфе-
ра Города («Нисходящие горячие лучи», 2003; 
«Стальной мираж», 2003), техническая цивили-
зация («DJ Techno», 2001), сексуальная агрессия 
(«Приветствие», 2003).  

Выводы. Итак, в данной работе мы лишь обо-
значили традиции экспрессионизма в творче-
стве современных художников из разных точек 
мира. Не претендуя на объективность, отметим: 
выборка из общей поистине гигантской массы 
творцов изобразительного искусства XXI века, 
популярных и безвестных, сделана по принципу 
«лучшие из лучших». Если картины приведенных 
нами авторов пользуются успехом на выставках 
и аукционах и, если в этих полотнах отчетливо 
проявляются экспрессионистические мотивы, 
значит востребовано и само искусство экспрес-
сионизма, зародившееся в начале прошлого века 
и влияние которого можно считать неоспори-
мым по сей день, несмотря на многообразие но-
вых школ и течений.    
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ных для детского чтения, вписывающих значительную страницу историю детской литературы региона. Здесь рас-
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контекста; и книгу для мальчиков «Как Юра знакомится с жизнью животных», где основным является элемент 
популяризации и применения на практике научных знаний о природе.  
В процессе изучения региональной литературы стала очевидной потребность в популяризации забытых имен, к 
которым относится и имя писательницы А.Л. Бостром. Ее творчество в свое время отвечало потребностям в каче-
ственной прозе для детей, и, что самое главное, представляла образец особого, женского «полезного» письма для 
детей. Манера повествования, образ женщины как первой наставницы маленького ребенка в какой-то мере 
должны были послужить образцом поведения просвещенных родителей. 
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Введение. Перед исследователем, который об-

ращается к творческий индивидуальности Алек-
сандры Леонтьевны Бостром, возникает целый 
ряд вопросов.  

Во-первых, какова мера изученности ее лите-
ратурного наследия? Оно невелико. А.Л. Бостром 
не считалась крупным писателем при жизни, а 
впоследствии была почти забыта. Большинство 
публикаций о А.Л. Бостром носят несамостоя-
тельный характер, связаны с детством другого 
писателя, ее знаменитого сына, на которого она 
оказала как непосредственное литературное вли-
яние, так и опосредованное, связанное с некото-
рыми темами, мотивами, деталями, появляющи-
мися у А.Н. Толстого как память о прозе матери. 

Во-вторых, каковы особенности ее идеостиля? 
А.Л. Бостром была женщиной достаточно эман-
сипированной (о чем говорит история ее второго 
«незаконного» замужества и стойкость в ноше-
нии «незаконной» фамилии второго, невенчан-
ного мужа), образованной, социально и 

политический активной. Соответственно, возни-
кает вопрос о специфике ее «женского» письма 
как в книгах для взрослых, так и для детей. 

В-третьих, каков ее вклад в детскую литера-
туру? А.Л. Бостром принадлежала достаточно 
большому количеству женщин-писательниц, ко-
торые обращали свое внимание на детское чте-
ние, на его просветительский, познавательный и 
дидактический аспект. 

Методы исследования: обзор, целостный фило-
логический анализ текста с элементами герме-
невтики. 

Цель исследования. Статья (как репрезентатив-
ная часть более обширной работы) предполагает 
ввести в научный обиход имя А.Л. Бостром, в 
первую очередь, как детской писательницы; изу-
чить природу поэтики детской прозы А.Л. 
Бостром, как один из характерных примеров 
успешной книги для маленьких и младших под-
ростков; раскрыть процесс формирования 
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регионального аспекта детской литературы писа-
телей Самары и Самарской губернии. 

История вопроса. В биографическом словаре 
русских писателей (1800-1917) в самой большой 
словарной статье о писательнице литературовед 
Ю.М. Оклянский ставит в один ряд «определе-
ния» А.Л. Бостром – «прозаик, очеркист, драма-
тург. Мать А.Н. Толстого» [6, 318]. Можно назвать 
несколько работ, где фамилия А.Л. Бостром упо-
минается в обзоре [2, 17], достаточно известна пе-
рипетии биографии писательницы [3, 4, 7, 8, 9, 
11], почти нет разборов ее произведений, еще 
меньше существует работ, интерпретирующих ее 
произведения [5, 10, 14].  

Материал исследования. Наибольшую извест-
ность А.Л. Бостром принесли произведения для 
детей, в том числе для самых маленьких читате-
лей: сборник «Подружка» (СПб., 1892), книга удо-
стоена почетного отзыва на Бельгийской всемир-
ной выставке, «Два мирка» (М., 1904), «Как Юра 
знакомится с жизнью животных» (М., 1907).  

Результаты исследования. Книги А.Л. Бостром 
отмечались издателем И.Д. Сытиным [15, 80] как 
образцовый пример популяризации научных 
знаний для детей. А.М. Скабичевский в рецензии 
на сборник Бостром «Захолустье» писал: «Нельзя 
сказать, что г-жа Бостром обладает особенно 
сильным творческим талантом… Это писатель-
фотограф в полном смысле слова, но надо отдать 
ей справедливость, - описывает она до мельчай-
ших деталей верно, вы видите в ее произведениях 
бездну наблюдательности, анализа, а главное – 
ума…» [13]. 

Как правило, в первую очередь все отмечают, 
что А.Л. Бостром помогала пробуждению и фор-
мированию литературного дарования А.Н. Тол-
стого. Черты личности матери и некоторые сю-
жетные мотивы ее произведений преломились 
позже в его творчестве: обычно называют рассказ 
«Логутка» и «Детство Никиты». 

Сборники А.Л. Бостром «Подружка», «Два 
мирка», «Как Юра знакомится с жизнью живот-
ных» на протяжении предреволюционных деся-
тилетий (даже вплоть до 1918 г.) издавались по 
пять-шесть раз. А рассказы «Кот Василий Ивано-
вич», «Наседка», «Как волчиха на свете жила» пе-
чатались отдельными книжками уже в советское 
время, в 1928–1930 гг. 

Сборник «Как Юра знакомится с жизнью жи-
вотных» — рассказы о животных и их жизни для 
маленьких детей — высоко оценивает, например, 

требовательный знаток известный издатель Иван 
Дмитриевич Сытин. В своей «Жизни для книги» 
он отмечает, что среди «произведений этого рода 
особенно выделялась книга Бостром» [15, 80]. 

Формат познавательной и интересной, не 
скучной литературы, книги, способные дать ре-
бенку-читателю новые знания, а именно: в книге 
ведется повествование о любопытном мальчике 
Юре, который помогает в родительском имении в 
аграрных трудах. Он узнает много нового о диких 
животных из книг, которые ему читает мама и 
начинает дружить с домашними питомцами. 
Александру Бостром особенно интересовали со-
баки, и именно с ними герой рассказов знако-
мится. Он узнает о различных пародах собак из 
реальной жизни и из книг.  

Детские сборники Александры Бостром — 
«Подружка», «Два мирка» и «Как Юра знакомится 
с жизнью животных» — выделяет и заметка — 
«персоналия» в «Литературной энциклопедии» 
(1930), отмечая, что они «…выдержали ряд изда-
ний и долго считались лучшими для маленьких 
детей. Некоторые рассказы из этих книг перепе-
чатываются и до сих пор в сборниках для детей 
младшего возраста. Александра Леонтьевна 
Бостром писала в реалистическом духе об окру-
жающем ребенка мире. Например, «Подружка» — 
своего рода энциклопедия для дошкольного ре-
бенка. Народническое мировоззрение отража-
ется на тематике и тенденциях книжек Бостром. 
Среди детей в возрасте от 7 до 9 лет ее книжки 
сделались любимым чтением» [1]. 

Издатели, выпускавшие одну за другой ее дет-
ские книжки, избегали риска, связанного с изда-
нием очерковых сборников провинциальной пи-
сательницы. Единственный очерково-прозаиче-
ский сборник Александры Бостром — «Захолу-
стье» вышел в 1886 г. Все остальные ее очерки так 
и остались погребенными в журнальных ком-
плектах и на страницах провинциальных газет.  

Эту явную несправедливость стремился, в 
частности, исправить А.Н. Толстой. Среди архив-
ных материалов в Куйбышеве хранится договор 
от 30 января 1913 г., заключенный между А.Н. 
Толстым и книгоиздателем И.Д. Сытиным. По 
этому договору А.Н. Толстой передал товарище-
ству печатания, издательства и книжной тор-
говли И.Д. Сытина право литературной собствен-
ности на три книги Александры Бостром — сбор-
ник «Подружка», «Два мирка» и «Как Юра знако-
мится с жизнью животных», за что 
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книгоиздательское товарищество уплатило семь 
тысяч рублей. Не исключено, что обсуждались 
при этом и возможности дальнейших изданий со-
чинений А.Л. Бостром. 

Книга «Два мирка» была издана в издательстве 
Ивана Сытина. Несмотря на то, что она имеет 
подзаголовок «книга для маленьких детей», это 
довольно большая книга в трех частях и пред-
ставляет собой своего рода «Одиссею», приклю-
чения маленьких детей, познающих мир. Напи-
сана она простым языком, без сложных слов, без 
сложных конструкций, хотя писательница не пы-
тается подражать языку детей. Книга состоит из 
трех частей: «Дети в городе», «Крестьянские 
дети», «Соня в Отрадном». Сюжет книги Бостром 
развивается по привычному для детских книг 
того времени сценарию. Можно вспомнить хре-
стоматию для чтения К.Д. Ушинского «Детский 
мир», где помещено произведение «Поездка из 
столицы в деревню» о детях Лизе и Володе, кото-
рые открывают для себя совершенно другой мир, 
путешествуя по русским деревням. Традицию 
К.Д. Ушинского продолжали и писательницы-
женщины (Анна Воронова, Надежда Дестунис и 
др.). Часто характер их героев-детей раскрывался 
на приеме сопоставления города и деревни, бо-
гатства и бедности, открытия окружающего мира 
через наблюдения за природой. В книгах Бостром 
есть еще одно следование заветам К.Д. Ушин-
ского, который в предисловии к своему «Дет-
скому миру» писал: По моему убеждению, логика 
природы есть самая доступная и самая полезная 
логика для детей» [16, 28]. Так же, как и у К.Д. 
Ушинского, главная героиня будет учится у при-
роды ценить трудолюбие и воспитывать чувство 
ответственности. 

Сюжет книги прост – маленькая героиня по-
степенно выбирается из маленького детского 
мирка в большой мир. 

Героиня книжки Соня – девочка пяти лет, из-
балованная, единственный ребенок в семье и, 
действительно, можно сказать, существует не в 
мире, а в мирке среди своей мебели, игрушек, 
няньки Додо, бабушки, мамы и, главное, в неиз-
менном порядке, заведенном в доме. Уже в пер-
вой части читатель наблюдает за маленькими со-
бытиями, которые расширяют ближний круг, 
окружающий девочку. Сначала происходит зна-
комство с этим ближним кругом: молодая краси-
вая мама, отец, который служит и в редкие сво-
бодные минуты балует девочку сладостями, ба-
бушка, к которой Соню приводят здороваться 

каждое утро – несколько стерилизованным, за-
крытым мирком. Границы мирка расширяются – 
читатели знакомятся с гостями, приехавшими на 
Сонины именины. Два брата, старший Митя и 
младший Ваня, кузина Леночка привносят новые 
впечатления: детское общение, игры, забавы, 
рассуждения детей.  

Соня впервые проходит через несколько не-
больших «испытаний», которые заставляют ее за-
думаться, поменять свое отношение к окружаю-
щим и себе в том числе. Испытание жалостью – 
она расцарапала свою подругу в минуту гнева и 
теперь испытывает стыд за свой поступок, не мо-
жет смотреть на лицо Леночки, даже когда рана 
затянулась. Испытание игрой – Соня с мальчи-
ками играют в Робинзона: лезут на дерево, по-
дают, рвут свое платье и пытаются врать взрос-
лым из-за боязни наказания. И тут же получают 
от бабушки урок чести: «никогда не лгать». И, 
наконец, столкновение с важными для каждого 
человека событиями – рождения нового человека 
и страх смерти. У мальчиков родилась сестра Ве-
рочка, и Соня беззаветно жертвует ей хоть и не 
самую любимую, но все-таки свою личную иг-
рушку. У Сони заболела бабушка, ее слабость, 
страдания так поражают девочку, что она, подра-
жая матери, начинает ухаживать за больной. Так 
детский мирок героини начинает соприкасаться с 
реальной, не кукольной жизнью.  

Прежде чем продолжить, важно сделать одно 
примечание. Мы работали с отсканированным 
вариантом книги, 5 издание 1914 г., издательство 
И. Сытина. Книга обильно иллюстрирована. Каж-
дую главу сопровождает большая, чаще всего на 
целую страницу с подписью, иллюстрация. Автор 
рисунков А. Пичугин. Подобное графическое 
оформление книги предполагает, что маленькие 
читатели должны получать еще и визуальное впе-
чатление о прочитанном.  

Первая часть книги заканчивается событием, 
которое можно было бы отнести к сказочному сю-
жету: героиня уходит из дома, пускается в боль-
шое неизведанное путешествие по реке, через 
реку, через поле, через лес. Так происходит с ге-
роем, который отправляется в иной мир, чтобы 
там пройти настоящие испытание и стать взрос-
лым. Соня отправляется вместе с бабушкой, ма-
мой, нянькой, почти половиной своих игрушек в 
деревню к бабушкиной сестре и ее дочери, тете 
Марусе. То есть в новый мир. 

Вторая часть – это история совсем другого 
мирка, совсем других героев – это крестьянские 
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дети Ганя и Маша. Они сироты, живут только с 
матерью, голодают, холодают, потому что у ма-
тери нет работы. Читатель так и не узнает их фа-
милию, имя их матери, только отчество Ива-
новна. Ганя, очевидно, чуть старше, возможно, 
ему уже лет семь, Маша – либо ровесница Сони, 
либо еще младше. Дети проходят через похожие 
события, что и Соня, но они окрашены совер-
шенно другими красками, их окружает другой 
быт, другие обстоятельства, другое отношение к 
окружающему их социуму. Замкнутый мирок 
хаты, где прячутся от холода дети, далек от бла-
гополучного мира Сониной городской квартиры. 
А их мечты и надежды связаны только с едой, с 
желанием наесться. Ганя и Маша знают, что такое 
работа, потому что как бы она не была тяжела, за 
нее могут накормить, а то и дать денег. Однако 
Ганя спасает от мальчишек щенка, жертвуя ему 
часть своего хлеба. Он чувствует себя единствен-
ным мужчиной в доме и как может поддерживает 
сестру и мать. Ганя и Маша знают уже, что такое 
смерть, ходят на кладбище на родные могилы, 
чтобы вспоминать о них, в первую очередь, о 
своем заступнике, деде.  

Их мирок расширяется, когда приходит весна. 
Они могут выйти на улицу и бегать босиком по 
мерзлой еще земле и лужам. С весной приходят 
не только незамысловатые детские игры, но и 
возможность заработать. Ганя работает две не-
дели и заработал себе на кумачовую рубаху, а 
Маша оказалась так мала, что не смогла уследить 
за барскими гусями. С приходом теплого времени 
года у Гани и Маши появляются и друзья, такие 
же, как они, крестьянские дети, которые всю зиму 
просидели дома за неимением теплой одежды и 
обуви. Среди друзей Маши выделяется Онечка, 
она чуть старше и значительно сообразительнее. 
Крестьянские дети более хитры, жестоки, при-
способлены к жизни, но они и человечны, честны, 
стыдятся своих дурных поступков. 

Третья часть книги «Два мирка» рассказывает 
не только о Соне в деревне. Как она обживает но-
вое пространство, видит животных, видит новых 
людей, в основном занятых тяжелым физическим 
трудом. Еще более важным становится столкно-
вение в большом взрослом и природном мире 
этих двух детских мирков. Теперь жизнь кре-
стьянских детей читатель видит Сониными гла-
зами, она постигает этот новый для нее опыт. Те-
перь и у Сони, и у крестьянских детей появляется 
наставник, старший товарищ, помощник, своего 

рода медиатор между стерильным миром дво-
рянской девочки и страшноватым в своей обре-
ченности на нищету миром крестьянских детей – 
это тетя Маруся. Она недовольна воспитанием 
племянницы и ненавязчиво пытается показать 
пятилетней девочке большой мир, она включает 
ее во взрослую жизнь, просит, чтобы Соня по-
могла ей в саду, берет с собой в деревню, не пря-
чет ее от неприятных впечатлений. Так соединя-
ются не только два таких разных детских мирка, 
но читатель видит маленьких героев, уже впечат-
ленных настоящей жизнью, хлебнувших ее, не 
прячущихся от нее.  

Своеобразной кульминацией этого взросле-
ния становятся три вставных истории: о лисичке, 
о пчелах и пьеса, написанная тетей Марусей для 
детского спектакля. Новелле о лисичке – это по-
пытка показать ребенку мир природы, где нет по-
нятий хорошо или плохо, а есть естественный за-
кон выживания. Сон о пчеле – это доступный для 
ребенка научно-популярный очерк о жизни пчел 
на пасеке, об их трудолюбии, о разумности при-
роды. Пьеска тети Маруси «Перехитрил» – это 
своего рода пример, как можно соединить детей 
в общем занятии в процессе подготовки спек-
такля. Пьеска ставится для крестьянских детей на 
большой престольный праздник Успения Пресвя-
той Богородицы. В нем участвуют и барыня, и 
горничная, и барышня, и деревенский мальчик 
Ганя – так происходит единение разных слоев, 
разных устоев. Итак, Сонино путешествие по 
миру закончилось благополучно, она получила 
уроки трудолюбия, доброты, сострадания. 

В период рубежа XIX-XX вв. познавательной 
детской литературе уделялось особое внимание. 
Многие уважаемые ученые были готовы к попу-
ляризации науки на пользу юного читателя. В 
1891 г. издательство Сытина купило у «Товарище-
ства М.О. Вольф» журнал «Вокруг света» (1861 – 
1917). Сделка оказалась удачной. Число подпис-
чиков резко возросло – от 4500 до 50 000. Журнал 
охватывал широкий спектр тем: «научные экспе-
диции и географические открытия, предания и 
легенды разных народов, биографии знаменитых 
людей, рассказы путешественников, образова-
тельные экскурсии, научные открытия, грандиоз-
ные проекты, необычайные охоты на суше и на 
море, катастрофы в воздухе и драмы в океане» 
[17, 238]. В течение нескольких лет у журнала 
были также филателистический уголок и уголок 
эсперанто. 
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Книгой с ярко выраженной просветительской 

и педагогической направленностью была книга 
А.Л. Бостром «Как Юра знакомится с жизнью жи-
вотных». Первое издание книги появилось в 1907 
г., а пятое – в 1918. Пытливый мальчик Юра при-
нимает участие в сельскохозяйственных работах 
в родительском имении. Он заводит дружбу с до-
машними животными и из книг, которые ему чи-
тает мама, узнает о диких зверях. Писательницу 
особенно интересовали собаки, и Юре удается по-
знакомиться с различными породами собак, как 
из книг, так из реальной жизни. Несмотря на хао-
тичную композицию книги, по мнению издателя 
Ивана Дмитриевича Сытина, книга А.Л. Бостром 
была прекрасным примером познавательной ли-
тературы для детей. 

Книга «Как Юра знакомится с жизнью живот-
ных» начинается без всяких предисловий, с ко-
роткой экспозиции, где поясняется, по сути дела, 
вся концепция последующего повествования для 
детей. Юра живет в деревне, поскольку он очень 
маленький, всюду ходит с мамой: и кормить кур, 
и смотреть как доят корову, как взнуздывают ло-
шадь. Он, в отличие от городских детей, живет в 
реальном мире трудовых людей и настоящих жи-
вых животных и поэтому у него перед глазами 
всегда пример правильных отношений и между 
людьми, и между людьми и животными.  

Показательным оказывается эпизод, который 
будет определять всю просветительскую и обра-
зовательную концепцию книги. Юре, который 
так любит животных, подарили картонную ло-
шадку. Но это лошадка не бегает, не ест сена, не 
пьет воды, что Юру очень удивляет. Он кормит 
лошадку насильно и вливает в нее воду: конечно, 
лошадь размокла и порвалась. Взрослые укоряют 
Юру за «разрушение» игрушки. Но Юра непрекло-
нен, он объясняет матери, что лошади, которых 
он знает, ведут себя совсем по-другому, их надо 
кормить и поить, поэтому никакой шалости с иг-
рушечной лошадью он совершил. Ему, деревен-
скому мальчику, чужда игрушечная, придуман-
ная детская жизнь среди ненастоящих животных 
и кукол. Мальчик растет в деревне и существует 
внутри настоящего, а не мнимого детского мира. 
Своеобразным дополнительным образователь-
ным бонусом становится разъяснение матери, 
что внутри настоящей лошади: желудок, где про-
исходит пищеварение, когда лошадку кормят се-
ном. А у лошади картонной внутри ничего нет. 

Во второй главе – «Машка» – показаны все воз-
можные стороны связи человека и животного: 

любовь, привязанность, «неудачи» животного 
(Машка задавила во сне своих котят). Кошка не-
правильно себя ведет в доме, ее приучают к по-
рядку. От кошки избавляются, она возвращается 
назад и с любовью и пониманием принимается 
хозяевами. Один из ее котят вырастает в боль-
шого кота, друга Юры, Василия Ивановича, пре-
красного охотника на крыс, мышей и птичек. 
Люди понимают животных, относятся к ним как к 
животным, не требуют от них человеческих по-
ступков и не включают в их в притворную игру-
шечную жизнь, что так привычно для детских 
игр. Мама, понимая, что Василием Ивановичем 
руководил инстинкт, когда он поймал и съел 
упавшего скворчонка, лишь треплет его слегка. 
Дружба Юры и Василия Ивановича – это дружба 
равноправных партнеров, когда Юра заботится о 
коте, уважает его, называя по имени отчеству, а 
кот развлекает мальчика, спасает его от ночных 
страхов и одиночества. Глава заканчивается поэ-
тически: вернувшись из деревни Василий Ивано-
вич поет Юре «победную песнь о героических по-
двигах на крыше возле печной трубы». 

Четвертая глава – «Тигр» – имеет очевидный 
научно-популярный характер, расширяет Юрины 
горизонты в области естествознания. Все начина-
ется с книги с изображением «великолепной 
кошки», похожей на Василия Ивановича. Вся 
глава – это достаточно подробный, очевидно, 
устный рассказ мамы о тигре, живущем в Индии, 
и об охотниках на тигров. Рассказ полон фактоло-
гии, знаний о биологических особенностях, аре-
але обитания, пищевых привычках, взаимоотно-
шениях с человеком. 

Так же построены и последующие главы – о 
леопарде и льве. Почти весь текст в главах заклю-
чен в кавычки, представлен как чужой текст, как 
литературный текст, который пересказывает или 
читает по книжке мама Юре. Ситуация рассказы-
вания / чтения не уточняется, хотя понятно, что 
довольно большие три истории о животных не 
могут быть усвоены маленьким мальчиком сразу, 
в один день или вечер. Не уточняется и источник 
этих сведений. Кроме познавательных сведений 
о диких, не обитающих в средней полосе России 
животных, каждая глава включает в себя еще и за-
бавную историю, где человек одерживает верх 
над животным. 

В главе «Нерон и Картуш» повествование воз-
вращается снова в усадьбу. Здесь описана жизнь 
Юры, обогащенного не только дружбой с живот-
ными, но и новым знанием, которое позволяет 
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ему вместе с собаками – храбрым Картушем и за-
диристым Нероном, с гордым Василием Ивано-
вичем – уходить в степь, воображая себя в джун-
глях на охоте на тигров. Мир мальчика расширя-
ется, перед его глазами раскрывается мир мелких 
степных животных, которые становятся добычей 
собак.  

Знакомство с отцовской настоящей ружейной 
охотничьей собакой Дианкой заканчивается для 
Юры еще одной познавательной историей: Алек-
сандр Иванович рассказывает сыну о первобыт-
ных временах, когда охота была не развлечением, 
а средством для поддержания жизни, единствен-
ной возможностью добыть пропитание. Это ста-
новится прологом для увлекательного приключе-
ния – настоящей охоты, куда Юра отправляется 
вместе с отцом сначала в экипаже, а потом и пеш-
ком по болоту. Охота тоже становится предлогом 
для обогащения сына жизненным опытом. Те-
перь это охотничьи истории отца, которые пока-
зывают, как настоящие мужественные люди пре-
одолевают трудности. 

Соединение жизни и образовательного компо-
нента продолжается в книжке и далее. Так, глава 
о новой борзой собаке становится своего рода 
предысторией о выведении и особенностях по-
роды африканской борзой. Затем следует рассказ 

о собаке-спасателе сенбернаре, о северных ездо-
вых собаках, о волках. Заканчивается книжка о 
мальчике главой «Как волчиха на свете жила», ма-
леньким шедевром, которые довольно часто и 
при жизни А.Л. Бостром, и после ее смерти печа-
тался отдельно в журналах и маленьких книжеч-
ках для детей. 

Выводы. В процессе изучения региональной 
литературы стала очевидной потребность в попу-
ляризации забытых имен, к которым относится и 
имя писательницы А.Л. Бостром. Ее творчество в 
свое время отвечало потребностям в качествен-
ной прозе для детей, и, что самое главное, пред-
ставляла образец особого, женского «полезного» 
письма для детей. Манера повествования, образ 
женщины как первой наставницы маленького ре-
бенка в какой-то мере должны были послужить 
образцом поведения просвещенных матери и 
отца.  

В представленной статье сделана попытка 
обозначить место и значение А.Л. Бостром как 
детской писательницы конца XIX – начала XX вв., 
а также впервые намечены пути анализа произ-
ведений писательницы, предназначенных для 
детского чтения, вписывающих значительную 
страницу историю детской литературы региона. 
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Тhe article attempts to indicate the place and significance of A.L. Bostrom as a children's writer of the late XIXth – early 
XXth centuries, and for the first time outlined ways to analyze the writer's works intended for children's reading, which 
inscribe a significant page in the history of children's literature in the region. Here we consider the poetics of her two 
books, which can be described as a book for girls "Two little Worlds", where the formation of the psychology and character 
of a little girl takes place under the influence of a change in the socio-cultural context; and a book for boys “How Yura 
gets to know the life of animals”, where the main element is the popularization and practical application of scientific 
knowledge about nature. 
In the process of studying regional literature, the need to popularize forgotten names became obvious, which includes 
the name of the writer A.L. Bostrom. Her work at one time met the needs for high-quality prose for children, and, most 
importantly, it was an example of a special, female "useful" writing for children. The manner of narration, the image of a 
woman as the first mentor of a small child, to some extent, should have served as a model for the behavior of enlightened 
parents 
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Размышления о смерти, проговаривание 

этой темы в Логосе всегда потенциально опасны 
даже для самого исследователя, ведь volens 
nolens он не просто приобщается ко всему поту-
стороннему, но и погружается в него — имаги-
нативно. Обратимся к этому понятию, которым 
пользовались и немецкий философ Р. Штейнер 
и русский философ Я. Голосовкер в своей книге 
«Имагинативный абсолют». Имагинация — выс-
ший образ, Абсолют культуры, и поэтому образ 
смерти, имагинация смерти — тоже высший Аб-
солют. Художественный образ смерти — тем бо-
лее, поскольку он дан (художнику) апофатиче-
ски и профетически, как высшая реальность. Он 
не придуман (в литературе в принципе ничего 
придумать нельзя, и с этим исследователь дол-
жен смириться), он восчувствован теургически 
и теогонически одновременно поэтом, писате-
лем. Вспомним известную формула символиста 
Вячеслава Иванова: realibus ad realiora. Именно 
на таких культурологических позициях стоит 
автор интересующей нас книги, писатель и 
культуролог Максим Лаврентьев. Неслучайно он 
вынес в подзаголовок своей работы: «предчув-
ствия и пророчества русских поэтов». Конечно, 
речь идет о предчувствии конца, об образах 
смерти, но в русском космо-психо-логосе пара-
доксально то, что смерть лишь дверь в Другое, 
«не конец, а начало судьбы» (строчки из стихо-
творения «Последний язычник» Наума Коржа-
вина). И Максим Лаврентьев, обращаясь к лими-
нальным, всем пограничным состояниям в поэ-
зии Г.Р. Державина, Е.А. Боратынского, 
М.Ю. Лермонтова, В. Хлебникова и прочих ху-
дожников слова, по существу, всегда загляды-
вает за эту дверь (смерти), преодолевает эту 
точку перехода — и пишет о бессмертии.  

Интересно с онтологических позиций наблюде-
ние исследователя о хрестоматийном стихотво-
рении М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на до-
рогу...»: «“Кремнистый путь” — это не что иное 
как мерцающий в ночном небе звездный Млеч-
ный путь, внемлющая Богу пустыня — пустота 
космоса над нашими головами» (с. 81). Но важно 
то, что этот «кремнистый путь» проходит через 
всю русскую словесность, прошивает ее красной 
нитью (см. статью культурологов В.П. и Ж.Л. Оке-
анских «“Млечная дорога” — от Пушкина к Баль-
монту»), то, что на земле, то и на небе — дорога 
превращается в путь (как «зимняя дорога» в из-
вестном стихотворении А.С. Пушкина). У другого 
поэта – Велимира Хлебникова, тоже певца звезд 
– мы находим следующие строчки в поэме «Ка-
менная баба»: «И это я забился в сетях // На сетке 
Млечного Пути». Однако мы должны помнить 
одну вещь (и это проявляется в разных культур-
ных традициях): при возникновении такой са-
кральной реальности, или иерофании, выражаясь 
языком философа М. Элиаде, мы попадаем в без-
временье, то есть время пропадает и преобразу-
ется в пространство. М. Лаврентьев, хорошо зна-
ющий творчество Хлебникова, тонко подтвер-
ждает это примером из его писем: «Чувство вре-
мени исчезает, и оно походит на поле впереди и 
поле сзади, становится своего рода простран-
ством» (с. 101). Здесь можно также говорить об 
апофатической традиции, о столкновении дня и 
ночи, о мифологеме вневременности, которую 
мы находим во всех мировых культурных тради-
циях, в суфизме, в буддизме, в даосизме.  

В русском национальном бытии, в русском 
фольклоре мы обнаруживаем феномен лазоревых 
цветов, купальских обрядовых цветов, которые 
связаны с выходом из лиминальности, с проры-
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вом от тьмы к свету, и стоит в этом случае об-
ратить внимание на то, что лазоревого цвета как 
такового в природе нет, он состоит из разных 
цветов и тонов. Лазоревый представляет из себя 
цвет-свет. И в этом контексте кажется неслучай-
ным образ лазоревой урны в стихотворении Е.А. 
Боратынского: 

 
Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега! 
В сердце к нему приготовлена нега. 
Вижу Фетиду; мне жребий благой 
Емлет она из лазоревой урны: 
Завтра увижу я башни Ливурны, 
Завтра увижу Элизий земной! 

 
И дело не столько в том, что Фетида — морская 

нимфа, достающая жребий (судьбы) из моря, ко-
торое можно представить как лазоревую (в среди-
земноморском районе в солнечную погоду) урну, 
сколько в самом цвете-свете. Лазоревый — тихий 
мягкий свет, который возникает при столкнове-
нии дня и наступающей ночи. В античной куль-
туре, греко-римском комплексе, апофатичен сам 
Свет, locus amoenus: в Средиземноморье сумерки 
не совсем такие, как на севере, это краткий миг 
света, «свет тихий». И случайно ли, задается во-
просом М. Лаврентьев, что эти стихи стали по-
следними предсмертными для Боратынского? 
Конечно, нет. Поэт всегда остро предощущает 
свою смерть, и это можно объяснить только про-
фетически и апофатически — это своего рода апо-
фатика, непостижимое художественного про-
цесса, феномен (ноумен) бытия художника слова.  

Конечно, у каждого автора своя апофатика, но 
так или иначе она проявляется в профанной дли-
тельности дней обычно на пороге бытия, когда 
человек близок к смерти. Особенно ярко это 
представлено, как показывает автор книги, в 
жизни и жизнью поэта-символиста Андрея Бе-
лого, предугадавшего свою смерть от «солнеч-
ного удара»: 

 
Золотому блеску верил, 
А умер от солнечных стрел. 
Думой века измерил, 
А жизнь прожить не сумел. 
 
В книге Лаврентьева речь идет об авторах 

конца Нового времени, которое, стоит отметить, 

эонично в своей длительности, и это особенно за-
метно, когда мы размышляем о художественном 
космосе русской культуры. Смена эонов (или ола-
мов, по С.С. Аверинцеву) характеризуется суще-
ственной трансформацией представлений о кате-
гориях «жизнь» и «смерть»: человечество, нахо-
дясь в поиске физического бессмертия, с одной 
стороны, идет по пути развития цивилизации, 
технического прогресса, с другой стороны, погру-
жается в кризисологическое состояние, утрачи-
вая сакральность представлений о смерти; по 
мысли современного философа Н.А. Хренова, 
«трансцендентное восприятие бытия угасает». 
Однако художники слова, даже находясь в самых 
трудных жизненных ситуациях (лишений, гоне-
ний), не переставали служить Логосу. Особенно 
хорошо это видно по биографиям поэтов, чей 
творческий путь пришелся на советское время 
(Н. Заболоцкий, Н. Рубцов) — время противоре-
чий, ориентированное, с одной стороны, на куль-
туру повседневности, а с другой — полетов в кос-
мос, устремленности в небо. И в этой дуалистич-
ности также проявляется апофатика, то есть не-
постижимое культуры — непостижимое с точки 
зрения рациональной, но восчувствованное худо-
жественно: 

 
В горнице моей светло. 
Это от ночной звезды. 
Матушка возьмет ведро, 
Молча принесет воды… 

 
И снова здесь возникает образ-символ 

звезды, которая является судьбоносной для 
лирического героя Рубцова. Круг замыкается 
— эон Нового времени со своими представле-
ниями о смерти, со своим звездным диалогом 
(лермонтовским, пушкинским) заканчива-
ется здесь, ризомно мерцая в рубцовской 
«Звезде полей»: 

 
Звезда полей горит, не угасая, 
Для всех тревожных жителей земли… 
 

В своей известной работе «Конец Нового вре-
мени» философ Р. Гвардини «отодвигает» верх-
нюю границу этого эона, связывая конец Нового 
времени с Первой мировой войной, с вырожде-
нием христианской сакральной культуры, с изме-
нением человеческого бытия. Он пишет о том, 
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что человек начал ощущать неустроенность бы-
тия (ср. с высказыванием О. Мандельштама из ра-
боты 1922 года «Конец романа»: «Ныне евро-
пейцы выброшены из своих биографий, как шары 
из бильярдных луз»). Однако художники слова 
при всей внешней неустроенности, тяготах 
жизни продолжали лететь, в звезды врезываясь, 
думая о вечном, воссоздавая в своем творчестве 

этот «кремнистый», то есть Млечный Путь рус-
ской культуры. Книга Максима Лаврентьева — 
мозаика, фреска духа автора, который по крупи-
цам собрал в космосе русской словесной куль-
туры конца Нового времени этот звездный путь, 
энтелехийно соединяющий и прошлое, и буду-
щее. 
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