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Возрастание роли инженерного образования в государственной политике Российской Федерации детерминирует 
новые требования к подготовке инженеров. Для вузов становится необходимым использовать потенциал про-
мышленности, компетентностный, личностно-ориентированный подходы, традиции и положительный потен-
циал инженерного образования России. Положительный потенциал инженерного образования нельзя не прини-
мать во внимание, так как это позволяет управлять качеством подготовки обучающихся. Отмечено, что одной из 
значительных задач развития инженерного образования является совершенствование системы содействия тру-
доустройству выпускников университета. В статье описана система такого содействия, рассматриваются центры 
карьеры вузов. Сформулировано определение Центра карьеры: это подразделение университета, оказывающее 
комплексную поддержку обучающимся по вопросам содействия трудоустройству и развитию карьеры. Отмечено, 
что целью деятельности данных центров является создание и развитие эффективной системы взаимодействия с 
предприятиями и организациями различных форм собственности в целях повышения конкурентоспособности 
выпускников вузов на глобальном рынке труда. На примере Томского политехнического университета представ-
лена информационно-цифровая среда содействия трудоустройству студентов и выпускников. Для успешной ра-
боты используются различные информационно-цифровые инструменты и цифровые сервисы. Представлены 
бизнес-процессы деятельности специалистов по содействию трудоустройству студентов и выпускников Томского 
политехнического университета. В процесс содействия трудоустройству выпускников внедрен информационно-
программный комплекс «Трудоустройство», а также используются другие цифровые средства, помогающие до-
биться эффективности данного процесса. Сделан вывод, что в Томском политехническом университете большое 
внимание уделяется цифровизации бизнес-процессов, связанных с содействием трудоустройству выпускников и 
деятельности центров карьеры.  
Ключевые слова: трудоустройство, содействие трудоустройству, выпускник вуза, информационно-цифровая 
среда, центры карьеры, инженерное образование, конкурентоспособность 
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Введение. На сегодняшний день усиление роли 

государства в регулировании отношений в выс-
шем образовании, в том числе в инженерном об-
разовании и потребности в его дальнейшей со-
держательной модернизации, повышении каче-
ства, определяется преимущественно докумен-
тами государственного уровня (законы, указы, 
программы, концепции и стратегии), например: 
Указ «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»; Про-
грамма «Приоритет-2030»; «Основы государ-
ственной молодёжной политики на период до 

2025 года»; Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». Данные документы 
позволяют говорить о дальнейшем существенном 
возрастании роли инженерного образования 
в государственной политике Российской Федера-
ции. 

Необходимо отметить, что работодатель в це-
лом удовлетворен уровнем подготовки молодых 
специалистов и объемом базовых знаний, отме-
чая, что специальные знания выпускников вузов 
имеют недостаточное количество точек 
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соприкосновения с реальным современным биз-
несом и производством. 

На основании анализа научных трудов, иссле-
дований в области развития инженерного образо-
вания [2, 5, 7, 9, 12] выявлены следующие специ-
фические проблемы инженерного образования: 
недостаточный уровень компетенций выпускни-
ков, который возможно поднять за счет повыше-
ния уровня индивидуализации образования; от-
сутствие системного подхода в управлении вуза; 
необходимость создания в университете корпо-
ративной культуры, поддержания традиций уни-
верситета; необходимость в повышении пре-
стижа инженерного образования; изменение ор-
ганизации образовательного процесса через раз-
витие системного проектного мышления, как у 
преподавателей, так и обучающихся; необходи-
мость эффективного использования материаль-
ной и интеллектуальной базы университета и 
партнеров реального сектора экономики.  

Одновременно стоит назвать и положитель-
ный потенциал для эффективной реализации ин-
женерного образования, который нельзя не при-
нимать во внимание: традиции инженерного об-
разования России; потенциал промышленности 
при подготовке инженеров; переориентация на 
инновационность вузов; изменения в образова-
тельной технологии вузов [6]. 

Одним из ответов на вызовы внешней среды 
является совершенствование системы управле-
ния университетом [6, 14], необходимость разра-
батывать набор правил, приемов, вырабатывать 
стратегию развития университета, где основ-
ными принципами формирования данной стра-
тегии являются системность, определенность це-
лей и сроков, опора на традиции, сбалансирован-
ность (ресурсы), инновационность и конкуренто-
способность. 

Переориентация на инновационность вузов, 
нацеленность на экономически измеримый ре-
зультат и на клиента как источник результата для 
удовлетворения рынка труда, содействовали не 
только появлению инновационных университе-
тов, но и изменениям в образовательной техно-
логии, связанных с ростом значения практиче-
ской подготовки к трудовой деятельности. Усло-
вия современной рыночной экономики позво-
лили пересмотреть вопрос о качестве подготовки 
специалистов с позиции потребителей, а именно: 
государства, общества, бизнес-сообщества, лич-
ности, где интересы потребителя ставятся 

в приоритет при консенсусе интересов произво-
дителя и потребителя. Рыночная конкурентоспо-
соб-ность специалистов должна быть основным 
критерием оценки качества специалистов. 

Одной из значительных задач развития инже-
нерного образования является совершенствова-
ние (в том числе, цифровизация) системы содей-
ствия трудоустройству выпускников универси-
тета, так как трудоустройству выпускников в по-
следнее время уделяется значительное внимание 
(данный показатель является аккредитационным 
показателем по образовательным программам 
высшего образования).  

История вопроса. Содействие трудоустройству 
студентов и выпускников инженерного универ-
ситета можно отнести как к основным направле-
ниям деятельности вуза, например, к образова-
тельной деятельности, так и к дополнительной 
деятельности по работе с работодателями, вы-
пускниками; политики вуза в области качества 
подготовки, корпоративной культуры; цифрови-
зации; работе с молодёжью. Работа с работодате-
лями и выпускниками в университете включает в 
себя систему распределения выпускников, спон-
сорство, ассоциацию выпускников, инфраструк-
туру работы с выпускниками и мотивацию вы-
пускников. 

Одним из механизмов в реализации трудового 
потенциала молодежи является комплексная 
поддержка студентов в вопросах содействия тру-
доустройству и развитию карьеры в вузе. Опреде-
ляющую роль в этом процессе играют подразде-
ления вузов – Центры карьеры. В толковых слова-
рях «центр» трактуется как высший руководящий 
орган, «карьера» – «путь к успеху и видному по-
ложению на служебном поприще через самодо-
стижение такого положения» [10].  

В каждом вузе названия Центров карьеры мо-
гут иметь различные варианты: Центр развития 
карьеры (например, Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа эконо-
мики»); Центр карьеры (например, НИТУ «МИ-
СиС»); Центр карьеры и трудоустройства (напри-
мер, Томский государственный архитектурно-
строительный университет); Центр практической 
подготовки и трудоустройства (например, Наци-
ональный исследовательский Томский политех-
нический университет); Центр практической 
подготовки и карьеры (например, Санкт-Петер-
бургский государственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна); Центр 
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практической подготовки студентов и трудо-
устройства выпускников (например, Санкт-Пе-
тербургский университет технологий управления 
и экономики); Центр содействия трудоустрой-
ству выпускников (например, Томский государ-
ственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники). 

Анализ деятельности Центров карьеры в оте-
чественных вузах позволил сформулировать сле-
дующее определение: Центр карьеры – это под-
разделение университета, оказывающее ком-
плексную поддержку обучающимся по вопросам 
содействия трудоустройству и развитию карь-
еры. 

Работа по содействию трудоустройству и раз-
витию карьеры студентов и выпускников вуза 
направлена на решение следующих основных за-
дач: взаимодействие университета с работодате-
лями в части трудоустройства; разработка плана 
карьерной траектории обучающихся и выпускни-
ков, их консультирование; развитие у студентов 
навыков ориентации на рынке труда; создание 
новых интерактивных цифровых платформ, мо-
дернизация интерфейсов информационно-ана-
литических систем с дальнейшим администриро-
ванием [1, 3, 4, 8, 11, 13]; взаимодействие с ком-
паниями-партнёрами университета, формирова-
ние пула компаний; организация карьерных ме-
роприятий. 

Необходимо отметить широкий спектр взаи-
модействия данных Центров карьеры с различ-
ными подразделениями вузов. Это и прямое вза-
имодействие с ректором и проректорами по 
оформлению приказов, распоряжений, догово-
ров; с юридическим отделом по правовым вопро-
сам; с управлениями по цифровизации по вопро-
сам ведения сайта Центра карьеры, размещения 
информации, работы с информационно-про-
граммными комплексами для ведения стати-
стики и отчетности и т.д. 

Материалы исследования. На базе Националь-
ного исследовательского Томского политехниче-
ского университета (далее, ТПУ) достаточно эф-
фективно функционирует система содействия 
трудоустройству молодых специалистов. Центр 
практической подготовки и трудоустройства ТПУ 
(далее, ЦППТ) является координирующим орга-
ном по реализации данного направления. Для 
успешной работы используются различные ин-
формационно-цифровые инструменты, IT услуги 
и цифровые сервисы, такие как: веб-сайт ЦППТ 
ТПУ, страница на веб-сайте «Партнер ТПУ», веб-
сайт мероприятий (например, веб-сайт «Дни 

карьеры в ТПУ»); группы ЦППТ и подразделений, 
сообщества в социальных сетях (например, ВКон-
такте), кроссплатформенная система мгновен-
ного обмена сообщениями с функциями VoIP – 
Telegram; информационно-программные ком-
плексы ТПУ: «Трудоустройство», «Электронный 
деканат», «Документооборот», «СОУД», «Личный 
кабинет студента»; служба технической под-
держки ТПУ, корпоративная сеть TPUNet; стра-
ница ТПУ на цифровой онлайн-платформе «Фа-
культетус»; цифровые сервисы интернет-комму-
никаций BigBlueButton,  Webex Meetings, Zoom; 
удаленный рабочий стол, удаленный доступ в 
сеть ТПУ, WiFi ТПУ, электронная корпоративная 
почта; программное обеспечение Google Forms, 
сервисы хранения, редактирования и синхрони-
зации файлов «Файловое облако ТПУ», Google 
Диск и др. 

Предприятия и организации-партнеры еже-
годно принимают участие в процедуре распреде-
ления выпускников ТПУ. С 2020 года часть проце-
дуры проходит в онлайн формате в режиме ви-
деоконференцсвязи с применением цифровых 
платформ, например, Zoom, Cisco Webex 
Meetengs. И вторая часть (этап по закреплению 
траектории студентов выпускных групп) прохо-
дит в информационно-программном комплексе 
«Трудоустройство» (далее, ИПК). Схема реализа-
ции процедуры распределения выпускников в 
дистанционном формате включает в себя: иден-
тификация выпускника и вход в ИПК; внесение 
контактных данных в анкету выпускника (теле-
фон, электронная почта, ссылки на социальные 
сети и др.); выбор выпускником траектории из 
предложенного списка («Трудоустройство», «Воз-
вращение на родину», «Служба в армии РФ», «От-
пуск по уходу за ребенком», «Продолжение обра-
зования»); прикрепление выпускником сканов 
подтверждающих документов при выборе траек-
тории «Самостоятельное трудоустройство» 
(справка с места работы) и «Трудоустройство по 
целевому договору» (целевой договор); автома-
тическое присвоение анкете выпускника статуса 
«Новая»; проверка заполнения анкет и подтвер-
ждающих документов от выпускников на уровне 
академической группы; присвоение статуса ан-
кете выпускника «Подтверждена в группе»; со-
гласование с контактным лицом предприятия и 
закрепление вакансии за выпускником при поло-
жительном решении (для траектории «Трудо-
устройство по заявке»); присвоение статуса ан-
кете выпускника «Подтверждена в подразделе-
нии». 
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Далее идет закрепление траекторий выпуск-

ников в ИПК на уровне ЦППТ и присвоение ста-
туса анкете выпускника «Подтверждена в ТПУ», 
выпускник считается распределенным. При не-
правильном заполнении анкеты, отсутствии кон-
тактных данных выпускника, внесении некор-
ректных документов статус «Подтверждена в 
ТПУ» не присваивается, анкета или отклоняется, 
или остается в прежнем статусе для доработки 
(с комментариями). В ИПК происходит автомати-
ческое формирование статистических отчетов 
о результатах распределения выпускников по 
группам, подразделениям и университета в це-
лом. 

В последнее время актуальным становится во-
прос о цифровизации бизнес-процессов [15], свя-
занных с содействием трудоустройству студентов 
и выпускников, деятельностью Центров карьеры 
вузов. 

Рассматривая деятельность специалистов 
ЦППТ ТПУ по содействию трудоустройству, 
можно выделить следующие бизнес-процессы 
в их деятельности:  

1. Поиск потенциальных работодателей для 
студентов ТПУ: формирование и актуализация 
базы данных предприятий/организаций; инфор-
мирование предприятий/организаций о выпуске 
текущего года (зимнем и летнем отдельно): под-
готовка информационного письма, подготовка 
приложений к письму (форма заявки, список 
направлений подготовки текущего выпуска, ад-
ресной справки с данными предприятий/органи-
заций) оформление письма и отправка. 

В итоге получаем следующие результаты: со-
действие трудоустройству и карьерному росту 
студентов ТПУ; взаимодействие ТПУ с предприя-
тиями и организациями-партнерами в трудо-
устройстве и карьерном росте студентов и вы-
пускников; формирование благоприятного ими-
джа ТПУ. 

2. Сотрудничество с предприятиями-парт-
нерами ТПУ, направленное на трудоустройство и 
развитие карьеры студентов университета: взаи-
модействие с контактными лицами предприя-
тий/организаций по вопросам трудоустройства, 
оформления заявок на выпускников (по мере воз-
никновения вопросов, запросов, писем, звонков); 
участие в форумах, круглых столах, конферен-
циях по вопросам трудоустройства выпускников 
ТПУ и взаимодействия с работодателями.  

Результаты: содействие трудоустройству и ка-
рьерному росту студентов ТПУ; взаимодействие 
ТПУ с предприятиями и организациями-партне-
рами в трудоустройстве и карьерном росте сту-
дентов и выпускников; формирование благопри-
ятного имиджа ТПУ. 

3. Организация персонального рассмотре-
ния трудоустройства (распределения) выпускни-
ков ТПУ: внесение поступивших заявок на вы-
пускников и заявок на сайт ЦППТ от предприя-
тий/организаций через ИПК (по мере поступле-
ния); взаимодействие с контактными лицами 
предприятий/организаций по вопросам трудо-
устройства (по мере возникновения вопросов, за-
просов, писем, звонков); проведение семинаров 
для ответственных в подразделениях по вопро-
сам трудоустройства и распределения выпускни-
ков университета; оформление приказов на про-
цедуру распределения выпускников ТПУ (два 
раза в год); организация и проведение процедуры 
персонального распределения и трудоустройства 
выпускников ТПУ; работа с анкетами выпускни-
ков в ИПК (ежедневно ведется проверка и работа 
с анкетами, подтверждение анкеты или возврат 
на доработку); консультирование ответственных 
подразделений и ответственных групп по распре-
делению, по работе в ИПК (по мере возникнове-
ния вопросов, писем, звонков, запросов); оформ-
ление «Направлений на работу» на выпускников 
через ИПК (по запросу от предприятий, инженер-
ных школ, обязательно по целевым выпускникам 
– оформляем всем после окончания процедуры 
распределения).  

Результаты: оказание содействию трудо-
устройству и карьерному росту студентов ТПУ че-
рез развитие навыков ориентации на рынке 
труда; взаимодействие ТПУ с предприятиями и 
организациями-партнерами в трудоустройстве и 
карьерном росте студентов и выпускников; фор-
мирование благоприятного имиджа ТПУ. 

4. Сбор, обработка и анализ информации и 
данных с применением вычислительной техники 
и информационных технологий: актуализация 
регламента «Положение о содействии трудо-
устройству студентов ТПУ»; формирование спра-
вок о распределении, итоговых отчетов по кон-
тингенту через ИПК: «Контингент полный», 
«Контингент трудоустройство»; формирование 
итоговых отчетов через ИПК: «Итоги распределе-
ния (общий), «Итоги распределения (полный)», 
«Итоги распределения 
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направления/специальности», «Итоги распреде-
ления по округам»; формирование отчетов по ор-
ганизациям/предприятиям через ИПК: «Распре-
деление по предприятиям», «Востребованность 
специалистов в Томске и Томской области»; фор-
мирование отчетов для эффективности проведе-
ния распределения в ИПК: «Направления и спе-
циальности», «Ответственные в подразделе-
ниях»; «Ответственные в группах»; работа по 
сверке данных в ИПК по анкетам данных, кон-
тингента и гражданства выпускников ТПУ; фор-
мирование отчетов по выпускникам-целевикам, 
внесение данных в информационные системы; 
проведение анализа и оценка востребованности 
выпускников по направлениям и специально-
стям; проведение мониторинга востребованно-
сти выпускников и удовлетворенности работода-
телей качеством профессиональной подготовки 
специалистов. 

Результаты: оказание содействия трудо-
устройству и карьерному росту студентов ТПУ че-
рез достижения эффективности процесса содей-
ствия трудоустройству; формирование благопри-
ятного имиджа ТПУ. 

5. Взаимодействие с государственными, му-
ниципальными, общественными российскими и 
международными организациями по вопросам 
трудоустройства выпускников ТПУ: формирова-
ние отчетов о результатах распределения вы-
пускников ТПУ очной формы обучения (с указа-
нием намерений по каналам занятости) в разрезе 
инженерных/исследовательских школ, отделе-
ний/НОЦ, направлений и уровня подготовки по 
состоянию на 01 октября, в год выпуска согласно 
информации о распределении; подготовка сведе-
ний о трудоустройстве выпускников в разрезе 
направлений подготовки, отраслей экономики, 
географии распределения и поступивших вакан-
сий от предприятий-работодателей в течение 
года выпуска; подготовка сведений о направле-
нии на работу выпускников, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; подготовка информа-
ции об организации-работодателе для трудоуст-
ройства выпускников; организация участия сту-
дентов с инвалидностью в профессиональном 
конкурсе «Абилимпикс»; прохождение курсов по-
вышения квалификации для повышения эффек-
тивности работы; организация запросов в Центр 
занятости населения Томской области в целях 
мониторинга трудоустройства выпускников ТПУ 
и отслеживания количества выпускников, стоя-
щих на регистрационном учете в качестве безра-
ботных граждан; участие в форумах, круглых сто-
лах, конференциях по вопросам взаимодействия 
с государственными, муниципальными, обще-
ственными российскими и международными ор-
ганизациями по вопросам содействия в трудо-
устройстве и развития карьеры выпускников.  

Результаты: оказание содействию трудо-
устройству и карьерному росту студентов ТПУ; 
организация, поддержка взаимодействия уни-
верситета с государственными, муниципаль-
ными, общественными российскими и междуна-
родными организациями по вопросам трудо-
устройства выпускников ТПУ; повышение моти-
вации сотрудников и стремления к повышению 
производительности труда; формирование бла-
гоприятного имиджа ТПУ. 

Выводы. В процесс содействия трудоустрой-
ству выпускников внедрен информационно-про-
граммный комплекс «Трудоустройство», разра-
ботанный отделом портальных решений ТПУ, а 
также используются другие цифровые средства, 
помогающие добиться эффективности данного 
процесса. Подводя итоги, можно констатировать, 
что в Томском политехническом университете 
большое внимание уделяется цифровизации биз-
нес-процессов, связанных с содействием трудо-
устройству выпускников и деятельности Центра 
карьеры.  
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The increasing importance of engineering education in Russian state policy has created new requirements for the training 
of engineers. To prepare engineering personnel, universities must utilize the potential of industry, competence-based, 
student-oriented approaches, and traditions. The positive potential of engineering education is essential for controlling 
the quality of student training. One significant aspect of the development of engineering education is the improvement 
of the system for promoting the employment of university graduates. This article discusses the system for promoting 
graduate employment and examines university career centers. A career center is a department at a university that provides 
comprehensive support to students in promoting employment and career development. The purpose of these centers is 
to create and develop an effective system of interaction with enterprises and organizations in various forms of ownership 
to increase the competitiveness of university graduates in the global labor market. The information and digital environ-
ment at Tomsk Polytechnic University, which facilitates the employment of students and graduates, is presented as an 
example. Various information and digital tools and services are used for successful work. The business processes of spe-
cialists promoting the employment of students and graduates at Tomsk Polytechnic University are also discussed. In the 
process of facilitating graduate employment, the "Employment" information and software complex has been introduced, 
along with other digital tools. These resources help to ensure the effectiveness of the employment promotion process. 
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В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы студентов как части их самообразова-
тельной деятельности. В современном мире предъявляются определенные требования к выпускнику вуза, к со-
держанию компетенций, формируемых в процессе обучения, основными из которых выступают способность к 
самообразованию, автономность и умение адаптироваться в изменяющейся ситуации. Необходимые для этого 
навыки могут быть получены в процессе самостоятельной работы, обеспечивающей непрерывность образова-
ния и возможность повышения квалификации. В данной статье рассматривается организации самостоятельного 
изучения бакалаврами специальности «Экономика» Самарского государственного университета путей сообще-
ния отдельного раздела математики под названием "Линейные модели в экономике". Так как это первый из 
изучаемых самостоятельно разделов математики, рекомендуется весь учебный материал по нему разместить в 
ЭИОС вуза. Для его усвоения студенту рекомендуется: прочесть, понять и законспектировать предложенный 
материал; решить задачи в соответствии со своим вариантом; ответить письменно на основные вопросы. Кон-
троль заключается в проверке преподавателем наличия и качества составленных обучающимися конспектов; в 
проверке индивидуального решения каждым студентом своего варианта заданий; в проведении блиц-опроса 
или тестирования. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, самообразовательная деятельность, линейное программи-
рование, задача оптимизации, двойственная задача 
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Введение. В настоящее время в российском 

высшем образовании реализуется модель много-
уровневой подготовки, предъявляющая к вы-
пускнику вуза определенные требования к со-
держанию компетенций, формируемых в про-
цессе обучения. Современные работодатели 
нуждаются в творческой личности, обладающей 
универсальными компетенциями: способностью 
к самообразованию, автономностью, навыками 
саморегуляции и умением адаптироваться в из-
меняющейся ситуации [13]. Непременным усло-
вием формирования такой личности является 

умение добывать информацию из различных 
источников, анализировать и систематизировать 
ее, оценивать и решать конкретную профессио-
нальную проблему. Очевидно, что для успешно-
го осуществления подобной деятельности моло-
дые специалисты должны обладать навыками 
самообразования, полученными ими в процессе 
самостоятельной работы (СР). Самостоятельная 
учебная деятельность создает базу для обеспече-
ния непрерывности образования, дает возмож-
ность повышения квалификации, способствует 
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мобильности и высоким адаптационным свой-
ствам личности.  

История вопроса. Организация самостоя-
тельной работы студентов (СРС) является слож-
ным и многогранным процессом, различные ас-
пекты которого освещены в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых. Так, например, Е.В. 
Минина [8], проанализировав различные трак-
товки СРС, приходит к выводу, что такую работу 
можно определить как планируемую познава-
тельную, организационно направляемую дея-
тельность обучающихся, осуществляемую без 
участия преподавателя, но под его непосред-
ственным руководством, для достижения запла-
нированных результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы. 
Т.Г. Тедорадзе, М.Л. Романова и соавторы [10], 
кроме общеизвестных функций СРС, таких, как 
развивающая, информационно-обучающая, ори-
ентирующая, воспитывающая и исследователь-
ская, выделяют в более широком смысл, также 
диагностическую, организующую, мотивирую-
щую, рефлексивную, креативную, гуманитарную 
и технологическую функции. В работе А.А. Гаре-
ева, О.Ф. Шиховой и Ю.А. Шихова [4] в целях ин-
дивидуализации обучения и повышения моти-
вации обучающихся к саморазвитию предлагает-
ся модель организации СРС с применением 
учебных блогов, позволяющая обосновать при-
менение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в учебном процессе и рас-
крыть их образовательный потенциал. Специа-
листы из Кореи также считают обучение на ос-
нове открытых on-line курсов и ИКТ удачными 
формами организации СРС [12]. О необходимо-
сти повышения роли СРС и ее доли в организа-
ции учебного процесса в вузе говорится в работе 
Z. Q. Liu [11], где описываются алгоритмы воз-
можной организации самостоятельной работы и 
способы ее оценивания преподавателями и 
внешними экспертами, подчеркивается необхо-
димость соответствующей переподготовки пре-
подавателей вузов для обеспечения успешной 
работы в дистанционном формате. И.Е. Абрамо-
ва и Е.П. Шишмолина [1], используя нестандарт-
ные подходы к организации СРС с применением 
процедур самооценивания, взаимооценивания и 
экспертного оценивания результатов, анализи-
руют опыт формирования компетенции самоор-
ганизации у обучающихся. Проведенный авто-
рами анализ подтверждает различие в уровне 
сформированности указанной компетенции в 
контрольной и экспериментальной группах, 

например, в экспериментальной группе на 36% 
снизилось число учащихся, затрудняющихся при 
организации своей СР, при этом на 32% повыси-
лось число студентов, способных к критической 
оценке своей деятельности. Ж.Г. Гаранина, С.И. 
Баляев и М.С. Ионова [3] подчеркивают, что по-
мимо профессионального обучения высшее об-
разование призвано формировать навыки и 
умения профессионального саморазвития. 
Успешность данного процесса зависит в том 
числе и от способности обучающегося формиро-
вать позитивное отношение к самому себе, спо-
собствующее профессиональному росту.  

Несмотря на огромное количество посвящен-
ных теме самостоятельной работы студентов 
исследований, предлагающих различные формы 
ее организации и контроля, большинство обуча-
ющихся в вузе продолжают испытывать затруд-
нения в поиске, выборе и переработке учебной и 
научной информации, демонстрируя недоста-
точный уровень владения навыками самостоя-
тельной работы. Студенты теряются в обилии 
информации, не могут отделить главное от вто-
ростепенного, не умеют структурировать и обра-
батывать учебный материал, то есть не имеют 
возможности освоить даже начальный этап про-
цесса самообразования. Поэтому основной зада-
чей организации самостоятельной работы явля-
ется обучение студентов навыкам такой работы. 

Методы исследования. При разработке модели 
организации СРС использовались такие методы, 
как наблюдение, анализ письменных работ уча-
щихся, анализ научной литературы, посвящен-
ной рассматриваемой проблеме. 

Результаты исследования. В Самарском госу-
дарственном университете путей сообщения 
(СамГУПС) бакалавры направления "Экономика" 
изучают математику в первом и втором семест-
рах. В учебном плане дисциплины запланирова-
ны следующие виды СРС: подготовка к лекциям 
(18 часов); подготовка к практическим занятиям 
(36 часов); выполнение контрольной работы (9 
часов); подготовка к зачету в первом семестре (9 
часов) и к экзамену во втором (36 часов); само-
стоятельное изучение отдельных разделов ма-
тематики (9 часов). 

Модель возможной организации первых че-
тырех видов самостоятельной работы приведена 
в статье Ю.В. Гуменниковой [5].  Здесь же оста-
новимся подробнее на организации самостоя-
тельного изучения отдельного раздела матема-
тики, под названием "Линейные модели в эко-
номике". Как показывает опыт последних лет, а 
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также результаты социологического исследова-
ния, проведенного в 2019 году в Ярославском 
государственном педагогическом университете 
Д.Т. Березиным [2], абсолютно все обучающиеся 
при поиске учебной информации обращаются к 
электронной информационно-обучающей среде 
вуза, при этом большая часть знакомы с элек-
тронной библиотекой eLIBRARY.RU [7]. Поэтому 
рекомендации по организации самостоятельной 
работы следует размещать в ЭИОС вуза и давать 
ссылки на литературу с упомянутого портала. 
Поскольку это первый из изучаемых самостоя-
тельно разделов математики, весь учебный ма-
териал по нему размещается в ЭИОС. Для его 
усвоения студент должен выполнить следующие 
задания: 

1. Прочесть, понять и законспектировать 
предложенный материал, выделив и осветив та-
кие вопросы, как:  

 - общие сведения о линейном програм-
мировании (ЛП); 

 - задача об использовании ресурсов (по-
становка задачи, вводимые обозначения, запись 
задачи оптимизации, определения целевой 
функции, допустимого и оптимального реше-
ний); 

 - общая задача ЛП (постановка задачи, 
возможные методы решения, теорема о суще-
ствовании оптимального решения, теорема об 
экстремуме целевой функции, пример решения 
задачи ЛП графическим методом); 

 - элементы теории двойственности 
(определение двойственной или сопряженной 
задачи для задачи ЛП; задача об использовании 
ресурсов и двойственная к ней, определяющая 
условия продажи ресурсов; связь исходной и 
двойственной задач; правила составления двой-
ственной задачи; примеры на составление и ре-
шение задачи, двойственной к данной; теоремы 
двойственности: основное неравенство, основ-
ная теорема, вторая теорема двойственности 
или теорема равновесия; примеры решения ти-
пичных задач). 

2. Решить предложенные задачи в соответ-
ствии со своим вариантом.  

3. Ответить письменно на следующие вопро-
сы: 

 - что такое технологическая матрица; 
 - формулировка и запись задачи оптими-

зации; 
 - допустимое решение задачи оптимиза-

ции и его отличие от оптимального решения; 
 - формулировка и запись общей задачи 

линейного программирования; 
 - связь исходной и двойственной задачи 

ЛП; 
 - каков размер двойственной задачи ЛП 

если исходная задача имеет размерность m n; 
 - основное неравенство теоремы двой-

ственности; 
 - основная теорема двойственности; 
 - может ли задача ЛП с тремя перемен-

ными быть двойственной к задаче с пятью пере-
менными? 

Контроль со стороны преподавателя заклю-
чается в проверке наличия и качества состав-
ленных бакалаврами конспектов; проверке ин-
дивидуального решения каждым студентом сво-
его варианта заданий; проведении блиц опроса 
или тестирования [9] по вопросам пункта 3. По 
итогам проверки качества усвоения учебного 
материала выставляются баллы, дополняющие 
итоговую оценку, получаемую бакалавром на 
экзамене [6]. 

Выводы. Самостоятельная работа студентов 
является важнейшей составляющей образова-
тельного процесса в вузе, требующей от препо-
давателя тщательной организации и постоянно-
го контроля. Предложенный способ организации 
СРС по изучению математического раздела "Ли-
нейные модели в экономике" гарантирует высо-
кое качество усвоения материала и возможность 
применения полученных знаний в будущей про-
фессиональной деятельности. Способ может 
быть рекомендован как для изучения отдельных 
разделов математики, так и при изучении других 
дисциплин.  
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The article deals with the organization of independent work of students as part of their self-educational activities. In 
the modern world, a university graduate is subject to certain requirements for the level and content of competencies 
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formed in the learning process, the main of which are the ability to self-educate, autonomy and the ability to adapt to a 
changing situation. The skills necessary for this can be obtained in the process of independent work, which ensures the 
continuity of education and the possibility of advanced training. This paper discusses the organization of independent 
study by bachelors of the specialty "Economics" of the Samara State University of Communications of a separate section 
of mathematics, called "Linear models in economics". Since this is the first of the sections of mathematics studied inde-
pendently, it is recommended that all educational material on it be placed in the EIEE of the university. For its assimila-
tion, the student is recommended to: read, understand and outline the proposed material; solve problems in accordance 
with their version, answer in writing the main questions. Control consists in checking by the teacher the availability and 
quality of notes compiled by students; verification of an individual solution by each student of his version of tasks; con-
ducting a blitz survey or testing. 
Key words: independent work of students, self-educational activity, linear programming, optimization problem, dual 
problem 
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Актуальность темы исследования обусловлена ростом внимания общественности к определению эффективных 
способов уменьшения загрязнения окружающей среды, в связи с чем необходим переход от антропоцентризма к 
экоцентризму, где высшей ценностью выступает гармоничное развитие человека и природы. Цель статьи заклю-
чается в определении наиболее активных студенческих сообществ, осуществляющих эколого-просветительскую 
работу на территории г.о. Самара, а также определении практической значимости их создания в формировании 
экологического мышления студентов. Методы исследования: метод контент-анализа и метод социологического 
исследования. На основании представлений респондентов авторами сформулированы показатели измерения эф-
фективности формирования экологического мышления через эко-сообщества и его мониторинга в условиях про-
фессиональной подготовки. Значимость работы обусловлена выводами исследования, которые позволяют утвер-
ждать, что образование экологических сообществ позволяет восполнить недостаток знаний в области охраны 
окружающей среды и, несомненно, подготовить отдельных личностей к выбору наименее враждебных по отно-
шению к окружающей среде путей решения своих проблем и удовлетворения потребностей. Статья предназна-
чена для руководителей образовательных организаций, педагогического сообщества и студентов с целью тира-
жирования положительного опыта и его дальнейшего внедрения в условиях профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: экологическое мышление, загрязнение окружающей среды, экологические клубы, профессио-
нальная подготовка, студенческое сообщество, эколого-просветительская работа 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-18-26 
 

Введение. Ежедневная антропогенная деятель-
ность оказывает негативное воздействие на ком-
поненты природной среды [11]. Это прежде всего 
загрязнение почв, атмосферного воздуха, водных 
объектов, истощение природных ресурсов, исчез-
новение видов популяций животных, растений, 
грибов. По опубликованным данным доклада об 
экологической ситуации в Самарском регионе 
Министерства лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользования Самарской 
области, в 2021 г. на территории г.о. Самара и г.о. 
Тольятти уровень загрязнения атмосферного 

воздуха характеризуется как «высокий», что соот-
ветствует превышению максимально разовой 
предельно допустимой концентрации в 10 и бо-
лее раз одного или нескольких веществ [2]. В со-
ответствии с общей оценкой уровня загрязнения 
водных объектов Куйбышевского, Саратовского и 
Ветлянского водохранилищ и 12-ти наиболее 
крупных рек качество воды оценивается как «за-
грязненная вода». Основными причинами гибели 
лесных насаждений в 50,1% являются лесные по-
жары, возникающие часто в результате безответ-
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ственного отношения при пользовании в лесу ог-
нём, самовозгорания мест несанкционирован-
ного размещения отходов и др.  

История вопроса. Осознавая масштаб загряз-
нения окружающей среды и необходимость при-
нятия решительных мер, с 2019 г. был запущен 
национальный проект «Экология» по пяти 
направлениям: отходы, вода, воздух, биоразно-
образие, технологии. Данный проект подразуме-
вает проведение мероприятий, направленных на 
строительство и модернизацию объектов, осна-
щение учреждений специализированной техни-
кой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесораз-
ведению, прирост мощности очистных и перера-
батывающих сооружений и др. [9]. Однако важно 
отметить, что возникновение экологических про-
блем во многом связано не только с несовершен-
ством технологических процессов, а также но и с 
дефицитом знаний в области охраны окружаю-
щей среды, отсутствием эко-культуры и экологи-
ческого мышления. Поэтому особое внимание 
необходимо уделять изначальному предотвраще-
нию загрязнений, изменяя повседневное поведе-
ние людей. Данная позиция уже была обозначена 
экологом Барри Коммонером, который обратил 
внимание на высокие экологические издержки 
вследствие технологического развития, ссылаясь 
на «четыре закона экологии» [1]:  

- первый закон – «всё связано со всем» пока-
зывает, что даже минимальные изменения в ре-
зультате деятельности человека, внесенные в 
одну экосистему, могут приводить к негативным 
последствиям в других экосистемах. Основная 
мысль данного закона - любое воздействие несет 
за собой последствия. Например, ради получения 
пахотных земель используют различные способы 
осушения болот. В свою очередь болота являются 
природными фильтрами для очистки воды, а их 
осушение может привести к исчезновению рек 
(или обмелению). Недостаток влажности в забо-
лоченных местах приводит к снижению урожай-
ности растительности или её уничтожению;  

- второй закон говорит о том, что в естествен-
ной среде всегда «всё куда-то девается», то есть 
для каждого органического вещества, производи-
мого организмами, в природе существует фер-
мент, способный разлагать это вещество. Не-
смотря на это, человеком были созданы синтети-
ческие полимеры, которые разлагаются более 100 
лет, а затем превращаются в микропластик. Со-
зданные человеком материалы не включаются в 

естественные круговороты, а наоборот накапли-
ваются в почве, воде и живых организмах, встра-
иваясь в пищевые цепочки. По опубликованным 
исследованиям Министерства окружающей 
среды Германии, выявлено, что в 97% проб крови 
2500 детей в возрасте от 3 до 17 лет нашли следы 
различных видов пластика. Ученые из Италии, 
проводившие исследования по образцам пла-
центы, обнаружили 12 фрагментов микропла-
стика различных цветов (синий, красный, розо-
вый) у 4 из 6 женщин [6];  

- третий закон - «природа знает лучше» - гово-
рит о том, что человек как биологический вид 
должен жить в согласии с природой, а не властво-
вать над ней. Перепотребление ресурсов может 
привести к тому, что естественные системы не 
смогут самовосстановиться. По итогам 2021 г. Ре-
гиональным оператором на территории Самар-
ской области по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» 
было собрано и транспортировано 1 293561,415 
тонн твёрдых коммунальных отходов (из кото-
рых только 35,42% было направлено на обра-
ботку) [8]. Масштаб образованных отходов спро-
гнозирован количеством одноразовой продук-
ции, которая при единоразовом использовании 
сразу попадает в места накопления отходов, а 
иногда даже и не доносится жителями до предна-
значенных мест. Такая ситуация приводит к об-
разованию свалок, вследствие чего происходит 
загрязнение почв и подземных вод. С 2019 г. на 
территории Самарской области была ликвидиро-
вана 1101 свалка, но их образование продолжа-
ется, т.к. фиксируются новые места несанкцио-
нированного размещения твёрдых коммуналь-
ных и строительных отходов;  

- «Ничто не даётся даром» - так звучит четвер-
тый закон Б. Коммонера. В данном афоризме от-
ражен принцип того, что каждое новое достиже-
ние сопровождается утратой чего-то прежнего, 
но, с другой стороны, все взятое у природы 
должно быть компенсировано. К примеру, выра-
щивая зерно в полях, важно учитывать, что почва 
отдает свои питательные вещества и ценные ми-
нералы, теряя плодородие, но культуры не смогут 
расти без гумуса, поэтому необходимо грамотно 
удобрять почву, возвращая в неё ценные и необ-
ходимые вещества. 

Исходя из выше обозначенных законов, необ-
ходимо переходить от антропоцентризма к эко-
центризму. Данное развитие подразумевает бе-
режное отношение к окружающей среде и рацио-
нальное использование природных ресурсов, что 
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должно отражаться на поступках человека в по-
вседневной жизни. В настоящий момент в чело-
веческое сознание глубоко проникла антропо-
центрическая парадигма мышления, в которой на 
вершине стоит человек, затем предметы, создан-
ные им, а только потом располагаются объекты 
природы, место которых определяется полезно-
стью для него. 

К сожалению, на сегодняшний день, развитие 
системы экологического образования носит ско-
рее всего рекомендательный характер. Экологи-
ческое образование воспитанников детских садов 
зависит во многом от инициативы отдельных 
воспитателей либо руководителей учебных заве-
дений. Ожидается, что у школьников экологиче-
ская культура будет формироваться через смеж-
ные с экологией предметы или внеклассную дея-
тельность, а у студентов – через их вовлечение в 
экологические проекты и акции, которые реали-
зует некоммерческий сектор или социально от-
ветственный бизнес. Однако данная деятель-
ность часто носит бессистемный характер и 
включает в себя только донесение до аудитории 
теоретических знаний, а не активное продвиже-
ние практических мероприятий экологической 
направленности, вовлекающих в процесс не 
только учащихся, студентов и педагогическое со-
общество, но и все слои населения. 

Целью исследования является обоснование 
организации образовательного процесса, 
направленного на формирование экологического 
мышления студентов в условиях профессиональ-
ной подготовки.  

Методы и материалы исследования. Для подго-
товки к исследованию были изучены норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие поня-
тие экологического образования в России и на ре-
гиональном уровне [3, 4, 7, 12]. Авторами было 
выявлено, что действующие редакции законов не 
содержат четкого определения процесса экологи-
ческого образования и способов его мониторинга 
в условиях профессиональной подготовки буду-
щих специалистов.  

В данной статье мы уделим особое внимание 
изучению имеющихся инструментов воздействия 
на экологическое мышление студентов через их 
вовлечение в экологические сообщества. Для 
этого выберем метод контент-анализа и метод 
социологического исследования (интервьюиро-
вание). Определим возможности реализации та-
ких сообществ в условиях профессиональной 

подготовки будущих специалистов и их значи-
мость для формирования экомышления, предло-
жим показатели, позволяющие оценить эффек-
тивность воздействия.  

Результаты исследования. С целью определе-
ния наиболее активных студенческих сообществ, 
осуществляющих эколого-просветительскую ра-
боту на территории г.о. Самара и реализующих 
экологические проекты, был выбран метод кон-
тент-анализа. В рамках данного метода рассмат-
ривались студенческие сообщества, созданные 
исключительно на базе высших учебных заведе-
ний, исключая учреждения среднего профессио-
нального образования. По территориальной при-
надлежности рассматривались объединения, со-
зданные на базе высших учебных заведений г.о. 
Самара. 

Для определения наиболее активных студен-
ческих экологических сообществ были выделены 
следующие критерии оценки: 

1. Количество участников группы. 
2. Количество просмотров. 
3. Активность (количество комментариев). 
4. Активность (количество лайков). 
5. Активность (поделились информацией). 
6. Частота обновлений. 
7. Оформление сообщества. 
8. Заполнение группы. 
9. Уникальность записей. 
10. Правописание. 
В результате контент-анализа в сообществах 

Российской социальной сети Вконтакте было рас-
смотрено шесть групп, где оценивались тексты 
публикаций, публичные отчеты, афиши, видео и 
клипы. 

В результате анализа было просмотрено 480 
текстов публикаций, более 40 картинок и афиш, 
60 видео и 36 клипов. Каждому сообществу при-
сваивалось по 10% за каждый критерий. Макси-
мальная оценка сообщества могла составить 
100%, исходя из 10 критериев оценки. По резуль-
татам данного анализа было определено два со-
общества с активной аудиторией и динамикой 
развития группы, которые получили максималь-
ные оценки. По итогам контент-анализа было 
принято решение о необходимости проведения 
дальнейшего исследования данных групп. 

Для того чтобы сформировалось понимание о 
вовлеченности студентов высших учебных заве-
дений в экологические проекты, их информиро-
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ванности о возможных способах решения эколо-
гических проблем, мотивации и значимости та-
ких объединений в формировании экологиче-
ского мышления, необходимо изучить обще-
ственное мнение. 

Цель: определение практической значимости 
создания студенческих экологических сообществ 
на базе высших учебных заведений в формирова-
нии экологического мышления будущих специа-
листов. 

Стоит отметить, что экологическое мышление 
представляет собой устойчивое понимание взаи-
мосвязи и важности каждого элемента экоси-
стемы и ощущение социальной ответственности 
за свои повседневные действия и решения, кото-
рые оказывают влияние на окружающую среду.  

Задачи:  
1. Определить цель и причины создания 

экологических студенческих сообществ на базе 
высших учебных заведений. 

2. Обозначить основную деятельность сооб-
ществ и её динамику, формат реализуемых сооб-
ществом экологических проектов и акций. 

3. Определить воздействие на субъекты, 
входящие в сообщество для формирования зна-
ний в области охраны окружающей среды. 

4. Обозначить мотивы и стимулы субъектов, 
вступающих в объединение на добровольной ос-
нове. 

5. Охарактеризовать проблемы, существую-
щие внутри объединения, которые позволяют 
снизить эффективность реализуемых социаль-
ных проектов. 

6. Определить представления респондентов 
о наиболее важных способах, позволяющих сфор-
мировать экологическое мышление.  

В рамках подготовки социологического иссле-
дования был составлен бланк интервью. На осно-
вании данных задач было сформулировано 15 во-
просов без вариантов ответа. Для получения ин-
формации был выбран опросный способ проведе-
ния исследования (интервьюирование), при ко-
тором респондентам в устной форме были за-
даны специально подобранные вопросы. Объек-
том социологического исследования являлись ру-
ководители, соруководители, руководители СМИ 
двух студенческих экологических объединений. 
Продолжительность интервью с каждым респон-
дентом составила от 40 минут до 1 часа. В каче-
стве способа записи интервью использовался 
диктофон, затем производилась расшифровка за-
писей с помощью приложения Transcribe.  

Во всех ответах прозвучало, что инициато-
рами создания экологических клубов (сообществ, 
объединений) на базе высших учебных заведений 
становились студенты. Основными причинами 
создания данных сообществ явились: 

1. Необходимость совместного решения со-
циальных проблем и организационных вопросов, 
которые волнуют студентов. 

2. Реализация собственных идей и проектов 
при поддержке вуза, использование способно-
стей каждого члена экологического клуба для 
дальнейшего применения их в деятельности для 
улучшения состояния окружающей среды. 

3. Необходимость адаптации первокурсни-
ков (поиск новых друзей по интересам/едино-
мышленников, постановка жизненных целей).  

4. Получение знаний, умений и навыков в 
области охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности. 

Заметив интерес, проявленный студентами, 
администрация высших учебных заведений и пе-
дагогическое сообщество приняли управленче-
ское решение о создании таких общественных 
организаций на базе вузов с постоянной органи-
зационной, информационной, консультацион-
ной и иной их поддержкой. В связи с этим руко-
водством было утверждено положение деятель-
ности, где описаны: цель, функции, приоритеты 
деятельности и органы управления, определен 
руководитель общественной организации и под-
писан план дальнейшей работы.  

В положениях описаны следующие приори-
теты деятельности экологических сообществ: 

1. Создание среды в стенах высшего учеб-
ного заведения для продвижения «зелёной» по-
литики.  

2. Просветительская деятельность в сфере 
охраны окружающей среды (проведение экологи-
ческих лекций для студентов с приглашением 
экспертов в данной области, обеспечение обмена 
мнениями, проведение мастер-классов и др.).  

3. Внедрение экологических проектов сту-
дентов и преподавателей в реальную практику, 
совместное творчество, сочетание коллективных 
и индивидуальных видов деятельности.  

4. Освещение экологической деятельности 
студентов в СМИ и социальных сетях.  

5. Организация внеучебной деятельности 
студентов экологической направленности.  

При рассматрении интенсивности деятельно-
сти и динамику организованных экологических 
мероприятий было зафиксировано, что не каждое 
студенческое объединение имеет план работы. В 
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тех объединениях, где отсутствует календарный 
план, мероприятия часто организуются спон-
танно, например, на основании приглашений к 
участию в экологических акциях от некоммерче-
ских и коммерческих компаний. В клубах, где су-
ществует календарный план, мероприятия реа-
лизуются системно и включают в себя организа-
цию и посещение собраний клуба; проведение 
студенческих экологических акций (сбор ценных 
фракций, помощь приютам для животных, пере-
дача вещей нуждающимся и др.); проведение 
обучающих семинаров и лекций по экологии для 
студентов с приглашением экспертов; обучение в 
написании статей и тезисов по охране окружаю-
щей среды; обучение по созданию информацион-
ных экологических плакатов, афиш, брошюр; 
обучение написанию экологических проектов и 
их реализация. Авторами выявлено, что успеш-
ность функционирования каждой из обществен-
ных экологических организаций во многом зави-
сит от лидера (куратора) со стороны высшего 
учебного заведения, который координирует дея-
тельность сообщества и вовлекает в неё студен-
тов.  

Одной из успешных практик экологической 
направленности можно отметить организацию 
«Школы эко-волонтёра» на базе экологического 
объединения, которая представляет собой цикл 
мероприятий по трём блокам: волонтерство, ор-
ганизация, медиа. Пройти обучение в данной 
Школе может любой студент вуза.  

Блок «Волонтёрство» представляет собой обу-
чение правилам сортировки отходов и вовлече-
ние к раздельному сбору ценных фракций. В рам-
ках данного блока приглашаются специалисты и 
эксперты в области охраны окружающей среды, 
которые на основании своего опыта приучают к 
культуре осознанного потребления. Блок «Орга-
низация» демонстрирует опыт экологического 
клуба в организации мероприятий: приглашение 
партнёров, сбор участников, получение разреша-
ющих документов от администрации вуза, 
оценка рисков и др. Блок «Медиа» содержит в себе 
обучающие лекции по работе в программах для 
визуальной составляющей постов, а также пол-
ный гид по правилам написания текстов для 
соцсетей. Самым активным студентам по итогам 
прохождения «Школы эковолонтёра» присваива-
ются должностные обязанности в клубе, где на 

выходе назначаются соруководитель СМИ, глав-
ный редактор, заместитель председателя и руко-
водитель проектов.  

Стоит отметить, что респондентами был отме-
чен существенный «скачок» в экологической осо-
знанности после вступления в состав экологиче-
ского клуба. В результате обучающих лекций, 
эко-квизов и участия в общественных экологиче-
ских мероприятиях студенты узнали о повсе-
дневных поступках, которые могут навредить 
окружающей среде и способах минимизации 
вреда. Активисты экологических объединений 
начали сортировать отходы дома и сдавать их на 
переработку, а опасные отходы - на утилизацию, 
вовлекая в данный процесс членов семей. Сту-
денты экологических клубов постепенно стали 
переходить на многоразовые товары, уменьшая 
количество образования отходов. Все респон-
денты отметили также, что многие из них нашли 
друзей, единомышленников, которые вместе 
стали посещать приюты для бездомных живот-
ных, принося ветошь, сухой корм и каши. Было 
отмечено, что активисты экологических объеди-
нений начали самостоятельно инициировать и 
реализовывать проекты внутри вуза по осознан-
ному потреблению совместно с крупными соци-
ально-ответственными компаниями, другими 
образовательными организациями, органами 
власти. Респонденты отметили, что молодые 
люди, поучаствовав в течение около 6 месяцев в 
деятельности экологического сообщества, стано-
вятся экологически образованнее, а их озабочен-
ность состоянием окружающей среды находит 
отклик не только у их друзей, но и тиражируется 
на ближайшее окружение. 

В результате опроса было выявлено, что за ак-
тивную общественную деятельность в экологиче-
ских объединениях студенты могут рассчитывать 
на повышенную стипендию. Однако материаль-
ную составляющую нельзя назвать ключевой 
формой влияния на студентов, которые состоят в 
данных объединениях. Общественная деятель-
ность несёт добро и удовлетворение, причём для 
всех участников процесса. Она является благода-
тью и способна подарить ощущение счастья. Осо-
бенно ярко это ощущается тогда, когда возникает 
понимание причастности, когда каждый ее участ-
ник может внести существенный вклад в сохране-
ние окружающей среды, например, посадив де-
рево или принимая участие в сборе посевного ма-
териала. Респондентами также было отмечено, 
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что каждый студент после участия в экологиче-
ских проектах начинает ощущать социальную от-
ветственность за свои повседневные действия и 
решения, которые оказывают влияние на окружа-
ющую среду. В результате теоретической и прак-
тической работы у студентов возникает понима-
ние взаимосвязи и важности каждого элемента 
экосистемы.  

Дополнительно каждый студент таких эколо-
гических объединений заносится в рейтинговую 
систему, где отслеживается его активность и по-
сещаемость. Лучшие студенты по итогам года в 
преддверии Всемирного дня охраны окружающей 
среды, который празднуется 5 июня, торже-
ственно награждаются путёвками в Санкт-Петер-
бург или Краснодарский край. Данная мотивация 
позволяет поддержать самых активных студен-
тов, дает ориентир для дальнейших действий и 
достижения определенных целей и задач.  

Респондентами было также подмечено, что 
эффективной мотивацией для активной деятель-
ности в экологическом объединении могут по-
служить предварительно достигнутые договорен-
ности/заключенные соглашения с крупными эко-
логическими компаниями, которые бы прини-
мали студентов экологических клубов для про-
хождения производственной летней практики, а 
также рассматривали бы лучших из них для по-
следующего трудоустройства по окончании выс-
шего учебного заведения. 

Определяя проблемы, существующие внутри 
экологических объединений, которые позволяют 
снизить эффективность реализуемых социаль-
ных проектов, респондентами были отмечены 
следующие:  

1. Эмоциональное выгорание, возникающее 
тогда, когда студент, являющийся активистом 
эко-клуба, берет на себя больше задач и ответ-
ственности, чем может выполнить в комфортном 
для себя режиме. Нередко этому способствует и 
общественное мнение, где восприятие волонтера 
происходит не как человека с добрым сердцем, 
готового оказать бескорыстную помощь, а как че-
ловека, обязанного «всем здесь и сейчас». 

2. Отсутствие партнеров, связанное с тем, 
что для реализации проектов всегда необходимы 
ресурсы. Но при отсутствии партнеров возникают 
трудности с получением инвентаря, расходных 
материалов, подарков за конкурсы и эко-квизы. 
Кроме того, объединения не имеют собственного 
бюджета, поэтому при необходимости вынуж-
дены обращаться за материальной поддержкой в 
различные структуры.  

В связи с изложенным, на основании пред-
ставлений респондентов были сформированы 
показатели, позволяющие оценить эффектив-
ность формирования экологического мышления 
и его мониторинга в условиях профессиональной 
подготовки через вовлечение студентов в эко-со-
общества (таблица 1).  
 

Таб. 1. Показатели эффективности воздействия сообществ на эко-мышление 
(Indicators of the effectiveness of the impact of communities on eco-thinking) 

 
№ 
п.п. 

Показатели Мониторинг Измерение 

1 Информирован-
ность 

Не менее одного эколого-про-
светительского мероприятия в 
две недели 

Отчёт по ежеквартальному тестиро-
ванию знаний студентов в области 
охраны окружающей среды 

2 Системность  Не менее двух выездных и/или 
практических/деятельностных/ 
экскурсионных мероприятий в 
месяц 

Отчётный список организованных 
экологических мероприятий с коли-
чеством студентов сообщества (с обя-
зательным указанием даты проведе-
ния) 

3 Непрерывность  Не менее 80% сообщества со-
стоят в объединении более года 

Реестр по дате вступления/выхода в 
сообщество 

4  Причастность Каждый член сообщества за-
креплен по обязанностям/ро-
лям в деятельности  

Реестр «направлений» деятельности 
студентов с характеристикой актив-
ности каждого члена.  

 
Предлагаемый критерий «информирован-

ность» рассматривается авторами как оценка об-
ладания сведениями, которые позволяют при-
вить будущим специалистам приемлемые мо-
дели поведения и деятельности в природной 
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среде, углубление знаний по предметам есте-
ственного цикла. Приветствуется организация 
эколого-просветительских мероприятий с при-
глашением спикеров и экспертов в области 
охраны окружающей среды (граждане, неком-
мерческие, коммерческие и иные организации). 
Критерий «системность» позволяет мониторить и 
оценивать умение видеть экологические про-
блемы с разных сторон, делать анализ множества 
решений за счёт участия в различных форматах 
проектов. Критерий «непрерывность» рассматри-
вается как необходимость вовлечения в экологи-
ческие клубы с первых курсов поступления и 
удержание членов клуба до окончания обучения, 
переход студентов старших курсов в деятель-
ность по «передаче опыта, наработок, идей, ин-
формации»). Преемственность поколений обес-
печит не только поддержку многолетних проек-
тов, передачу наработок и практических знаний 
от студентов старших курсов к младшим, но и 
позволит сохранить традиции экологического со-
общества, укрепить и сплотить его членов на всю 
будущую жизнь. Заключительный критерий 
«причастность» подразумевает вовлечение каж-
дого члена экологического объединения в работу 
экологического клуба (распределение ролей и за-
дач между всеми его участниками для формиро-
вания личной ответственности, установки внут-
реннего «локус контроля»). 

При этом все перечисленные выше критерии 
формирования экологического мышления явля-
ются равнозначными и только в комплексе поз-
воляют добиться желаемого результата по пони-
манию взаимосвязи и важности каждого эле-
мента экосистемы и ощущения социальной от-
ветственности за свои повседневные действия и 
решения, которые оказывают влияние на окружа-
ющую среду. Также мониторинг данных крите-
риев позволяет оценить эффективность воздей-
ствия сообществ на эко-мышление студентов в 
условиях профессиональной подготовки. 

Сопоставляя полученные результаты исследо-
вания с трудами эколога Барри Коммонера, 

можно сделать вывод о том, что организация эко-
логических сообществ позволяет научить студен-
тов оценивать свои повседневные поступки, с 
точки зрения воздействия на окружающую среду, 
увеличивая, тем самым, число экологически мыс-
лящих граждан, что будет способствовать изна-
чальному предотвращению загрязнений компо-
нентов природной среды [10].  

Выводы. Проанализировав актуальные офици-
альные источники о масштабах загрязнения 
окружающей среды,  можно обнаружить, что еже-
дневная антропогенная деятельность оказывает 
негативное воздействие на почву, атмосферный 
воздух, водные объекты и др. Минимизировать 
вредное воздействие на компоненты природной 
среды невозможно без перехода общества на эко-
логическое мышление [5]. В настоящее время 
главная роль в его формировании отводится сту-
денческим экологическим сообществам и объ-
единениям, которые существуют на базе высших 
учебных заведений. На основании проведенных 
исследований обнаружена естественная тяга сту-
дентов высших учебных заведений к решению 
экологических проблем через реализацию эколо-
гических проектов. Данные объединения позво-
ляют получить необходимые знания в области 
охраны окружающей среды, подготавливать от-
дельных личностей к выбору наименее враждеб-
ных моделей поведения по отношению к окружа-
ющей среде, дают возможность к самореализа-
ции идей и позволяют адаптировать студентов 
первых курсов. На основании представлений ре-
спондентов сформированы показатели эффек-
тивности воздействия сообществ на экомышле-
ние в условиях профессиональной подготовки. 
Их мониторинг позволил определить степень 
необходимости усиления воздействия для опре-
деления плана деятельности, благодаря которому 
возросло число экологически мыслящих граждан, 
способных предотвратить загрязнения компо-
нентов природной среды. 
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The relevance of the research topic is due to the growing public attention to identifying effective ways to reduce environ-
mental pollution, which requires a transition from anthropocentrism to ecocentrism, where the highest value is the har-
monious development of man and nature. The purpose of the article is to identify the most active student communities 
that carry out environmental education work on the territory of the city. Samara, as well as determining the practical 
significance of their creation in the formation of students' ecological thinking. Research methods: content analysis 
method and sociological research method. Based on the views of respondents, the authors formulated indicators for meas-
uring the effectiveness of the formation of ecological thinking through eco-communities and its monitoring in terms of 
professional training. The significance of the work is due to the conclusions of the study, which allow us to state that the 
formation of ecological communities makes it possible to fill the lack of knowledge in the field of environmental protec-
tion and, undoubtedly, prepare individuals to choose the least environmentally hostile ways to solve their problems and 
meet their needs. The article is intended for heads of educational organizations, the pedagogical community and students 
in order to replicate the positive experience and its further implementation in the conditions of professional training. 
Keywords: environmental thinking, environmental pollution, environmental clubs, professional training, student com-
munity, environmental education 
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Данная статья посвящена оценке качества перевода литературного произведения известного американского пи-
сателя-фантаста Филипа К. Дика под названием “Do androids dream of electric sheep?” (в русском переводе этот 
роман известен как «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»). В результате сопоставительного анализа ориги-
нального текста романа и его перевода на русский язык выявлен ряд случаев, когда переводчиком были допуще-
ны смысловые ошибки, причем иногда очень грубые. Проведенное исследование причин этого явления показа-
ло, что некоторые из этих ошибок возникли из-за необоснованного применения переводчиком лексико-
грамматических трансформаций, в первую очередь трансформаций добавления и опущения. Другие смысловые 
ошибки появились в переводе либо в результате невнимательности переводчика, либо из-за его неумения рабо-
тать с контекстом. В статье кратко рассматриваются некоторые лексико-грамматические трансформации, при-
меняемые при переводе, а также анализируется перевод нескольких фрагментов романа, где допущены грубые 
смысловые ошибки. По итогам проведенной работы делаются выводы о причинах возникновения смысловых 
ошибок в данном переводе, а также оценивается роль, которую сыграли в их появлении необоснованные лекси-
ко-грамматические трансформации.  
Ключевые слова: лексико-грамматические трансформации, смысловые ошибки, контекст 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-27-33 

 
Введение. Актуальность данного исследова-

ния заключается в том, что в нем затрагиваются 
две неизменно релевантные для перевода темы 
– проблема адекватного применения лексико-
грамматических трансформаций и смысловые 
ошибки при переводе. 

Лексико-грамматические трансформации, 
осуществляемые при переводе с одного языка 
на другой, являются одним из основных ин-
струментов переводчика. Однако, как и с лю-
бым инструментом, с трансформациями такого 
рода также нужно уметь работать. Вопрос о 
применении при переводе конкретной лексико-
грамматической трансформации в том или 
ином случае не имеет однозначного решения. С 
одной стороны, осмысление огромного опыта, 
накопленного поколениями переводчиков при 
работе с текстами самой разной стилистической 
и жанровой принадлежности, давно уже позво-
лило сформулировать определенные рекомен-

дации относительно того, какого рода преобра-
зование наиболее уместно применить в данной 
конкретной ситуации. Так, например, каждому 
переводчику известно, что в случае семантиче-
ской избыточности при переводе с английского 
языка на русский один из синонимов в тексте 
оригинала надлежит опустить. 

С другой стороны, никакие методические 
рекомендации не охватывают всех нюансов, 
неизбежно возникающих при переводе. В этом 
отношении переводчик должен сам решать, как 
поступить в той или иной ситуации. И здесь, к 
сожалению, начинает действовать пресловутый 
человеческий фактор, и обоснованность приме-
нения той или иной лексико-грамматической 
трансформации может подчас вызывать серь-
езные вопросы. 

Необходимо помнить, что переводчик как 
человек, порождающий текст перевода, сам яв-
ляется в определенной степени писателем: «Так 
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как целью художественного перевода является 
желание добиться оригинальности и читабель-
ности в переводимом языке, переводчик <...> 
практически заново пишет ту или иную фразу» 
[2, с. 51]. Это совершенно естественно, посколь-
ку «перевод представляет собой творческую 
мыслительную деятельность, выполнение кото-
рой требует от переводчика целого комплекса 
знаний, умений и навыков, способности делать 
правильный выбор, учитывая совокупность 
лингвистических и экстралингвистических фак-
торов» [7, с. 54]. В идеальном случае (т.е. при 
наличии литературного дарования и тонкого 
понимая нюансов межкультурных различий) 
переводчик даже может считаться своего рода 
соавтором произведения. Однако на практике 
переводчик не всегда справляется с художе-
ственной составляющей своей работы – он мо-
жет проявить невнимательность или, наоборот, 
слишком увлечься преобразованием текста. В 
результате этого перевод может сильно поте-
рять в литературном плане. Или того хуже – в 
нем могут появиться разного рода смысловые 
ошибки, вызванные грубыми и немотивиро-
ванными отступлениями от оригинала: «Важно 
помнить, что сильное отхождение от оригинала 
и чрезмерное увлечение творческим подходом 
приводит к серьезным переводческим ошиб-
кам, основная из которых – неадекватность, 
которая выражается в гигантской пропасти 
между оригиналом и переводимым текстом. Во 
избежание подобных неудач, профессиональ-
ный переводчик не должен выходить за грани-
цы переводческой этики» [9, с. 135]. Довольно 
часто такие ошибки возникают из-за непра-
вильного или избыточного использования лек-
сико-грамматических трансформаций. В этой 
связи адекватное использование трансформа-
ций «является основной задачей при работе над 
текстом перевода» [9, с. 137]. 

Целью данного исследования является оцен-
ка качества перевода романа Филипа К. Дика 
“Do androids dream of electric sheep?” на русский 
язык. 

Задачи исследования: 
1. кратко рассмотреть некоторые 

основные виды лексико-грамматических 

трансформаций и оценить адекватность их 
применения при переводе данного произведе-
ния; 

2. на основе сопоставительного ис-
следования текстов оригинала и перевода ро-
мана выявить смысловые ошибки, допущенные 
переводчиком, и проанализировать их; 

3. рассмотреть причины появления 
этих ошибок и выявить роль необоснованных 
лексико-грамматических трансформаций в их 
возникновении. 

В данной работе производится сравнение 
оригинала с переводом, выполненным без при-
менения каких-либо современных технических 
средств – онлайн-словарей, переводческих фо-
румов и пр., так привычных в работе современ-
ного переводчика. Автор исследования пытает-
ся показать, что качество перевода определяет-
ся в первую очередь квалификацией и добросо-
вестностью переводчика, а не возможностью 
доступа к сети Интернет со всем имеющимся 
там ассортиментом средств помощи при пере-
воде. 

Практическая ценность данного исследова-
ния обусловлена тем, что полученные в данном 
исследовании результаты и сделанные в нем 
выводы могут представлять интерес как для 
профессиональных переводчиков, так и тех, кто 
в настоящий момент осваивает эту специаль-
ность, дать наглядный пример того, как следует 
и как не следует переводить, а также послужить 
руководством к действию и стимулом к повы-
шению своей квалификации. 

Материалом исследования являются ориги-
нальный роман Филипа К. Дика «Do androids 
dream of electric sheep?» [12] и два варианта пе-
ревода этого произведения на русский язык, 
один под названием «Снятся ли андроидам 
электроовцы» [5], другой –«Мечтают ли андро-
иды об электроовцах?» [6]. 

Метод исследования: метод сопоставительно-
го анализа текстов. 

Результаты исследования. Прежде чем при-
ступить к рассмотрению классификаций лекси-
ко-грамматических трансформаций, следует 
сразу же оговориться: единой классификации 
переводческих преобразований нет, все суще-
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ствующие классификации трансформаций от-
носительны: «Не существует единого мнения и 
в отношении разновидностей переводческих 
трансформаций, а также критериев их класси-
фикаций» [11, с. 78]. Отчасти так происходит 
потому, что лексические и грамматические 
трансформации довольно редко встречаются в 
«чистом» виде и обычно «сочетаются с другими 
видами трансформаций, принимая комплекс-
ный характер» [3, с. 100]. 

История вопроса. Л.С. Бархударов выделяет 
четыре типа трансформаций: перестановки, 
замены, добавления и опущения [4, с. 190]. Ту 
же классификацию предлагает и И.С. Алексеева 
[1, с. 166]. Отметим, что оба исследователя ни-
как не объединяют эти переводческие преобра-
зования в группы, в отличие, например, от Н.В. 
Комиссарова, который делит трансформации на 
лексические и грамматические [8, с. 172]. В 
рамках настоящего исследования мы будем 
придерживаться именно этой классификации.  

В данной статье мы сосредоточимся на таких 
переводческих образованиях, как опущение и 
добавление. 

В ответе на вопрос о принадлежности этих 
трансформаций к лексическим или граммати-
ческим некоторые исследователи расходятся во 
мнении. Так, Ф.С. Муталиева относит добавле-
ние и опущение к грамматическим преобразо-
ваниям, которые она называет переводческими 
компенсациями [10, с. 45-46]. Другие исследо-
ватели разрешают эту дилемму просто, а имен-
но классифицируют добавление и опущение как 
лексико-грамматические трансформации [9, с. 
139]. 

Н.В. Комиссаров относит добавление к лек-
сическим трансформациям и поясняет: «Мно-
гие элементы смысла, остающиеся в оригинале 
невыраженными, подразумеваемыми, должны 
быть выражены в переводе с помощью допол-
нительных лексических единиц» [8, с. 201]. Эта 
мысль перекликается с той, что высказал Л.С. 
Бархударов, который в качестве одной из ос-
новных причин применения данной трансфор-
мации называет «то, что можно назвать «фор-
мальной невыраженностью» семантических 
компонентов словосочетания в ИЯ» [4, с. 221]. 
Иными словами, добавление, как правило, ис-
пользуется для того, чтобы как можно точнее 

донести смысл, который при пословном следо-
вании оригиналу останется не полностью вы-
раженным, и, следовательно, не до конца по-
нятным читателю.  

Опущение традиционно противопоставляет-
ся добавлению и используется главным образом 
для того, чтобы устранить избыточные в плане 
перевода элементы в тексте оригинала. В 
первую очередь речь идет, естественно, о се-
мантической избыточности, но этим область 
применения данной трансформации не ограни-
чивается. В этой связи переводчику чрезвычай-
но важно адекватно ответить на вопрос о том, 
какой именно элемент в тексте оригинала явля-
ется избыточным; в противном случае в тексте 
перевода могут возникнуть смысловые потери. 
В ряде случаев опущение применяется для ком-
прессии текста перевода [4, с. 230]. 

Итак, проанализируем несколько наиболее 
грубых смысловых ошибок, выявленных в ре-
зультате сопоставительного анализа ориги-
нального текста романа Филиппа К. Дика “Do 
androids dream of electric sheep?” и его перевода. 
Как уже упоминалось выше, в рассмотрении 
задействован не один, а два варианта перевода 
этого произведения на русский язык.  

 
1. - <…> for instance one time the voice tape broke 

or anyhow got fouled and it wouldn’t stop baaling 
<…>. 

- <…> например, может треснуть диск с запи-
сью, и она начнет блеять без остановки <…>. 

 
В данном случае мы видим не менее двух се-

рьезных смысловых ошибок в одном предложе-
нии. Во-первых, мы столкнулись с одним из яр-
чайших примеров необоснованной замены при 
переводе: крайне сложно проследить ход мыс-
лей переводчика и понять, почему слово “tape” 
превратилось в «диск». Можно лишь предполо-
жить, что переводчик посчитал, будто «диск» 
звучит более «продвинуто», по ассоциации с 
компакт-диском, который в России начала 
1990-х (когда и выполнялся данный перевод) 
считался образцом высоких технологий. Между 
тем необходимо отметить, что у автора в этом 
фрагменте совершенно очевидно нет никакой 
претензии на футуристичность. 
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Во-вторых, переводчик выбрал сослагатель-

ное наклонение. В оригинале рассматриваемый 
нами фрагмент содержит слова “for instance” и 
“one time”, поэтому очевидно, что речь идет об 
уже произошедшей однажды поломке как о 
факте. 

В другом переводе ни одной из этих ошибок 
нет, однако имеется необоснованное опущение: 

 
- <…> например, один раз что-то произошло с 

магнитной лентой, и она начала блеять без 
остановки <…>. 

 
2. laser tube – лазерный пистолет - оружие 

охотников на андроидов во вселенной романа. 
Несмотря на то что в тексте его также называют 
“gun” или “handgun”, форма этого оружия 
вполне четко определена его основным назва-
нием, в котором фигурирует слово “tube”. На 
это указывает, например, использование глаго-
ла “to roll” по отношению к этому предмету: 

 
- He <…> saw the laser tube which it had carried 

roll away, back onto the stairs; the metal tube 
bounced downward, step by step <…>. 

 
Из этого можно сделать вывод о том, что это 

оружие имело именно цилиндрическую форму 
и поэтому могло скатываться по ступенькам. 
Данный аспект, кстати, отражен в переводе, 
однако слово «пистолет» все равно присутству-
ет: 

- Вниз по ступенькам покатился лазерный пи-
столет, который у нее был. Пистолет звонко 
отсчитывал ступеньки <…>. 

 
Возможно, переводчик посчитал, что писто-

лет выглядит солиднее и лучше вписывается в 
образ охотника на андроидов, чем какая-то не-
понятная трубка. С одной стороны, в тексте 
ведь действительно есть слово “gun”. Однако 
общий контекст не позволяет дать такой вари-
ант перевода – трудно представить скатываю-
щийся со ступеньки на ступеньку пистолет. 

Другой переводчик в данном случае ближе 
придерживался оригинала: 

 

- Он <...> увидел, как по ступеням катится ла-
зерный излучатель андроида. Металлический ци-
линдр, подпрыгивая, катился со ступеньки на 
ступеньку <...>. 

 
3. - Looking in his refrigerator – the compressor 

had long since ceased working – he found a dubious 
cube of margarine” 

- Он заглянул в холодильник – морозильник уже 
давно не работал – и обнаружил небольшой и со-
мнительного вида кусок маргарина. 

 
И вновь серьезное смысловое отклонение от 

оригинала по абсолютно непонятной причине. 
Не нужно быть знатоком устройства холодиль-
ника, чтобы знать, что компрессор и морозиль-
ная камера – это разные вещи. Автор романа 
имел в виду, что холодильник не работал вооб-
ще. Также возникает вопрос, откуда появилось 
прилагательное «небольшой» применительно к 
куску маргарина? Можно было просто исполь-
зовать слово «кубик», передав таким образом и 
размер, и форму кусочка маргарина. Другой ва-
риант перевода также содержит необоснован-
ные трансформации, уже другого рода: 

 
- Заглянув в холодильник, он отыскал сомни-

тельной годности пачку маргарина. 
 
Во-первых, неработающий компрессор те-

перь вообще исчез. Данное опущение не просто 
ничем не обусловлено – оно вредит переводу, 
поскольку в романе описан мир, наполненный 
подделками, имитациями и сломанными, нера-
ботающими вещами, что создает задуманную 
автором атмосферу. Во-вторых, слово “cube” 
была заменено аж на целую «пачку», что тоже 
явно не соответствует тому, что имел в виду 
автор. 

 
4. - The girl shook off the request effortlessly and 

he noticed that, perceived it without understanding it. 
- Девушка так легко отказалась от его пред-

ложения, что он отметил: она отмахнулась, да-
же не поняв смысла вопроса. 
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В другом варианте перевода допущена почти 

такая же ошибка: 
 
- Девушка отмахнулась от его предложения, 

даже не пытаясь понять его. 
 
В данном случае возникает ощущение, что 

переводчики не очень хорошо владели англий-
ским языком – иначе сложно объяснить такую 
грубую ошибку, причем в исполнении двух раз-
ных людей. Очевидно, что перевод данного 
предложения должен выглядеть примерно так: 

 
- Девушка отмахнулась от его предложения не 

задумываясь, и он бессознательно отметил это. 
5. - In the enormous whale-belly of steel and stone 

carved out to form the long-enduring old opera house 
<...>. 

- Старинное здание оперного театра было 
вырезано – в форме брюха кита – из стали и 
камня. 

 
Очевидно, переводчик понял слово “whale-

belly” буквально, и о причине этого можно толь-
ко гадать. В тексте оригинала данное слово упо-
требляется явно в переносном значении, и пе-
реводить его нужно соответствующим образом, 
например «[обширное] чрево». Косвенным дока-
зательством тому является тот факт, что во все-
ленной романа ховеркары (летающие автомо-
били) всегда садятся на крыши зданий; как же 
посадить такой аппарат на явно выпуклое 
«брюхо кита»? Таким образом, здесь мы видим 
подтверждение тезиса о том, что переводчик 
должен уметь работать с контекстом, причем не 
только в пределах отдельного предложения или 
абзаца, но и всего произведения в целом, из-
влекая из этого контекста скрытую информа-
цию. 

Также отметим, что прилагательное “old” 
почему-то переведено как «старинный», а “long-
enduring” опущено. 

В другом переводе значение слово “whale-
belly” передано более адекватно. Однако непо-
нятно откуда взялось добавление «зал», а при-
лагательное “long-enduring” опять опущено: 

 

- В огромном, подобном чреву кита зале ста-
ринного здания Оперы, построенного из камня и 
стали, <...>. 

 
Выводы. В рамках данного исследования мы, 

конечно, рассмотрели далеко не все смысловые 
ошибки, допущенные при переводе романа Фи-
липпа Дика “ Do androids dream of electric 
sheep?”. Проанализированную нами выборку 
можно и расширить, однако в этом не будет 
особого смысла, поскольку мы уже получили 
достаточно полное представление о качестве 
перевода данного романа. Оба варианта содер-
жат грубые смысловые ошибки в количестве, не 
допускающем сколь угодно положительную 
оценку какого-либо из них.  

В чем же причина столь низкого качества ра-
боты переводчика? Проведенный нами анализ 
выявил две основных причины возникновения 
выявленных нами смысловых ошибок. 

Во-первых, большую роль здесь сыграли не-
мотивированные лексико-грамматические 
трансформации – рассмотренные примеры яр-
ко проиллюстрировали появление ничем не 
обоснованных замен, добавлений и опущений. 
Причем ситуация с ненужными добавлениями 
наблюдается чуть ли не в каждом третьем пред-
ложении, тогда как в других случаях, наоборот, 
сделаны опущения, крайне отрицательно ска-
зывающиеся на эквивалентности и адекватно-
сти перевода. Стремился ли переводчик таким 
образом сделать свой перевод более живым или 
удобочитаемым? Или же это было актом его 
самовыражения как писателя? Что бы ни двига-
ло переводчиком, он явно чрезмерно увлекся 
разного рода трансформациями, забыв, оче-
видно, что трансформации – не цель, а сред-
ство, всего лишь инструмент для достижения 
эквивалентности при переводе. 

Во-вторых, в некоторых случаях смысловые 
ошибки возникли из-за неумения переводчика 
работать с контекстом переводимого произве-
дения. Предложение не существует само по се-
бе, оно участвует в формировании образования 
большего масштаба, как в количественном, так 
и в качественном отношении. Некоторые из 
рассмотренных примеров наглядно показали, 
что умение извлекать информацию, имплицит-
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но присутствующую в тексте оригинала, являет-
ся одним из ключевых в работе переводчика. 

Подводя итог, еще раз заметим, что к выбору 
лексико-грамматических трансформаций необ-
ходимо подходить вдумчиво, принимая в рас-

чет ряд факторов. В противном случае происхо-
дит снижение качества перевода, что проявля-
ется, помимо прочего, в появлении смысловых 
ошибок. 
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As the result of comparative analysis performed on the original text of the novel and its translation into Russian, several 
fragments were revealed where the translator made semantic mistakes, some of them being quite rough. The study car-
ried out to identify the reasons of this phenomenon to occur shows that some of these mistakes were caused by the un-
reasonable use of lexical-grammatical transformations during the translation of the text, primarily the transformations 
of addition and omission. Other semantic mistakes appeared in the translation either because the translator was not 
paying enough attention to what he was doing or he failed to read the context properly. The paper provides the brief 
review of basic lexical-grammatical transformations used in the process of translation, as well as the analysis of transla-
tion of several fragments in the novel containing rough semantic mistakes. The results of the research are used to draw 
some conclusions regarding the causes for the semantic mistakes to occur; the paper also figures out the role of the un-
reasonable lexical-grammatical transformations in making some of these mistakes. 
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Создание системы оценки качества образования обеспечивает достижение высоких показателей деятельности 
организаций, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов. Система оценки качества является 
необходимым инструментом контроля результатов освоения образовательных программ обучающимися в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. В статье рассматриваются вопросы обеспечения комплексной оценки качества 
образования, при этом оценка качества образования рассматривается как необходимое условие при подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Авторами раскрывается содержание обновленной системы государ-
ственной аккредитации, контроля и надзора в сфере обеспечения качества образования. Достаточно подробно 
освещается вопрос об организации внутренней системы оценки качества образования, включая ее нормативное 
и методическое обеспечение. Указаны ключевые направления, в рамках которых должен осуществляться кон-
троль качества образования. Отдельно авторы останавливаются на проблеме организации независимой оценки 
качества обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации. Для решения подобной задачи предлага-
ется использовать методы самообследования, привлекать работодателей, иных юридических и физических лиц, 
а также преподавателей. Затрагивается вопрос комплексной подготовки фондов оценочных средств для проведе-
ния диагностических мероприятий, в том числе и с использованием дистанционных технологий. Завершение 
проведения внутренней независимой оценки качества образования предполагает формирование отчетной доку-
ментации, что является важным элементом при организации системы качества образования. Авторами подчер-
кивается необходимость обеспечения гарантий качества образования в образовательной организации при подго-
товке высококвалифицированных кадров для всех отраслей промышленности и сфер экономической и социаль-
ной деятельности государства. 
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Введение. В условиях глобальной геополитиче-

ской напряженности и санкционного давления 
все отрасли промышленности, а также сферы эко-
номической и социальной деятельности государ-
ства находятся в поиске новых решений по обес-
печению устойчивости и эффективности своей 
работы. Вместе с тем, обеспечение жизнедеятель-
ности государства и особенно в стратегически 
важных для нашей страны отраслях невозможно 

без высококвалифицированных кадров. Сегодня 
все секторы экономической жизни переходят на 
новый режим работы, что требует интенсивного 
насыщения предприятий и организаций специа-
листами «завтрашнего дня». Очевидно, что про-
рыв в экономике, промышленности, образова-
нии, здравоохранении и других сферах возможен 
за счет качественной подготовки специалистов 
для каждой из отраслей. Таким образом, 
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государство насущно заинтересовано в интенсив-
ной работе системы образования по подготовке 
специалистов по всем уровням профессиональ-
ного образования и на первый план выходит во-
прос качества подготовки обучающихся. Авто-
рами предлагается рассмотреть вопрос обеспече-
ния и оценки качества подготовки выпускников 
на современном этапе. 

История вопроса. Вопрос об оценке качества 
образовательной деятельности (как процесса) и 
образования в целом (как конечного результата) 
всегда являлся актуальным, обсуждаемым и при 
этом неоднозначным, несмотря на значительное 
количество научных исследований по проблеме и 
нормативно-правовую практику [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12].  

На сегодняшний день данному показателю 
вновь уделяется особенно серьезное внимание, а 
само понятие качества образования закреплено в 
федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» на уровне определения (п.29 ст. 
2) [10]. Оно включает в себя комплексную харак-
теристику образовательной деятельности и под-
готовку обучающихся в части соответствия тре-
бованиям заинтересованных сторон в лице госу-
дарства (федеральные государственные образо-
вательные стандарты - ФГОС, федеральные госу-
дарственные требования - ФГТ), физических лиц 
(родителей, обучающихся), юридических лиц (ор-
ганизаций в рамках целевой подготовки), и выра-
жается через достижение обучающимися плани-
руемых результатов образовательной про-
граммы. 

В этих условиях особая роль отводится незави-
симой оценке качества образования, внутри ко-
торой отдельное внимание уделяется обеспече-
нию функционирования внутренней системы, 
что полностью входит в компетенцию образова-
тельной организации (ст. 95 ФЗ Об образовании) 
[10].  

Оценка качества образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающихся предполагает ис-
пользование определенных механизмов, требо-
вания к которым описаны в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах (п. 4.6) 
[6]. 

Внешняя оценка осуществляется через проце-
дуры государственной и профессионально-обще-
ственной аккредитации., которые регламентиро-
ваны на уровне федерального законодательства, 
решений советов по профессиональным квали-
фикациям. В свою очередь, внутренняя оценка 
осуществляется с привлечением работодателей 

(их объединений), иных юридических и (или) фи-
зических лиц, включая педагогических работни-
ков самой организации, и в обязательном по-
рядке обучающихся (п. 4.6.2 ФГОС ВО) [6]. В рам-
ках внутренней системы оценки качества образо-
вательной деятельности по программе бака-
лавриата обучающимся предоставляется возмож-
ность оценивания условий, содержания, органи-
зации и качества образовательного процесса в 
целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-
тик. 

Методы исследования: контент-анализ, мони-
торинг научных источников, законодательства и 
методических материалов в сфере образования.  

Результаты исследования. С 1 марта 2022 г. 
вступили в силу изменения в федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», кото-
рые ввели в действие не только новую модель ак-
кредитации образовательной деятельности, но и 
так называемый аккредитационный мониторинг, 
а также была трансформирована система госу-
дарственного надзора (контроля) в сфере образо-
вания. В частности, в рамках разработки новой 
модели аккредитации образовательной деятель-
ности в 2021 году наличие внутренней системы 
оценки качества образования было включено в 
аккредитационные показатели для целей госу-
дарственной аккредитации образовательной дея-
тельности; осуществления аккредитационного 
мониторинга и осуществления федерального гос-
ударственного контроля (надзора) в сфере обра-
зования. 

Приказом Министерства науки и высшего об-
разования РФ от 25.11.2021 №1094 были утвер-
ждены новые аккредитационные показатели, а 
письмом Минобрнауки РФ от 28 февраля 2022 г. N 
МН-5/339 разработаны методические рекоменда-
ции по их применению [5, 7]. 

В разрезе оценки качества образования осо-
бый интерес представляют отдельные показатели 
для целей государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности; осуществления ак-
кредитационного мониторинга и осуществления 
федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, представленные в 
таблицах 1, 2 и 3 соответственно. Реализуемый 
риск-ориентированный подход к управлению ка-
чеством подразумевает начисление баллов в со-
ответствии с конкретным значением показателя. 
Итоговая сумма баллов позволит отнести образо-
вательную организацию к «зеленой», «желтой» 
или «красной» зоне риска. 
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Таб. 1. Показатели для целей государственной аккредитации образовательной деятельности 

(Indicators for the purposes of state accreditation of educational activities) 
 

п/п Показатель Значение пока-
зателя 

Кол-во 
баллов 

5. Доля обучающихся, выполнивших 70% и более за-
даний диагностической работы, сформированной из 
фонда оценочных средств организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, по заявленной 

образовательной программе 

65% и более 75 

от 55% до 
64% 

40 

менее 55% 0 

6. 
  

Наличие внутренней системы оценки качества об-
разования 

имеется 
10 

 не имеется 0 

 
Таб. 2. Показатели для целей осуществления аккредитационного мониторинга 

(Indicators for the purposes of accreditation monitoring) 
 

п/п Показатель Значение пока-
зателя 

Кол-во 
баллов 

7. Наличие внутренней системы оценки качества об-
разования 

имеется 10 

не имеется 0 

 
Таб. 3. Показатели для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере образования  
(Indicators for the purposes of federal state control (supervision) in the field of education) 

 

п
/п 

Показатель Значение по-
казателя 

Кол-
во бал-

лов 

1. Доля обучающихся, выполнивших 70% и более за-
даний диагностической работы, сформированной из 
фонда оценочных средств организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, по заявленной 
образовательной программе 

65% и более 75 

от 55% до 
64% 

40 

менее 55% 0 

2. Наличие внутренней системы оценки качества об-
разования 

имеется 20 

не имеется 0 

 
С точки зрения содержания, показатель нали-

чия внутренней системы оценки качества образо-
вания во всех трех блоках одинаков, содержит 
указание на регулярность (ежегодность), 

привлечение работодателей (их объединений), 
иных юридических и (или) физических лиц, 
включая педагогических работников организа-
ции, обучающихся. 
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Отличие заключается в перечне источников, 

на основании которых будет проводиться расчет 
показателя. Для аккредитации образовательной 
программы такими источниками являются офи-
циальный сайт и отчет о самообследовании уни-
верситета.  

Для аккредитационного мониторинга к сайту 
и отчету о самообследовании добавляются ре-
зультаты внешней оценки качества образова-
тельной деятельности и подготовки обучаю-
щихся (т.е. государственная и профессионально-
общественная аккредитация), а также результаты 
внутренней оценки в части совершенствования 
образовательных программ (т.е. результаты 
должны быть представлены как минимум в поло-
жительной динамике). 

Для федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования по-прежнему 
важны сайт и отчет о самообследовании, а также 
документы, подтверждающие, что работодатели, 
иные юридические и (или) физические лиц, 
включая педагогических работников универси-
тета, были привлечены к оценке, а обучающимся 
предоставлена возможность оценивания. Все эти 
сведения нужны в разрезе конкретных образова-
тельных программ за календарный год. 

Далее следует рассмотреть вопрос организа-
ции внутренней системы оценки качества обра-
зования (ВСОКО) в образовательной организа-
ции. Внутренняя независимая оценка образова-
тельной деятельности и подготовки обучаю-
щихся регламентируется методическими реко-
мендациями Минобрнауки РФ по организации и 
проведению в образовательных организациях 
высшего образования внутренней независимой 
оценки качества образования по образователь-
ным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры [4]. 

В этой связи образовательным организациям 
необходимо разработать собственный локальный 
нормативный акт, регламентирующий ВСОКО, 
например, Положение «О внутренней системе 
оценки качества образования», согласно кото-
рому внутренняя оценка должна вестись в трёх 
ключевых направлениях: 

- качество подготовки обучающихся; 
- квалификация и эффективность деятель-

ности педагогических работников; 
- качество ресурсного обеспечения образо-

вательной деятельности. 
При этом оценка качества подготовки обучаю-

щихся должна вестись на основе: 

а) мониторинга и анализа результатов про-
ведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации; 

б) контроля наличия у обучающихся сфор-
мированных результатов обучения по ранее изу-
ченным дисциплинам (модулям, компетенциям) 
посредством анализа результатов выполнения 
обучающимися периодически проводимых диа-
гностических работ; 

в) анализа портфолио обучающихся (учеб-
ных, научных и внеучебных достижений); 

г) анализа результатов проведения государ-
ственной итоговой аттестации. 

В соответствии с обозначенным выше положе-
нием появляется необходимость формирования 
нового документа – перспективного плана меро-
приятий внутренней оценки качества образова-
ния по реализуемым образовательным програм-
мам на следующий учебный год, которые должны 
разрабатываться учебными подразделениями об-
разовательной организации. 

Другим важным нововведением в системе га-
рантий и обеспечения качества образования яв-
ляется проведение диагностических работ для 
оценки наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по уже освоенным ими 
дисциплинам (модулям, компетенциям). Пред-
ставляется, что данные работы целесообразно 
проводить в октябре-ноябре по дисциплинам 
(модулям, практикам), реализация которых пол-
ностью завершена на предшествующем курсе 
обучения в форме тестирования преимуще-
ственно с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

С точки зрения аккредитационных показате-
лей, численность обучающихся, участвующих в 
выполнении диагностической работы, должна 
составлять не менее 70% от списочного состава 
академических групп. При проведении диагно-
стической работы образовательная организация 
должна обеспечить осуществление видеозаписи 
и ее хранение. Однако в рамках внутренней 
оценки это применяться не будет, хотя возможно 
очное проведение диагностических работ. Вме-
сте с тем следует подчеркнуть, что результаты 
проведения внутренних диагностических работ 
должны завершаться подготовкой отчетной доку-
ментации и доводиться до сведения членов Уче-
ных советов учебных подразделений и образова-
тельной организации с целью проведения кор-
ректирующих мероприятий в части изменения 
содержания образовательных программ, 
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методического, кадрового, материально-техни-
ческого обеспечения и пр. 

Актуальным вопросом является формирова-
ние обновленных фондов оценочных средств, в 
том числе и для проведения диагностических ра-
бот (в рамках реализации внутренней системы 
оценки качества образования).  

Рекомендации по формированию фондов оце-
ночных средств сформулированы Министер-
ством науки и высшего образования РФ в Письме 
[4] (по организации и проведению внутренней 
независимой оценки качества образования). Они 
предусматривают применение в рамках проведе-
ния контроля наличия у обучающихся сформиро-
ванных результатов обучения по ранее изучен-
ным дисциплинам различных типов заданий (с 
ключами правильных ответов и критериями 
оценки).  

Сами задания должны позволять проверить 
результаты освоения образовательной про-
граммы и результаты обучения и быть соотне-
сены с целью, задачами и содержанием дисци-
плины, соответствовать предмету оценки и отра-
жать современное состояние области знаний, 
сферы деятельности. 

Исходя из этого, образовательным организа-
циям необходимо разработать локальный норма-
тивный акт, регламентирующий вопрос разра-
ботки фондов оценочных средств, например - По-
ложение «О фондах оценочных средств», со-
гласно которому фонды оценочных средств раз-
рабатываются для всех элементов учебного плана 
по каждой образовательной программе, реализу-
емой в Университете, а именно: 

- для проведения текущего контроля успе-
ваемости (ФОС для ТК); 

- для проведения промежуточной аттеста-
ции (ФОС для ПА); 

- для проведения диагностической работы 
(ФОС для ДР); 

- для проведения государственной итого-
вой аттестации (ФОС для ГИА). 

При аккредитации образовательной про-
граммы и при федеральном государственном 
контроле (надзоре) в сфере образования фонды 
оценочных средств всех видов являются основа-
нием для формирования и проведения внешними 
экспертами диагностических работ. 

Еще одним средством независимой оценки ка-
чества образования является государственная 
итоговая аттестация, которая представлена 

государственным экзаменом (при его наличии) и 
защитой выпускной квалификационной работы. 
Требование о привлечении к внутренней оценке 
качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся работодателей и (или) их 
объединений, иных юридических и (или) физиче-
ских лиц, включая педагогических работников 
организации, в процедуре государственной ито-
говой аттестации должно выполняться образова-
тельными организациями неукоснительно. 

Однако необходимо уделить более присталь-
ное внимание к увеличению количества выпуск-
ных работ, выполняемых по заявке профильной 
организации, а также в форме стартапа., что ак-
тивно поддерживается в настоящее время в рос-
сийских университетах. В этих условиях точками 
для дальнейшего роста могут стать: 

- популяризация ВКР в форме «Стартап как 
диплом» и более активное внедрение в образова-
тельный процесс проектной деятельности; 

- проведение экспертных дискуссий, кон-
ференций, мастер-классов и иных публичных ме-
роприятий в рамках соответствующих компетен-
ций; 

- реализация и активное вовлечение обучаю-
щихся в тренинги генерации идей на базе регио-
нальных «Точек кипения», предполагающих фор-
мулирование новых идей и проектов [1]. 

Выводы. На сегодняшний день ФГОС ВО 3++ 
утверждены по всем направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Од-
нако необходимо отметить, что методическая ра-
бота (разработка компетентностных моделей, ра-
бочих программ дисциплин, методических указа-
ний, пособий и т.д.) во многих образовательных 
организациях растянулась по времени, време-
нами неоправданно. Вместо планируемых 3-4 ме-
сяцев на формирование образовательной про-
граммы некоторые учебные подразделения от 
начала до конца выполняют работу более года, 
что влечет за собой серьезные сложности в ходе 
усиления внешнего давления и постоянных изме-
нений, затрагивающих образовательную дея-
тельность. 

Учитывая стойкий и высокий уровень инте-
реса абитуриентов к получению среднего профес-
сионального и высшего образования, необходимо 
интенсифицировать усилия по формированию 
необходимых комплектов документов при от-
крытии новых образовательных программ, 
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отвечающих интересам государства, общества и 
работодателей. 

Вместе с тем 1 февраля 2022 г. Минобрнауки 
России был утвержден новый перечень специаль-
ностей и направлений подготовки высшего обра-
зования по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры. Изменения коснулись фор-
мулировок квалификаций, т.е. того, что отражено 
в документах об образовании. Так, например, 
вместо квалификации «бакалавр» по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент теперь мо-
гут быть присвоены квалификации «бакалавр ме-
неджмента» или «бакалавр управления персона-
лом». Меняются коды укрупненных групп, специ-
альностей и направлений подготовки [6]. 

Несмотря на тот факт, что данный перечень 
вступает в силу с 1 сентября 2024 г., следующим 
ожидаемым шагом может стать утверждение об-
разовательных стандартов нового поколения и, 
как следствие, появление необходимости форми-
рования новых образовательных программ в сжа-
тые сроки. В этой связи от качества всех подго-
товленных и обновляемых на сегодняшний день 
документов (не только учебных планов и рабочих 
программ, но и фондов оценочных средств, мето-
дических материалов и т.д.) будет зависеть воз-
можность быстрой и безболезненной трансфор-
мации и соблюдение всех внешних устанавлива-
емых требований. 

Отмечая важность подготовки необходимой 
учебно-методической документации, а также 

обозначенную выше трудоемкость методиче-
ского процесса, в дальнейших исследованиях 
планируется рассмотреть значимость методиче-
ских советов разного уровня в образовательной 
организации в контексте методического обеспе-
чения педагогического процесса, в том числе при 
многоуровневой подготовке специалистов. 

Отдельно следует сказать, что достигнуть вы-
сокого качества подготовки обучающихся невоз-
можно без неукоснительного соблюдения требо-
ваний к выпускникам, которые предъявляются на 
формальном и неформальном уровнях. Именно 
поэтому необходимо внедрять в педагогическую 
практику инновационные формы государствен-
ной итоговой аттестации обучающегося, как за-
вершающего этапа его оценки (как специалиста) 
для выполнения трудовой деятельности в инно-
вационной экономике России. 

Следует заключить, что гарантировать высо-
кое качество подготовки обучающихся – это не 
только обязанность образовательной организа-
ции, но и главная задача при подготовке высоко-
квалифицированных кадров для всех отраслей 
промышленности и сфер экономической и соци-
альной деятельности государства. Соблюдение 
изложенной в настоящей статье методологии по 
мониторингу и управлению качеством позволит 
не только осуществлять контрольные мероприя-
тия, но и осуществлять корректирующие меро-
приятия по их итогам. 
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The creation of a system for assessing the quality of education ensures the achievement of high performance indicators 
of organizations engaged in professional training of specialists. The quality assessment system is a necessary tool for 
monitoring the results of the development of educational programs by students in accordance with the requirements of 
the Federal State Educational Standard. The article deals with the issues of ensuring a comprehensive assessment of the 
quality of education, while the assessment of the quality of education is considered as a necessary condition for the train-
ing of highly qualified specialists. The authors reveal the content of the updated system of state accreditation, control 
and supervision in the field of quality assurance of education. The issue of the organization of an internal system for 
assessing the quality of education, including its normative and methodological support, is covered in sufficient detail. 
The key areas within which the quality control of education should be carried out are indicated. Separately, the authors 
dwell on the problem of organizing an independent assessment of the quality of students within the framework of the 
state final certification. To solve such a problem, it is proposed to use self-examination methods, involve employers, other 
legal entities and individuals, as well as teachers. The issue of complex preparation of funds of evaluation tools for carry-
ing out diagnostic measures, including with the use of remote technologies, is touched upon. The completion of an inter-
nal independent assessment of the quality of education involves the formation of accounting documentation, which is an 
important element in the organization of the quality system of education. The authors emphasize the need to ensure the 
quality of education in an educational organization when training highly qualified personnel for all industries and spheres 
of economic and social activity of the state. 
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Развитие цифрового общества характеризуется усиливающимися процессами цифровой трансформации иссле-
довательской деятельности в различных сферах, что делает актуальной задачу эффективной организации иссле-
довательской деятельности обучающихся для ассимиляции их в последующем в цифровую экономику. Так, в ста-
тье актуализируется проблема исследовательской деятельности обучающихся образовательных организаций 
высшего образования в современных реалиях; определяются обстоятельства исследовательской направленности 
профессиональной подготовки обучающихся; выделяются многообразные изучаемые аспекты исследовательской 
деятельности обучающихся в образовательных организациях, описанные в трудах разных ученых, что определяет 
наличие симбиоза учебной деятельности обучающихся с научно-исследовательской деятельностью. На основе 
опыта практической деятельности и анализа исследований выделяются задачи педагога по организации иссле-
довательской деятельности обучающихся, а также виды исследовательской деятельности (учебно-исследователь-
ская деятельность и научно-исследовательская деятельность) и их специфика в организации в зависимости от 
выбранной тематики и подразделения, на базе которого проводится исследования. Описаны модели организации 
исследовательской деятельности обучающихся в условиях выбора формата организации образовательного про-
цесса. Формулируются качества личности обучающихся, способных к осуществлению самостоятельной исследо-
вательской деятельности. Предлагаются инструменты, облегчающие проведение экспериментов и средства ком-
муникации педагогов с обучающимися. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность обучающихся, учебно-исследовательская деятельность, научно-
исследовательская деятельность, модели организации исследовательской деятельности, профессиональная под-
готовка в образовательных организациях высшего образования 
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Введение. Подготовка современных работни-

ков с высшим образованием в разных областях 
профессиональной деятельности, способных 
непрерывно пополнять и углублять свои знания, 
повышать теоретический и профессиональный 
уровень, творчески подходить к решению возни-
кающих проблем, проявлять исследовательский 
интерес является одной из важнейших задач выс-
шей школы [1]. Так, востребованность работни-
ков со знаниями современных методов управле-
ния научно-исследовательской деятельностью, 
умениями применять математические методы и 
цифровые инструменты для решения инноваци-
онных задач [7]. 

Сегодня многими учеными [4] отмечается тен-
денция развития образовательной системы в це-
лом как виртуальной среды в виде цифровых об-
разовательных платформ. Качество образования 
сегодня наполняется новым смыслом. Это не 
только «многознание», а сформированность спо-
собностей системного характера, в том числе спо-
собность к исследовательской деятельности, зна-
чимая для познания изменяющейся жизнедея-
тельности человека. Интегративным показате-
лем качества образования становится необходи-
мый уровень образованности, который требует 
привлечения обучающихся к исследовательской 
деятельности. Учебно-воспитательный процесс в 
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университетах и других образовательных органи-
зациях и организация научно-исследовательской 
деятельности обучающихся решают данную за-
дачу. Интеграция в рамках этих видов деятельно-
сти изменяют учебную деятельность, которая 
трансформируется в научный поиск через ча-
стично-поисковую и собственно – исследова-
тельскую деятельность обучающихся и препода-
вателей. Так, исследовательская деятельность 
обучающихся, приближаясь к запросам практики, 
определяет сущность профессиональной подго-
товки.  

Методы исследования. Объектом исследования 
в работе является процесс организации исследо-
вательской деятельности обучающихся в образо-
вательных организациях разного уровня. В каче-
стве методов исследования применялись: педа-
гогическое наблюдение, анализ опыта организа-
ции научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, анализ научной, педагогической и мето-
дической литературы, посвященной рассматри-
ваемой проблеме.  

История вопроса. Исследовательская деятель-
ность обучающихся в университетах и других об-
разовательных организаций в рамках их профес-
сиональной подготовки обусловлена спецификой 
организации деятельности субъектов в высшей 
школе. Исследовательская направленность про-
фессиональной подготовки в высшей школе акту-
ализируется рядом обстоятельств: 

- установка реализуемой модели образования 
на жизнеспособность специалистов в профессио-
нальной деятельности, способных к нестандарт-
ным решениям в цифровом обществе; 

- необходимость определения потребностей 
личности обучающегося, аккумулирование его 
деятельности самопознание и на профессиональ-
ное саморазвитие в стенах образовательной орга-
низации, а также выявление условий успешной 
адаптации каждого обучающегося к организации 
образовательной деятельности в высшей школе; 

- постоянный поиск актуальных форм органи-
зации и технологий обучения и воспитания, соот-
ветствующих изменяющимся задачам в конкрет-
ной профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, наблюдается разная по степени 
готовность выпускников университетов и других 
образовательных организаций к решению совре-
менных профессиональных задач на основе 
принципов организации научной деятельности. 
Компетентный работник сегодня – это личность 
креативная, умеющая мыслить нестандартно, 
проводить исследования в своей 

профессиональной области. Тем более, что циф-
ровая экономика требует постоянного поиска но-
вых путей организации производственного про-
цесса, поэтому необходимо усиление исследова-
тельской составляющей в процессе профессио-
нальной подготовки. 

Способность решать задачи в современных 
условиях, предвидеть перспективы развития 
своей профессиональной деятельности в усло-
виях цифровой экономики приобретаются обуча-
ющимися  в симбиозе учебной деятельности с 
научно-исследовательской деятельностью, а не в 
качестве дополнения исследовательской работой 
основного учебного процесса, что меняет идею 
структуризации обучения в высшей школе. Так, 
развитие научно-исследовательской деятельно-
сти в университетах и других образовательных 
организациях обусловливает требования к 
уровню знаний обучающихся [9], повышает уро-
вень прикладных конкурентоспособных научных 
исследований, приводящихся на базе образова-
тельной организации, формирует инновацион-
ный научный потенциал, что способствует фор-
мированию научно-исследовательской струк-
туры в целом в РФ, структуры, которая будет ре-
шать актуальные задачи развития и подготовки 
современных специалистов для цифровой эконо-
мики. 

Проблемой организации исследовательской 
деятельности обучающихся занимались многие. 
Так выделяются следующие аспекты: формиро-
вание готовности обучающихся к самостоятель-
ной работе в ходе исследовательской деятельно-
сти (М.В. Вахорина, А.Б. Еламанова, Н.А. Ере-
мина, А.Т. Жакенова, Л.Р. Зиязиева, А.А. Кайке-
нова, Н.М. Рябова, Чешева И.Н. и др.); психолого-
педагогические факторы успешности научно-ис-
следовательской работы студентов (Л.Ф. Авде-
ева); методы оценки и разработки  критериев 
оценки  научно-исследовательских работ (А.К. 
Бурлыко, С.С.  Пруненко), формирование иссле-
довательских способностей обучающихся 
(С.П. Арсенова, Е.И. Барчук, Е.М. Раздульева, Т.А. 
Щучка); социализация личности в ходе научно-
исследовательской работы студентов (Д.Д. 
Букреев); моделирование исследовательской дея-
тельности (В.И. Горовая, Л.Х. Кокаева, В.Н. Нама-
зов, А.А. Перина, Т.Г. Пронюшкин, Л.М. Сквор-
цов, С.И. Тарасова) и др.  

На основе анализа научной литературы выде-
лим основные задачи педагога при организации 
исследовательской деятельности обучающихся: 
помощь обучающимся в определении аспектов и 
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направлений исследовательской деятельности в 
ходе обучения, стимулирование склонности к 
научной работе; поддержка инициативы обучаю-
щихся в решении прикладных задач; подбор 
средств по формированию исследовательских 
навыков, критического мышления и других «soft 
skills»; создание условий для постижения методо-
логии научного познания и формирования науч-
ного кругозора; организация самостоятельной 
работы обучающихся и др. Таким образом, иссле-
довательская работа обучающихся в университе-
тах и других образовательных организациях 
определяется следующими факторами: деятель-
ностью обучающихся, которая регламентируется 
учебным планом образовательной программы 
(обучающийся - субъект познавательного про-
цесса); научно-исследовательскую деятельно-
стью, выходящей за пределы учебного плана об-
разовательной программы. В исследованиях ме-
ханизмов информатизации, с философской точки 
зрения, учеными выделяют значимый аспект се-
тевой экстерналии, которая позволяет описать 
ценности сетевых взаимодействий каждого 
участника исследовательской деятельности в 
рамках такой коммуникации, что имеет значение 
для увеличения ценности результатов исследова-
тельской деятельности в целом [2]. Однако про-
дуктивность взаимодействия участников иссле-
дования (обучающихся) с образовательным ин-
тернет-ресурсом определяется такими аспектами 
информатизации образования, как когнитивный, 
личностный и технико-эргономический [10]. 

Учебно-исследовательская деятельность обу-
чающихся, которая регламентируется учебным 
планом образовательной программы и осуществ-
ляется под руководством преподавателя. В ходе 
такой деятельности происходит формирование 
навыков самостоятельной теоретической и экс-
периментальной работы, овладение приемами 
работы в условиях научной лаборатории на мате-
риале учебных дисциплин, изучаемых обучаю-
щимися в рамках учебного плана, результатом 
которых становится курсовая работа, курсовой 
проект, выпускная квалификационная работа. 
Интеграция учебных дисциплин и производ-
ственных практик с внеучебными научно-иссле-
довательскими мероприятиями решает проблему 
постановки обучающимися самостоятельно ин-
новационных исследовательских задач, а также 
стимулирует исследовательскую деятельность 
[5]. Результаты такой исследовательской работы 

не всегда представляют подлинный научный ин-
терес для общества, обычно это освоение техники 
исследовательской работы обучающимися (ра-
бота с научной литературой; овладение методами 
эксперимента, приемами сопоставления резуль-
татов эксперимента; способами построения ги-
потезы; тезирование; реферирование; решение 
нестандартных задач повышенной трудности; 
формулирование выводов др.). 

Научно-исследовательская деятельность обу-
чающихся, выходящая за пределы учебного 
плана образовательной программы, осуществля-
ется в свободное от учебных занятий время в 
научных кружках, в рамках деятельности иссле-
довательских групп, студенческих конструктор-
ских бюро и научно-исследовательских лаборато-
рий, чему способствует индивидуальность заня-
тий в рамках исследовательской работы обучаю-
щихся, обеспечивая сильную мотивацию на про-
ведения инновационных исследований на базе 
университета [11]. Такая деятельность также мо-
жет быть реализована в ходе различных состяза-
тельных мероприятий, массовых научно-техни-
ческих мероприятий, грантовой деятельности, 
экспедиционных научно-исследовательских ра-
бот, научных конференциях, круглых столах, 
проектной работы и реализации стартапов. Обу-
чающиеся могут проводить исследования как в 
рамках исследовательской тематики научной 
школы кафедры или иного научного структур-
ного подразделения образовательной организа-
ции или определять тематику исследовательской 
работы самостоятельно. Отметим, что сред-
ствами обеспечения эффективности, валидности, 
воспроизводимости результатов научного иссле-
дования обучающихся становятся научные ин-
формационные коммуникации в электронном 
пространстве, чему способствуют открытые элек-
тронные архивы, электронные библиотеки и дру-
гие ресурсы [3].  

Таким образом, несмотря на определенные 
различия и формы организации, в соотнесенно-
сти с учебным планом и в ряде конкретных задач, 
научно-исследовательская и учебно-исследова-
тельская работа студентов служат одной общей 
цели – формированию компетентного, творчески 
мыслящего специалиста, способного оперативно 
решать возникающие перед ним профессиональ-
ные задачи, применять методы научного иссле-
дования, осуществлять активный научный поиск 
и индивидуализацию исследования [6]. 
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Необходимо отметить, что сами по себе исследо-
вательские умения и способности не возникают, 
необходима специальная работа по их формиро-
ванию, чему способствуют различные модели ор-
ганизации исследовательской деятельности. 

Сегодня выделяют шесть моделей организа-
ции образовательного процесса, в том числе при 
проведении исследований, в рамках смешанного 
обучения:  

− Face-to-Face Driver (при очных встре-
чах в учебной аудитории или лаборатории, а 
электронные ресурсы используются лишь для об-
работки результатов исследования); 

− Online Driver (обучающиеся удаленно 
решают задачи онлайн, проводят интернет-те-
стирования и сам эксперимент, анализируют ма-
териалы для исследовательской задачи, консуль-
тируются с преподавателем); 

− Flex model (преподаватель выступает в 
качестве координатора, отслеживая сложные ас-
пекты в исследовании, чтобы потом обсудить их 
при очной встрече); 

− Rotation model (сначала обучающиеся 
осваивают материал самостоятельно, выбирают 
темы исследования, потом происходит обсужде-
ние и проводится эксперимент в аудитории с по-
казом алгоритмов отдельных техник исследова-
тельской деятельности преподавателем, далее 
исследования выполняются самостоятельно при 
возможном онлайн-исследовании или очно в 
аудитории-лаборатории при невозможности 
проведения исследования онлайн или за преде-
лами лаборатории. Например, при необходимо-
сти использования в процессе исследования вы-
сокотехнологичного оборудования или создания 
особых условий эксперимента); 

− Self-blend (исследования проводятся 
очно, онлайн или оффлайн, но при возникнове-
нии затруднений дополнительно для консульта-
ции онлайн подключается преподаватель. При 
этом обеспечивается взаимодействие с препода-
вателем в режиме 24/7); 

− Online Lab (осуществление исследова-
тельской деятельности с помощью 

специализированных программных продуктов и 
цифровых средств, установленных в учебных 
аудиториях образовательной организации или на  
специальном сервере, доступ к программному 
продукту строго регламентирован и специально 
ограничен для соблюдения требуемых условий к 
исследовательской деятельности в определённой 
области и решения педагогических задач в ходе 
ее выполнения). 

Выводы. В реальных условиях исследователь-
ская деятельность обучающихся в университетах 
обычно имеет признаки нескольких моделей ор-
ганизации, что зависит от темы, специфики ис-
следования, а также отрасли науки, в рамках ко-
торой это исследование проводится. В ходе ис-
следовательской деятельности обучающимися по 
плану научно-исследовательской работы исполь-
зуются как информационно-коммуникационные 
технологии, так и цифровые инструменты прове-
дения исследования. Сетевое сотрудничество 
преподавателя с обучающимися актуализирует 
проблему опосредованного педагогического 
управления в режиме соуправления самостоя-
тельной исследовательской работой обучаю-
щихся [8]. Так, организация исследований в про-
цессе образовательной деятельности и за её рам-
ками, ограниченными учебным планом образо-
вательной программы, в современном мире реа-
лизуема только при помощи компьютерной тех-
ники, с использованием электронных изданий, 
баз данных, видеоаудио- материалов, информа-
ционных (справочных) систем, размещенных в 
облачных хранилищах и системах LMS, а  взаимо-
действие с обучающимися осуществляется через 
системы видео конференцсвязи, мессенджеры, 
электронную почту, компьютерное тестирова-
ние, размещение материалов с использованием 
электронного офиса, а также технологии Веб 2.0 
для учёта сетевых взаимодействий с использова-
нием социальных сервисов (распространение ме-
диафайлов, поиск нужных сведений,  участие в 
совместной исследовательской деятельности). 

 
1. Богословский, В. И. Научное сопровождение образовательного процесса в педагогическом университет: мето-
дологические характеристики: Монография / В.И. Богословский; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб.: Изд-
во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 142 с.: ил., табл.; 20 см. – ISBN 5-8064-0314-9.  
2. Гуров, Ф. Н. Информатизация современного общества: философско-методологический анализ: автореферат 
дис. ... кандидата философских наук: 5.7.6. / Гуров Филипп Никитич; [Место защиты: Московский государствен-
ный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)]. – М., 2021. 
– 24 с. 
3. Канатникова, Е. А. Современные научные коммуникации: особенности, тенденции изменения, влияние на 
развитие науки: автореферат дис. ... кандидата философских наук: 5.7.6. / Канатникова Екатерина Андреевна; 

45



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 1 (88), 2023 

 
[Место защиты: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный ис-
следовательский университет)]. – М., 2021. – 23 с.  
4. Максимова, Е. А. Концепция развития профессионального образования в России при смене научно-техноло-
гических укладов: автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 5.8.7. / Максимова Елена Александровна; 
[Место защиты: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чер-
нышевского]. – Саратов, 2021. – 39 с.   
5. Митрохина, А. С. Формирование производственно-технологической компетенции будущих химиков в про-
цессе научно-исследовательской деятельности в вузе: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / 
Митрохина Анна Сергеевна; [Место защиты: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого]. – Рязань, 2021. – 268 с. 
6. Погребняк, Н. Н. Технологии научно-исследовательской деятельности студентов в университетах Европы/ Н.Н. 
Погребняк // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педа-
гогика. Психология. – 2021. – Т. 7 (73). № 3. – С. 53-63. – ISSN печатной версии: 2413-1709. 
7. Руднева, Т. И. Преподаватель вуза: новая парадигма высшего образования, стратегии педагогической деятель-
ности / Т.И. Руднева Т.И., Н.В. Соловова Н.В. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педаго-
гика и психология. – 2016. – № 4. – С. 103-109. – ISSN печатной версии: 1999-4133. 
8. Санько, А. М. Профессиональная компетентность педагога: банк тестов [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / А. М. Санько, Н. Б. Стрекалова. - Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2018. – 128 с. – ISBN = 978-5-7883-1273-6. 
9. Санько, А. М.  Социально-технологическая мобильность: условие эффективности научно- исследовательской 
деятельности студентов/ А.М. Санько // Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (к 130-
летию со дня рождения). Сборник научных статей. – Сыктывкар:  Издательство: Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина, 2019. – С. 176-180.  ISBN: 978-5-87661-603-6. 
10. Соловьева, В. А. Формирование продуктивного взаимодействия обучающегося с образовательным интернет-
ресурсом как эргатической системы: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 5.8.1. / Соловьева Ва-
лентина Александровна; [Место защиты: Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет имени Н. Г. Чернышевского]. – Саратов, 2021. – 24 с.  
11. Ширина, Т. А. Формирование исследовательских умений будущего учителя на базе научных физических под-
разделений вузов: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 5.8.2. / Ширина Татьяна Александровна; 
[Место защиты: Московский педагогический государственный университет]. – М., 2021. – 26 с. 
12. Nguyen, H. T. The situation and measures to improve the efficiency of scientific research activities of teachers at hanoi 
university mining and geology // H.T. Nguyen// Bulletin of the Siberian State University of Physical Education and Sports. 
– 2022. – Т. 2. – № 1. – С.   3-85. 
13. Prihodchenko, K. I. Readiness formation of a student for scientific activity/ K.I. Prihodchenko, O.G. Kaverina // Peda-
gogy and Psychology: Theory and Practice. – 2022. – № 1 (25). – С. 75-83. 

 
ORGANIZATION OF STUDENTS' RESEARCH ACTIVITIES 

 
© 2023 A.M. Sanko, S.P. Borisova 

Albina M. Sanko, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Department of Theory and Methods of Vocational Education 

E-mail: sank-albina@rambler.ru 
Svetlana P. Borisova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Department of Mathematics and Business Informatics 
E-mail: svetlana2807@mail.ru 

Samara National Research University  
Samara, Russia 

 
The development of the digital society is characterized by the increasing processes of digital transformation of re-
search activities in various fields, which makes it urgent to effectively organize the research activities of students for 
their assimilation into the digital economy in the future. Thus, the article actualizes the problem of research activities 
of students of educational institutions of higher education in modern realities; determines the circumstances of the 
research orientation of students' professional training; highlights the diverse studied aspects of research activities of 
students in educational organizations described in the works of various scientists, which determines the presence of 
a symbiosis of educational activities of students with research activities. Based on the experience of practical activity 

46

https://elibrary.ru/item.asp?id=46626463
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46626457
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46626457
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46626457&selid=46626463
https://portal.issn.org/resource/issn/2413-1709
https://elibrary.ru/item.asp?id=28158079
https://elibrary.ru/item.asp?id=28158079
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400602
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400602
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34400602&selid=28158079
https://portal.issn.org/resource/issn/1999-4133
https://elibrary.ru/item.asp?id=41476757
https://elibrary.ru/item.asp?id=41476757
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7446
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7446


Социальные науки 
Social Sciences 

 
and research analysis, the tasks of the teacher for the organization of research activities of students, as well as types 
of research activities (educational and research activities and research activities) and their specifics in the organiza-
tion are highlighted, depending on the chosen topic and the unit on the basis of which the research is conducted. The 
models of the organization of research activities of students in the conditions of choosing the format of the organiza-
tion of the educational process are described. The qualities of the personality of students capable of carrying out in-
dependent research activities are formulated. It offers tools that facilitate experiments and means of communication 
between teachers and students. 
Keywords: research activities of students, educational and research activities, research activities, models of organiza-
tion of research activities, professional training in educational institutions of higher education 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-42-48 
 
1. Bogoslovskiy, V. I. Nauchnoye soprovozhdeniye obrazovatel'nogo protsessa v pedagogicheskom universitet: metod-
ologicheskiye kharakteristiki: Monografiya (Scientific support of the educational process in the pedagogical univer-
sity: methodological characteristics: Monograph) / V.I. Bogoslovskiy; Ros. gos. ped. un-t im. A.I. Gertsena. – SPb.: 
Izd-vo RGPU im. A.I. Gertsena, 2000. – 142 s.: il., tabl.; 20 sm. – ISBN 5-8064-0314-9.  
2. Gurov, F. N. Informatizatsiya sovremennogo obshchestva: filosofsko-metodologicheskiy analiz: avtoreferat dis. ... 
kandidata filosofskikh nauk: 5.7.6.м (Informatization of modern society: philosophical and methodological analysis: 
abstract of dis. ... candidate of philosophical sciences: 5.7.6.) / Gurov Filipp Nikitich; [Mesto zashchity: Moskovskiy 
gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet imeni N.E. Baumana (natsional'nyy issledovatel'skiy universitet)]. – M., 
2021. – 24 s.  
3. Kanatnikova, Ye. A. Sovremennyye nauchnyye kommunikatsii: osobennosti, tendentsii izmeneniya, vliyaniye na 
razvitiye nauki: avtoreferat dis. ... kandidata filosofskikh nauk: 5.7.6. (Modern scientific communications: features, 
trends of change, impact on the development of science: Abstract of the thesis. ... candidate of philosophical sciences: 
5.7.6.) / Kanatnikova Yekaterina Andreyevna; [Mesto zashchity: Moskovskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universi-
tet imeni N.E. Baumana (natsional'nyy issledovatel'skiy universitet)]. – M., 2021. – 23 s.  
4. Maksimova, Ye. A. Kontseptsiya razvitiya professional'nogo obrazovaniya v Rossii pri smene nauchno-tekhnolog-
icheskikh ukladov: avtoreferat dis. ... doktora pedagogicheskikh nauk: 5.8.7. (The concept of the development of vo-
cational education in Russia when changing scientific and technological structures: Abstract of the thesis. ... doctors 
of pedagogical sciences: 5.8.7.) / Maksimova Yelena Aleksandrovna; [Mesto zashchity: Saratovskiy natsional'nyy is-
sledovatel'skiy gosudarstvennyy universitet imeni N. G. Chernyshevskogo]. – Saratov, 2021. – 39 s.  
5. Mitrokhina, A. S. Formirovaniye proizvodstvenno-tekhnologicheskoy kompetentsii budushchikh khimikov v 
protsesse nauchno-issledovatel'skoy deyatel'nosti v vuze: dissertatsiya ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 
(Formation of production and technological competence of future chemists in the process of research activities at the 
university: dissertation ... Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.08) / Mitrokhina Anna Sergeyevna; [Mesto zash-
chity: Tul'skiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet im. L.N. Tolstogo]. – Ryazan', 2021. – 268 s.  
6. Pogrebnyak, N. N. Tekhnologii nauchno-issledovatel'skoy deyatel'nosti studentov v universitetakh Yevropy (Tech-
nologies of research activities of students at universities in Europe) / N.N. Pogrebnyak // Uchenyye zapiski Krymskogo 
federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Sotsiologiya. Pedagogika. Psikhologiya. – 2021. – T. 7 (73). № 3. – 
S. 53-63. – ISSN pechatnoy versii: 2413-1709.  
7. Rudneva, T. I. Prepodavatel' vuza: novaya paradigma vysshego obrazovaniya, strategii pedagogicheskoy 
deyatel'nosti (University teacher: a new paradigm of higher education, strategies for pedagogical activity) / T.I. Rud-
neva T.I., N.V. Solovova N.V. // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika i psikhologiya. 
– 2016. – № 4. – S. 103-109. – ISSN pechatnoy versii: 1999-4133.  
8. San'ko, A. M. Professional'naya kompetentnost' pedagoga: bank testov (Professional competence of a teacher: bank 
of tests) [Elektronnyy resurs]: uchebnoye posobiye / A. M. San'ko, N. B. Strekalova. - Samara: Izd-vo Samar. un-ta, 
2018. – 128 s. – ISBN = 978-5-7883-1273-6.  
9. San'ko, A. M. Sotsial'no-tekhnologicheskaya mobil'nost': usloviye effektivnosti nauchno- issledovatel'skoy 
deyatel'nosti studentov (Socio-technological mobility: a condition for the effectiveness of students' research activi-
ties) / A.M. San'ko // Pitirim Sorokin i paradigmy global'nogo razvitiya XXI veka (k 130-letiyu so dnya rozhdeniya). 
Sbornik nauchnykh statey. – Syktyvkar: Izdatel'stvo: Syktyvkarskiy gosudarstvennyy universitet im. Pitirima Sorokina, 
2019. – S. 176-180. ISBN: 978-5-87661-603-6.  
10. Solov'yeva, V. A. Formirovaniye produktivnogo vzaimodeystviya obuchayushchegosya s obrazovatel'nym internet-
resursom kak ergaticheskoy sistemy: avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 5.8.1.  (Formation of a pro-
ductive interaction of a student with an educational Internet resource as an ergatic system: Abstract of the thesis. ... 
candidate of pedagogical sciences: 5.8.1.) / Solov'yeva Valentina Aleksandrovna; [Mesto zashchity: Saratovskiy 
natsional'nyy issledovatel'skiy gosudarstvennyy universitet imeni N. G. Chernyshevskogo]. – Saratov, 2021. – 24 s.  
11. Shirina, T. A. Formirovaniye issledovatel'skikh umeniy budushchego uchitelya na baze nauchnykh fizicheskikh 
podrazdeleniy vuzov: avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 5.8.2. (Formation of research skills of the 
future teacher on the basis of scientific physical departments of universities: abstract of dis. ... candidate of 

47



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 1 (88), 2023 

 
pedagogical sciences: 5.8.2.) / Shirina Tat'yana Aleksandrovna; [Mesto zashchity: Moskovskiy pedagogicheskiy gosu-
darstvennyy universitet]. – M., 2021. – 26 s.  
12. Nguyen, H. T. The situation and measures to improve the efficiency of scientific research activities of teachers at 
hanoi university mining and geology // H.T. Nguyen// Bulletin of the Siberian State University of Physical Education 
and Sports. – 2022. – T. 2. – № 1. – S. 3-85.  
13. Prihodchenko, K. I. Readiness formation of a student for scientific activity/ K.I. Prihodchenko, O.G. Kaverina // 
Pedagogy and Psychology: Theory and Practice. – 2022. – № 1 (25). – S. 75-83. 

48



Социальные науки 
Social Sciences 

 
УДК 377.5: 793.3 (Среднее специальное образование для подготовки кадров средней квалификации.  
Средние специальные учебные заведения. Техникумы. Училища. Художественные школы / Хореография. 
Танец. Эвритмия) 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ  
КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. ЕРМАКОВОЙ 

 
© 2023 Т.А. Хабарова 

Хабарова Татьяна Андреевна, аспирант 3 года обучения  
кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов  

Института национальной культуры  
Е-mail: ballet-amazonka@mail.ru 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарёва 

 
Cтатья поступила в редакцию 17.12.2022 

 
Предмет статьи: хореографическое наследие Саратовского края – сохранение и развитие школы классического 
танца. Объект статьи: хореографическое искусство и его особая роль в   развитии творческой личности.  Цель 
проекта: актуализировать информацию о методах и формах пластической работы преподавателей в детских хо-
реографических коллективах с целью сохранения традиций русской школы классического танца. В статье рас-
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мика», включающая в себя постепенный переход от основных ритмических движений к освоению первоначаль-
ных, исходных элементов классического танца. Благодаря творческой фантазии, танцевальные занятия для млад-
ших школьников превращаются в «увлекательное путешествие» в мир классического танца. Автор приходит к вы-
воду, что необходимо включение новых методов, форм организации обучения на уроках хореографии в общую 
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Введение. Хореографическое искусство – соци-

альный институт эстетической сферы общества, 
удовлетворяющий духовные потребности чело-
века, выраженные образно-художественной, экс-
прессивной формой танца. Танец представляет 
собой пространственно-временное явление куль-
туры, в котором посредством телодвижений че-
ловека первоначальная идея, образ подвергаются 
определенной трансформации и модификации. 
«Танец – это первая глава человеческой куль-
туры», – утверждает С.Н. Худеков [4, c. 9].   

История вопроса. Рассматривая танец в кон-
тексте культуры, стоит отметить, что он пред-
ставляет собой сложный аналитико-синтетиче-
ский процесс сравнений и толкований. «Танец – 
это особая культура, целый жизненный мир», – 
объясняет И.Е. Сироткина [3, с.138]. Его потенци-
альной особенностью является соединение физи-
ческих, эмоциональных, интеллектуальных и 

духовных процессов в единое действие. «Он спле-
тает все слова нашего тела в предложения и ро-
маны, а слов у нас – возможных поворотов, же-
стов – неисчислимое количество. Соединение 
внутреннего и внешнего, божественного и мир-
ского, "прорыв уровней", преодоление земного 
тяготения, пребывание, хотя и на миг над землей 
в мировом пространстве посредством движения 
и позы – такова суть и назначение танца», – объ-
ясняет Г.Д. Гачев [1, с. 56]. 

Классический танец, обладающий потенци-
альными характеристиками в системе художе-
ственного мышления, придает особую колорит-
ность и насыщенность танцевальным движениям, 
которые входят в него не в эмпирически данной 
форме, а в абстрагированном виде, закладывая 
основы высшей формы театрально – сценических 
представлений. Необходимость изучения исто-
рии русской классической школы, её основных 
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этапов развития и стилевых особенностей дает 
возможность приблизиться к пониманию того 
сложного пути, которым идёт развитие совре-
менного искусства. Решающая роль в этих вопро-
сах принадлежит учебно–воспитательным струк-
турам, так как репертуар классического танца со-
ставляет основу многих творческих танцеваль-
ных коллективов. Значение классического танца 
в развитии творческой активности и воспитании 
ученика сводится к следующим факторам: разви-
тию творческих способностей, гармоничному 
физическому развитию, а также формированию 
эстетических впечатлений. Это выражает потреб-
ность в креативных личностях, которые способны 
принимать неординарные, специфические реше-
ния и воплощать их в своей работе.  

С целью сохранения традиций российской ба-
летной школы, а также улучшения качества пре-
подавания предмета «Классический танец» в дет-
ских школах искусств и хореографических шко-
лах Саратовской области происходит активное 
приобщение молодого поколения к историче-
скому наследию классического балета путем 
освоения и апробации «принципиально новых 
методик». На начальном этапе изучения класси-
ческого танца перед педагогами возникает ряд 
физиологических трудностей, которые связаны, 
как правило, с недостаточными, природными 
данными учащихся: согнутыми коленями, невы-
воротным и сокращенным подъемом стопы, не-
устойчивостью корпуса и отсутствием координа-
ции движений. Кроме того, физические нагрузки, 
с обязательным многократным повторением од-
них и тех же элементов и комбинаций вносят в 
урок определённую монотонность и однообразие. 
Основной путь преодоления трудностей началь-
ного периода обучения – учёт и отбор изучаемого 
материала, методически правильное построение 
урока, целенаправленное составление учебных 
комбинаций экзерсиса. 

Методы исследования: анализ архивов, крити-
ческой литературы, наблюдение, педагогический 
эксперимент.  

Результаты исследования. Остановимся на ра-
боте хореографа Нины Александровны Ермако-
вой «Детской школе искусств № 1 имени П.А. 
Фролова города Энгельса. Ее уроки классического 
танца имеют отличительные особенности. Благо-
даря творческой фантазии танцевальные занятия 
для младших школьников превращаются в 

«увлекательное путешествие» в мир классиче-
ского танца. 

Для этого Н.А. Ермаковой была разработана 
адаптированная образовательная авторская про-
грамма «Умная ритмика», включающая в себя по-
степенный переход от основных ритмических 
движений к освоению первоначальных, исход-
ных элементов классического танца. Это танце-
вальные шаги с вытягиванием, удлинением кор-
пуса и остановками в  определенных точках зала, 
маршировка на месте и в продвижении с хлоп-
ками и вытянутым подъемом. Тракая марши-
ровка, в сочетании с выразительными движени-
ями головы и рук с фиксацией в demi plie, разви-
вает чувство ритма, варьированные переходы и 
движения корпуса enfase с перегибами (port de 
bras) и вращениями на полупальцах, вырабатыва-
ющими aplomb (устойчивость).  

Классическому танцу присуща симметрия, 
гармония, безмятежность, неторопливость. Его 
танцевальные комбинации основаны на движе-
ниях от периферии к центру, т.е. от кончиков 
пальцев, ресниц, взгляда, наполненных береж-
ным отношением, «уважением и любовью к сво-
ему телу». Поэтому в работе с младшими школь-
никами Н.А. Ермакова сравнивает их тела с цвет-
ком, лепестки которого – пальцы рук и ног, а бу-
тон – движения головы и корпуса. При этом она 
подчеркивает, что ноги должны быть сильными, 
натянутыми и крепкими, как будто глубоко врас-
тают в землю, крепко держатся за нее корнями, а 
верх корпуса - свободный, легкий, «воздушный», 
послушный дуновению легкого, майского ветерка. 
Использование приема «образного погружения» в 
структуру классического танца помогает форми-
рованию анатомически характерных черт балет-
ной осанки, эффективному развитию творче-
ского воображения детей, а значит и увлеченно-
стью процессом обучения.   

С этой целью Н.А. Ермакова разработала и 
провела открытое занятие для учащихся раннего 
эстетического развития (5-6 лет), представляю-
щего собой инсценированное игровое путеше-
ствие в «волшебный» мир балета. Исполнив тра-
диционный поклон, в качестве настройки на за-
нятие дети хором произнесли фразу: «Мы в ла-
доши хлопаем, ножками мы топаем, ушки наши 
слушают, пальцы рук послушные. Ручки ставим 
четко в бок. Начинается урок». В основной части 
урока ребята выполнили ряд  упражнений на  раз-
витие творческого воображения: «Речка», 
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«Птицы» в сочетании со стихами и скороговор-
ками, выучили   исходные положения  основных 
поз классического танца – еpaulement croise и 
efface, а под музыку А. Спадавеккиа  «Добрый 
жук», не только отработали и закрепили марше-
вый  шаг, исполнив: «Раз, подняли, два - стою, 
ножку сильно я тяну, три приставили стопу, снова 
также повторю», но и освоили  элементы  ита-
льянского танца «Тарантелла». В завершении 
урока учащиеся старших классов исполнили ва-
риацию «Феи Драже» и «Вальс Цветов» из балета 
«Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского.  

 Такие занятия способствуют воспитанию и 
освоению стиля, характера, динамики танцеваль-
ных произведений, прививая начинающему тан-
цору любовь к основному выразительному сред-
ству классического танца – русскому балету. На 
сегодняшний день во многих хореографических 
коллективах возникает проблема, связанная с не-
достатком мужского состава. Как правило, боль-
шинство мальчиков больше тяготеют к спорту, 
компьютеру, технике и т.д. Использование на 
уроках приема мотивации, определяющей чер-
той которой является сопоставление сил в борьбе 
за первенство, за возможно более высокое дости-
жение цели, результата, помогает Ермаковой 
привлечь и удержать в коллективе мальчиков. 
Для этого она применяет силовые упражнения на 
укрепление основных групп мышц: «отжимания», 
удержание планки из положения лежа, «уголок», 
«высокий прыжок», «лучшее выполнение шпа-
гата» и т.д., выступающие важными звеньями в 
освоении всевозможных вращений, прыжков и 
трюков классического танца.  

  Однако образовательная деятельность уча-
щихся определяется не только специальными 
(предметными) знаниями. Целью Н.А. Ермаковой 
является разносторонее развитие личности, ори-
ентирующейся в традициях отечественной и ми-
ровой культуры, современной системе ценностей, 
способной к активной социальной адаптации, са-
мостоятельному жизненному выбору, самообра-
зованию и самосовершенствованию. Для этого на 
базе школы был создан хореографический 

коллектив «Фантазия», руководителем которого 
является Нина Алексеевна. На протяжении 30 лет 
коллектив «Фантазия» активно участвует в город-
ских, районных и областных мероприятиях, явля-
ется победителем и лауреатом конкурсов различ-
ного уровня, дипломантом Дельфийских игр, 
участником творческой смены Всероссийского 
детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае. 
На открытие Чемпионата мира по пожарно-спа-
сательному спорту на стадионе «Локомотив» го-
рода Саратова, в свете ярких прожекторов и визу-
альных сценических эффектов, коллектив высту-
пил в блоке «Русский балет». 28 октября 2022 г. в 
Саратовском областном центре народного твор-
чества имени Л.А. Руслановой состоялось подве-
дение итогов масштабного проекта Года культур-
ного наследия народов России в Саратовской об-
ласти – III областной Парад достижений «Огней 
так много золотых». Среди участников фестиваля 
был и коллектив «Фантазия», исполнивший клас-
сический вальс из оперы «Фауст» на музыку Ш. 
Гуно.  

Следует сказать о личности и самого педагога, 
Заслуженного работника культуры РФ Н.А. Ерма-
ковой – автора учебных и методических пособий: 
«Сценическая практика. Подготовка концертных 
номеров» (2011), «Историко-бытовой танец» 
(2011), «Музыкальное оформление уроков класси-
ческого танца» (2011), «Наши первые шаги» (2017), 
руководящего секцией «Хореографическое искус-
ство» Саратовского областного методического 
объединения. Главное в ее жизни – это глубокая 
погруженность в работу хореографа, которая 
рождает безграничные поиски в хореографии. 
Отсюда и замечательные результаты. 

Выводы. Таким образом, традиции русской ба-
летной школы продолжают развиваться и укреп-
ляться в творчестве хореографов Саратовской об-
ласти.  При этом классический танец, служащий 
базой всех видов и направлений хореографии, 
представляет собой уникальный инструмент 
творческого развития личности и ее самосовер-
шенствования, способствуя развитию общей 
культуры современного общества.  
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Предмет статьи: сущность музыкальной концепции А.И. Герцена на страницах «Былого и дум». Объект статьи: 
ХIХ в.: общественная жизнь, особый тип философствования в литературных кругах, музыкальное творчество, 
Цель проекта: актуализировать для научного мира информацию об интеллектуальной истории России сквозь 
призму изучения одного из величайших произведений А.И. Герцена, сформулировать основания для научно-ис-
следовательской работы. Результаты работы: включение музыкальной концепции А.И. Герцена на страницах «Бы-
лого и дум» в общую картину длительного противоречивого процесса восприятия музыкальной культуры ХIХ сто-
летия отечественной наукой. Данный опыт Герцена, ставший уникальной практикой формирования особого типа 
философствования в художественной культуре России того времени – явление малоизученное, оно стимулирует 
исследовательский интерес, открывает возможности сравнительно-сопоставительной методологии. Осознание 
подобного феномена позволяет уточнять и детализировать его значимость в отечественной гуманитарной мысли, 
в осмыслении художественной жизни того времени, истории культуры, музыковедения и философии. Научная 
новизна исследования состоит в рассмотрении еще одного дарования А.И. Герцена, проявившегося в многогран-
ности восприятия музыкального искусства, в умении слышать его особенности и довольно профессионально су-
дить о нем.  
Ключевые слова: А.И. Герцен, «Былое и думы», философ, писатель. время, общественная жизнь, концепция, куль-
тура, история, музыка, творчество  
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Введение. Александр Иванович Герцен (1812-

1870) – одна из ярчайших фигур нашей отече-
ственной истории и культуры. Он соединил в себе 
два жизненных мирочувствования, два направле-
ния в общественном движении: дворянское и де-
мократическое. Жизненная программа А.И. Гер-
цена всегда была динамичной. Его нравственный 
пример для истории значим и важен. Убедитель-
ное и яркое литературное и публицистическое 
слово, диалектика понятий общечеловеческого и 
общенационального, тезис о необходимости 
естественной внутренней связи политики и худо-
жественных форм познания являются непреходя-
щими ценностями для нашей культуры и как ни-
когда актуальны сегодня.  

Методы исследования. Методология работы ос-
нована на построении музыкальной концепции 
контекста литературного произведения А.И. Гер-
цена «Былое и думы», в котором автор наряду с 

идейной жизнью своего времени  воссоздает и ху-
дожественную летопись ХIХ в., где отразились 
многообразные культурные явления, а сам А.И. 
Герцен проявил себя не только как философ, ис-
торик, идеолог, политик,  общественный деятель, 
но и как ценитель искусства. 

Результаты исследования. А.И. Герцен – фило-
соф и писатель, но ему всегда были близки про-
блемы искусства во всем его широком спектре. 
Его не просто привлекали живопись, гравюра, ар-
хитектура, прикладное искусство, фольклор, ли-
тература, музыка, художественная критика, пуб-
лицистика. В его гениальном даровании есте-
ственно и гармонично сочетались философский 
интеллект и удивительно тонкое эстетическое 
чувство.  А.И. Герцен обладал не только мощным 
умом, но и великой душой, и это отразилось в eгo 
глубоких суждениях в целом о мировой художе-
ственной культуре.  
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 «Былое и думы» – художественная летопись 

общественной жизни и революционной борьбы в 
России и Западной Европе ХIХ столетия. А.И. Гер-
цен воссоздает прежде всего идейную жизнь сво-
его времени, историю общественной мысли. Всё 
творчество мыслителя подчинено этой задаче. 

Естественно ли обращение к музыке в контек-
сте «Былого и дум»? Рассматривая действитель-
ность во всем многообразии ее проявлений, А.И. 
Герцен не обходит стороной звуковое общение, 
эмоционально-образную стихию, рождающуюся 
из этих звуков, считая, что это один из важней-
ших моментов познания духовной жизни и мира 
человека. Поэтому в «Былом и думах» художнику-
энциклопедисту А.И. Герцену в равной мере до-
ступны и литература, и живопись, и архитектура, 
и театр, и музыка. Он ярко и образно передает 
мощное влияние, которое оказывает на человека 
искусство, может быть, только с той разницей, 
что литературе, архитектуре, живописи «по-
везло» больше – им посвящены порой целые раз-
делы, а музыкальные впечатления в основном 
представляют собой лишь вкрапления в общее 
повествование. 

Он обращается к музыкальным произведе-
ниям, к творчеству композиторов, к определен-
ным стилевым направлениям, иногда, может 
быть, непреднамеренно, а интуитивно используя 
музыкальную терминологию и некоторые эле-
менты теории музыки. Различные исторические 
ситуации по-разному влияли на выбор «озвучи-
вания» картин (а именно так воспринимал А.И. 
Герцен музыку мира). Нет предела его возмуще-
нию в  диалоге с Фогтом-отцом (профессор меди-
цины, отец Адольфа, Густава и Карла Фогтов) по 
поводу оратории «Сотворение мира» Й. Гайдна: 
«Как же это возможно, чтоб живой, современный 
человек мог себя так искусственно натянуть на 
религиозное настроение, чтоб наслаждение его 
было естественно и полно? Для нас так же нет пи-
етистической музыки, как нет духовной литера-
туры, – она для нас имеет смысл исторический» 
[3, с. 168].  

Спор ради спора не свойствен А.И. Герцену. 
Поводом для осмысления музыкального творче-
ства в «Былом и думах» чаще всего становились 
или разногласия принципиального, идейного ха-
рактера, как, например, «изобретение народного 
гимна по Себастиану Баху» [4, с. 137], или утвер-
ждение своей определенной, сознательно выра-
женной тенденции, за которую он боролся 

страстно и убежденно. «Ею (трибуной музыкаль-
ного театра. – Н.В.) могут разрешаться живые во-
просы современности, по крайней мере, обсужи-
ваться, а реальность этого обсуживанья в дей-
ствии чрезвычайна. Это не лекция, не проповедь, 
а жизнь, развернутая на самом деле со всеми по-
дробностями, с всеобщим интересом и семей-
ственностью, с страстями и ежедневностью» [7, с. 
227].  

Разумеется, А.И. Герцен нередко бывал при-
страстен. В частности, оценивая творчество Д. 
Обера и его оперу «Фенелла», он, безусловно, от-
дает предпочтение сюжету, не   замечая слабых 
сторон музыки. Иногда же явно несправедливо, а 
может быть, слишком поспешно выносит «приго-
вор» новым сочинениям. Так случилось с музы-
кой Дж. Верди, которую он не понял. Заметим, 
что музыкальные явления, о которых А.И. Герцен 
высказывался критически, он хорошо знал, мно-
гие из них очень любил, и ему нелегко было, по-
рой, отказаться от своих личных вкусов.  

Известно высказывание А.И. Герцена о музы-
кальных увлечениях круга Н.В. Станкевича: «Фи-
лософия музыки была на первом плане. Разуме-
ется, об Россини и не говорили, к Моцарту были 
снисходительны, хотя и находили его детским и 
бледным, зато производили философские след-
ствия над каждым аккордом Бетховена и очень 
уважали Шуберта, не столько, думаю,   за   его пре-
восходные напевы, сколько за то, что он брал фи-
лософские темы для них, как "Всемогущество бо-
жие", "Атлас". Наравне с итальянской музыкой де-
лила опалу французская литература и вообще все 
французское, а по дороге и все политическое» [4, 
с. 20]. А.И. Герцен, прослеживая интересы сосед-
ствующего дружеского кружка, высказывает свое 
собственное мнение. А «философское следствие» 
над каждым фактом музыкального процесса в об-
ществе выдает его неравнодушие к волнам при-
ливов и отливов музыкальных явлений. 

Даже одна эта цитата способна многое сказать 
о том, что волновало А.И. Герцена в музыкальной 
культуре той эпохи. Конечно, проблема личности 
художника, в данном случае новый тип романти-
ческого художника. И Герцен называет Дж. Рос-
сини, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта. 

Моцарт писал для себя и небольшого круга 
друзей с расчетом, что, может быть, когда-нибудь 
его творчество сделается достоянием широких 
масс. Бетховен же верил в конечную победу луч-
ших сил человечества, жил якобинскими идеями 
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и был убежден в том, что его музыка – социально 
полезное дело, что она будет иметь многомилли-
онную аудиторию. И не случайна фраза А.И. Гер-
цена о «философском следствии над каждым ак-
кордом Бетховена». Это была новая музыка, но-
вые идеи, которые подкреплялись новыми сред-
ствами в мелодике, гармонии, фактуре, тембрах, 
оркестровке, в углублении формы, в поисках спе-
цифического обновления техники. Все это и было 
поводом для «философского следствия», а само 
осмысление являлось, по сути дела, важным де-
лом «жизни. Новая музыка звучала в России, она 
будила чувства слушателей и «хор» их голосов – 
мыслей, идей, размышлений начинал будора-
жить общественное мнение. Многие стали заду-
мываться над тем, что есть музыка. А.И. Герцен, 
конечно, примкнул к этой когорте и по-разному 
– когда ведущим солистом, а иногда в русле об-
щего хора высказывал свои мысли, а в «Былом и 
думах» публично обсуждает эти вопросы.  

«Моцарта находили детским и бледным», – эта 
оценка молодого А.И. Герцена, и позже он при-
знается в своем заблуждении: «Моцартова му-
зыка сделала эпоху, переворот в умах, как Гётев 
"Фауст", как 1789 год. Мы видели в его произведе-
ниях, как светская мысль XVIII столетия с своей 
секуляризацией жизни вторгалась в музыку; с 
Моцартом революция и новый век вошли в искус-
ство» [3, с. 168].  

Такова новая художественная и жизненная па-
радигма А.И. Герцена: принципиальная незакон-
ченность и незавершенность, невозможность по-
следнего слова, каким бы ни было твое собствен-
ное. 

Например, музыкальное творчество и сам про-
цесс восприятия музыки А.И. Герцен понимает 
как непрерывное движение. Противоречия, по-
стоянно изменяющиеся чувства и состояния есть 
духовная сущность человека. «Моцарт, – пишет 
А.И. Герцен, – поет от избытка чувства, страсти, а 
не молится» [3, с. 168].  «Для Вольфганга [...], –  
подтверждает немецкий исследователь Г. Аберт, 
– человеческий характер не сводился к какой-
либо рационалистической формуле, а был, 
прежде всего, неповторимой, непрестанно меня-
ющейся игрой различных душевных сил, а вся че-
ловеческая жизнь – не чем иным, как развитием 
и взаимодействием вечно новых и изменчивых 
творений природы» [1, с. 13]. 

Описывая нравы и вкусы московского обще-
ства, А.И. Герцен обращается к двум выдающимся 
именам: А. Гумбольдту, немецкому естествоис-
пытателю и путешественнику, основоположнику 

современной географии растений, геофизики, 
гидрографии, и Ф. Листу, венгерскому компози-
тору и пианисту. Что предпочла московская пуб-
лика при встрече с ними? Профессиональный ин-
терес?  Знакомство с научными открытиями? Ис-
полнительское мастерство? Или оригинальность 
репертуара? Внешнее позерство, наигранность 
Листа в отношении с дамами производили куда 
более впечатляющее действие. Об этом говорили 
везде и всюду, разглядывали детали его туалета, 
каждое слово (а не звук!)  производило эффект. В 
его честь устраивались приемы в знатных домах, 
дабы поддержать светскую престижность. 

А.И. Герцен несколько раз слушал Листа, 
встречался с ним на приемах, внимательно 
наблюдал за ним. Его интересовала личность ве-
ликого музыканта. «...Истинные таланты не те-
ряют ничего от крика фамы [славы (лат.)] ...Пора-
зительный талант!.. Лист «мил и умен» [7, с. 279, 
280], – заключает А.И. Герцен в дневнике 1843 г., 
а в «Былом и думах» резко меняет свою точку зре-
ния, вынося однозначное, отрицательное сужде-
ние о Листе, что было связано    с поведением му-
зыканта на светских приемах. Так, блеск таланта 
в глазах А.И. Герцена утонул в «блеске» манерно-
сти Листа. Личность композитора, по убеждению 
Герцена, всегда стоит в зависимости от формулы 
«художник – общество», и важно кто кого побе-
дит.  

 Оценивая Моцарта и Бетховена, затем Листа, 
позже – Р. Вагнера, А.И. Герцен радеет не только 
за судьбы искусства, но, и за формирование слу-
шателей. Вопрос об эмоциональном богатстве 
личности, ее высокой духовности, культуре 
мечты приобретает для него принципиальное 
значение. Он протестует против всех видов по-
давления индивидуальности, страстно утверж-
дает личное достоинство и внутреннюю свободу 
человека, подчеркивает, что именно эти качества 
являются мировоззренческой предпосылкой ро-
мантического самосознания и его проявления в 
художественном творчестве.  

Специфика музыкально-эстетических идеалов 
в «Былом и думах» высвечивается также через 
«музыку будущего» Вагнера и его оперу «Тангей-
зер», вступающую в противоречия с реалиями 
«полек-бабочек». «Мечтай себе о музыке буду-
щего и о Россини, коленопреклоненном перед Ва-
гнером, читай себе дома a livre ouvert [с листа 
(фр.)] без инструмента, "Тангейсера" (так в тексте. 
– Н.В.) и исполняй, за штатским тамбурмажором 
и гаером с слоновой палкой, часа четыре кряду 
какую-нибудь Mary-Ann [Мэри-Энн (англ.)] 

55



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 1 (88), 2023 

 
польку или Flower and butterfly's [«Цветок и ба-
бочку» (англ,)] redova (танец, сочетающий эле-
менты  вальса и мазурки, – Н. В.) – и дадут бед-
няку от двух до четырех с половиной  шиллингов 
за вечер...» [6, с. 183-184]. Герцен делает вывод, 
что Вагнера не признают, «Тангейзера» читают 
дома без озвучивания, а на деле – во всех уголках 
Лондона, на всеx уровнях звучат польки, мазурки, 
вальсы, идут балы с развлечениями. 

Такое эмоциональное постижение конкретной 
музыкальной обстановки констатируется А.И. 
Герценом грустно. Рациональные компоненты 
мироощущение мыслителя проявляется здесь не 
только в общем эмоциональном тоне, характери-
зующем творчество Вагнера, но и в описании ти-
пичных для общества сторон музыкального раз-
вития, активно влияющих и на становление лич-
ности художника. А определение творчества Ваг-
нера как «музыки будущего» связано не столько с 
силой, размахом, даже гиперболичностью обра-
зов, сколько с новаторством в искусстве, преодо-
лением барьера между жизненной правдой и спе-
цификой музыки.  

Русская публика 40-х гг. отличалась своеобраз-
ными музыкальными вкусами. Большинство 
было воспитано на итальянской и французской 
опере того времени с ее сильными романтиче-
скими страстями, ярким эмоциональным пафо-
сом выражения и обилием красочных эффектов. 
Поэтому в русских театрах с такой жадностью 
воспринимали, горячо переживали и волнова-
лись, слушая героические оперы Россини, Мейер-
бера и молодого Верди. Нет сомнения, что в свое 
время и А.И. Герцен чувствовал в них отзвуки пе-
редовых освободительных движений. Не слу-
чайно у Огарева в письмах к Герцену, а затем и в 
его поэме «Юмор» мы встречаем противопостав-
ление драматизма Мейербера «бесконфликтно-
сти действия» первых русских опер. Именно по-
этому, наверное, в «Былом и Думах» Герцен обхо-
дит «вопрос» «Жизни за царя» и вообще не обсуж-
дает проблемы русской музыки, хотя 40-е гг. 
наполнены бурной полемикой вокруг первых 
классических опер М.И. Глинки. Лишь позже, на 
страницах «Колокола», А.И. Герцен, преодолев 
предубеждение к официальной стороне (сюжет 
«Жизнь за царя»), с восторгом оценит гениальную 
музыку Глинки. 

И все же трагедия развивающейся русской 
национальной музыкальной культуры на страни-
цах «Былого и дум» отмечена саркастическим 

упреком: «Желая везде и во всем убить всякий дух 
независимости личности, фантазии, воли, Нико-
лай... запретил писать русские оперы, находя, что 
даже написанные в III отделении собственной 
канцелярии флигель-адъютантом Львовым ни-
куда не годятся. Но это еще мало – ему бы издать 
собрание высочайше утвержденных мотивов» [5, 
с. 286]. Герцен осуждает идеологическое идоло-
поклонство, которое коснулось даже музыки.  

Так «выглядит» музыка в «Былом и думах»: пе-
ресечения, созвучия, перебои, разногласия, про-
тивопоставления – бесконечный внутренний 
диалог самого автора с собой, «философия точек 
зрения» (М.М. Бахтин). 

В чем же сущность музыкальной концепции 
А.И. Герцена на страницах «Былого и дум»?  

Во-первых, это отражение искусства в целом и 
музыки отдельно в собственном опыте. А.И. Гер-
цен вводит множество осознаваемых и подсозна-
тельных ассоциаций, как собственно музыкаль-
ных, так и выходящих в другие сферы жизнен-
ного опыта. Запечатленные памятью следы воз-
действия музыки, эстетические оценки, эмоции, 
знания, вовлекаемые в анализ через восприятие, 
составляют одно из существенных художествен-
ных оснований «Былого и дум». 

 «Былое и думы» предстают не только в исто-
рических фактах, но и в богатстве эмоциональ-
ного мира – от борения разума и чувств до стра-
стей. Конкретно-образное мышление, вызванное 
услышанными в природе звуками, часто перерас-
тает в эмоциональные образы и характеристики. 
Так, описание встречи с Ю.Н. Голицыным в Лон-
доне выливается в эмоциональное повествование 
о великане с «красивым лицом ассирийского 
бога-вола», «крупном характеристическом об-
ломке всея России», «величественно и грациозно 
поднимавшем и опускавшем свой скипетр из сло-
новой кости» [6, с. 313, 315]. «Затем начались кон-
церты его с всевозможными штуками, даже с по-
литическими тенденциями» [6, с.  315]. И А.И. 
Герцен описывает, как гремели «Вальс Герцена», 
«Кадриль Огарева», «Симфония освобождения», 
которые по переезду в Россию молниеносно пре-
вращались в «Вальс Потапова», «Вальс Мины», 
«Партитуру Комиссарова» и т.д. Юмор А.И. Гер-
цена здесь очевиден: он понял чисто коммерче-
скую направленность концертов Голицына, а по-
священия изгнанникам – «реверанс» за хороший 
прием. Отраженная таким образом музыка, фигу-
рирует в «Былом и думах» не как не-
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посредственный объект исследований, а как ху-
дожественный психологический фон-контекст. 

Во-вторых, это описания музыкальных явле-
ний, процессов, а также конкретных музыкаль-
ных сочинений или творчества композитора, 
причем, весьма специфично. Их отличает способ-
ность А.И. Герцена к художественной интроспек-
ции – умению чутко и глубоко проникать в свой 
мир восприятия музыки. Однако трудность рас-
крытия его состоит в том, что, во-первых, этот 
внутренний психический мир скрыт от читателя, 
а во-вторых, в нем преломляется не только худо-
жественный, эстетический, но и жизненный опыт 
в целом, становясь одновременно и предметом 
его внимания, и одним из  инструментов музы-
кального анализа. Тем не менее А.И. Герцен уди-
вительно сочетал в себе заинтересованного, эмо-
ционально непосредственного слушателя и 
наблюдателя-исследователя. 

«В Лондоне, чтоб не быть затертым, задавлен-
ным, надобно работать много, резко, сейчас и что 
попало, что потребовали. Надобно остановить 
рассеянное внимание ко всему приглядевшейся 
толпы силой, наглостью, множеством, всякой 
всячиной. Орнаменты, узоры для шитья, ара-
бески, модели, снимки, слепки, портреты, рамки, 
акварели, кронштейны, цветы – лишь бы скорее, 
лишь бы кстати и в большом количестве. Жюльен, 
le grand Julien через сутки после получения вести 
об индейской победе Гевлока написал концерт с 
криком африканских птиц и топотом слонов, с 
индейскими напевами и пушечной пальбой, так 
что Лондон разом читал в газетах и слушал в кон-
церте реляцию. За этот концерт он выручил гро-
мадные суммы, повторяя его месяц» [6, с. 183]. 
Так в 1857 г. А.И. Герцен очень остро подметил 
сущность явления, которое в настоящее время 
получило название массовой культуры, и показал 
ее типичные социальные, экономические и идео-
логические рычаги. 

В-третьих, описания А.И. Герценом результа-
тов общения с музыкой, которые часто стано-
вятся настолько живыми, что заражают, вызы-
вают эмоциональный отклик, будят творческое 
воображение и тем самым настраивают на музы-
кальное, образное восприятие, а значит, через 
литературу читатель становится одновременно 
слушателем. 

Элемент личного воспоминания и впечатле-
ния приобретает у А.И. Герцена особое значение, 
когда это касается искусства музыкального ис-
полнения. Он, слушая голос певца или игру пиа-
ниста, находил такие словесные выражения и 

аналогии, которые давали возможность через 
слово воссоздать образ живого и трепетного ис-
полнения. С большой грустью он пишет о Феде-
ральном концерте в бернском соборе в 1851 г. Он 
был «гигантским», «со всей Швейцарии съехались 
музыканты, певцы и певицы для участия в нем. 
Музыка, разумеется, была духовная. С талантом и 
пониманием исполнили они знаменитое творе-
ние Гайдна. Публика была внимательна, но хо-
лодна, она шла из собора, как идут от обедни; не 
знаю, насколько было благочестия, но увлечения 
не было» [6, с. 67].  

В статьях, публиковавшихся параллельно или 
после написания «Былого и дум», А.И. Герцен 
наряду с художественно-эстетической оценкой 
музыкальных явлений обращается к научному 
толкованию отдельных моментов. Внутренние 
специфические законы музыки в ее историче-
ском развитии соединяет с социальной обуслов-
ленностью, эстетической сущностью и матери-
альными формами выражения. Так, в «Письме о 
свободе воли» (1868) А.И. Герцен, объясняя сущ-
ность социального бытия человека и сознания 
свободы как нравственной категории, пытается 
вывести истину, используя музыкально-творче-
ские средства. «Каждый звук производится коле-
баниями воздуха и рефлексами слуха, но он при-
обретает для нас иную ценность (или существова-
ние, если хочешь) в единстве музыкальной 
фразы. Струна обрывается, звук исчезает, – но 
пока она не оборвалась, звук не принадлежит ис-
ключительно миру вибраций, но также и миру 
гармонии, в недрах которого он является эстети-
ческой реальностью, входя в состав симфонии, 
предоставляющей ему возможность вибриро-
вать, доминирующей над ним, поглощающей его 
и продолжающейся дальше» [8, кн.1; с. 442].  Обо-
значим реальную последовательность, просле-
женную А.И. Герценом: 

              струна и звук;  
              звук и фраза;  
              фраза и гармония;  
              гармония и симфония;  
              симфония и идея... 
Почему А.И. Герцен здесь обращается к музы-

кальному слуху? Потому, что слухоассоциативная 
работа психики была бы весьма бедной, если бы 
связывала человеческие эмоции лишь с акустиче-
ской характеристикой конкретных вещей, людей, 
событий, ситуаций. Поэтому освобождение от 
физической стороны звука дает полную свободу 
образным ассоциациям. И А.И. Герцен прибегает 
к художественно-музыкальному приему для 
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наиболее полной внутренней характеристики яв-
ления. Он органично соединяет музыкальные и 
научные компоненты, общие и частные замеча-
ния из двух областей познания, что дает особое 
понимание.  

В первом случае он определяет способ суще-
ствования музыкального произведения как фено-
мена общественного сознания, что в перспективе 
дает возможность анализировать конкретные 
формы его бытия. Подобное философское толко-
вание мы находим у Б.В. Асафьева, который по-
нимает музыку как «диалектическое становление 
во взаимообусловленности звукосоотношений, 
изменчивых сообразно месту, времени, эпохе и 
свойствам средств воспроизведения» [2, кн.1; с. 
195]. Автор пишет, что, воспринимая музыку, 
слушатели проходят по тому же пути, что и ком-
позитор, «но привносят в него (произведение. – 

Н.В.) свои идеи, взгляды, вкусы, привычки и даже 
просто душевную расположенность» [2, кн.2; с. 
332].  

Во втором – музыкальное произведение инте-
ресует А.И. Герцена как эстетический и художе-
ственный феномен, как звуковой символ бытия. 
На это направлена, в конечном счете, приведен-
ная система закономерностей его восприятия. 

Выводы. Произведение одно – «Былое и думы», 
а герценов в А.И. Герцене множество. Он наблю-
дает, читает, слушает, ищет, много думает о про-
шлом и настоящем и все это ложиться на стра-
ницы, привлекая читателя своим многоголосием, 
философией точек зрения. Убедительность его 
суждений в том, что они лишены однозначности, 
а значит, дают повод для дальнейших размышле-
ний. 
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В настоящей статье продолжается рассмотрение возможности построения теории исторических циклов на 
древнеиндийском материале. Древнеиндийская концепция познания и смены исторических эпох возникла в кон-
тексте восьмиэлементных онтологических моделей древности. Её отличает количественное выражение каче-
ственных характеристик. Специальные коэффициенты позволяют осуществлять переход от «идеальной» модели 
к моделированию реальных исторических процессов. В статье уточняются причины, по которым в «осевой» пе-
риод в применении этой концепции произошёл переход к измерению времени божественными веками, что сде-
лало её не актуальной для измерения человеческой истории. Цель анализа состоит во включении древнеиндий-
ского цикла в научный междисциплинарный дискурс. Предмет исследования – онтологические уровни, консти-
туирующие данную модель. В качестве микромодели анализируемого цикла используется 240-летний период оте-
чественной истории. В анализе учитываются сопоставимые хронологические модели древности, числовая модель 
индийской саанкхьи, а также культурные практики. При определении общей характеристики процессов происхо-
дит обращение к концепции форм правления Платона и при определении «духа времени» – к концепции поэти-
ческих переживаний древнеиндийской поэтики. В центральной части данной микромодели обнаруживается дей-
ствие 72-летнего ритма, обусловленное структурными особенностями древнеиндийского цикла. 
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Введение. Мыслителям Древней Индии была 

свойственна смелость мысли, которая проявля-
лась в разработке концепций холистических по 
содержанию и универсальных в плане примене-
ния. Одна из таких «смелых» концепций пред-
ставлена циклом познания и смены исторических 
эпох. Эта концепция не разрабатывалась в рамках 
какой-либо школы, а только упоминалась ситуа-
тивно порой в мифологических, порой в эпиче-
ских текстах. Она насчитывает четыре стадии 
(эпохи), традиционные для мифологической кар-
тины мира. Эти стадии имеют статус онтологиче-
ских уровней, располагающих динамической ко-
личественно-качественной характеристикой, и 
включены в циклическое развитие. В современ-
ном научном дискурсе эта концепция не пред-
ставлена. Информации о ней не найти ни в спе-
циальной литературе по истории и теории позна-
ния, ни в источниках, посвящённых истории 

развития хронологических систем, поскольку 
считается, что исчисление времени должно осу-
ществляться божественными веками. Тем не ме-
нее, обращение к этой концепции представляется 
перспективным в силу её системного характера, 
космологического статуса и топологического 
подхода ко времени. Кроме того, её можно рас-
сматривать как идеальное воплощение цикла 
Карно. Если в термодинамике середина цикла от-
мечена максимальным сжатием газа, то в древне-
индийском цикле, вечном по своей природе, объ-
екты сжатия – время и возможности познания.  

Цель настоящего исследования состоит во 
включении древнеиндийского цикла познания в 
современный научный дискурс.  

Предмет исследования – четыре онтологиче-
ских уровня, его составляющие.  

Методы исследования. Метод онтологического 
моделирования, применяемый в данной работе, 
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предполагает существование универсальных 
структур, определяющих структуру мироздания, 
и возможности их обобщённого рассмотрения. 
Актуальность разработки этого метода состоит в 
возможности применения его к обобщённому 
описанию человеческой деятельности и истори-
ческих процессов [4; 6, с. 126–137; 16, с. 164–167]. 
Дисциплины, разрабатывающие теорию самоор-
ганизации, такой возможностью не располагают. 
Необходимый методологический инструмента-
рий встречается в топологическом подходе, под-
разумевающем последовательность разнокаче-
ственных интервалов, а не одинаковых моментов 
времени [8].  

Примером онтологического моделирования 
служат древние хронологические модели, в кото-
рых происходит выделение восьмиэлементных 
циклов. Согласно Платону, время – вечный образ, 
«движущийся от числа к числу» («Тимей», 37–38с) 
[14, с. 479]. «Полное число времени полного года 
завершается тогда, когда все восемь кругов, раз-
личных по скорости, одновременно придут к 
своей исходной точке, соотносясь с мерой едино-
образно бегущего круга тождественного» («Ти-
мей», 39d) [14, с. 479]. Эти «восемь кругов» могут 
быть отнесены как к планетам и планетарным 
сферам, так и годовому циклу, который в древне-
китайском календаре включал восемь 45-днев-
ных периодов, а также пять священных дней, за-
вершающих год: (45 ∙ 8) + 5 = 365. Обратная мо-
дель имела место в древнеримском исчислении 
восьмидневными неделями. В индийской «Ва-
асту-видье» модель пространства включает, соот-
ветственно, 45 подразделений: (5 + 8) + 32 = 45, 
где 5 центральных (символизирующих трансцен-
дентное) составляют прямой крест, 8 (символизи-
рующих трансцендентальное) расположены на 
диагональных линиях, 32 (символизирующих фе-
номенальное) образуют периметр мандалы [5].  

Согласно Аристотелю, восьмая планетарная 
сфера (сфера неподвижных звёзд) отвечала за из-
мерение времени. Исчисление времени октаэте-
ридами, образуемыми сочетанием двух 3-летних 
и одного 2-летнего цикла («3 + 3 + 2 = 8»), было 
описано в 540 г. до н. э. греческим астрономом 
Клеостратом [7, с. 89–90]. Хотя в 432 г. до н. э. был 
введён более точный 19-летний метонов цикл, 
исчисление октаэтеридами сохранялось до сере-
дины III в. н. э. Оно было удобным для исчисле-
ния праздников: каждые 4 года проводились 
олимпийские, каждые 8 лет – дельфийские игры. 
Работа над совершенствованием октаэтериды 

привела к разработке 16- и 160-летнего циклов. 
Чтобы согласовать октаэтериду с метоновым 
циклом, греки эпизодически добавляли к месяцу 
или выбрасывали из него один – два дня. После 
потери политической независимости в 86 г. до н. 
э. исправления в календарь более не вносились, и 
афинский Новый год стал плавающим («свобод-
ная» октаэтерида) [7, с. 186–189]. 

В целях онтологического обоснования восьми 
стадий древнеиндийской модели познания и 
смены исторических эпох может быть принято 
положение о восьмеричной структурированности 
Пракрити, трансцендентального начала са-
анкхьи, философии числа, первой из шести фило-
софских систем Древней Индии. Древняя са-
анкхья была широко распространена в брахман-
ской культуре (VI–V вв. до н. э.). Её положения 
были кодифицированы в упанишадах, трудах 
Ащвагхоши, эпосе «Махаабхаарата» и других ис-
точиках (первые века I тыс. н. э.). Окончательное 
оформление произошло в «Саанкхья-каарике» 
Иищвара-кришны, датируемой специалистами 
от I по V вв. н. э. и насчитывающей 72 стиха [10, 
с. 12–16, 59]. Древнеиндийский цикл познания и 
смены исторических эпох противопоставил гре-
ческой модели, являющейся метрической (равно-
мерной), модель динамическую, согласно кото-
рой глубина реализуемых познавательных про-
цессов на каждом отдельном этапе цикла прямо 
пропорциональна его длительности: «4 + 3 + 2 +1» 
– для убывающей и «1 + 2 + 3 + 4» – для восходя-
щей дуг познания. Приведённые значения те же, 
что и в пифагорейском тетрактисе, но значение 
«4» указывает на максимум реализации познава-
тельной способности, открывающей понимание 
божественных тайн мироздания, а значение «1» – 
на ограничение восприятия внешней формой яв-
лений и объектов. Впрочем, атрибут совершен-
ства, которым древние греки наделили «четве-
рицу», сопоставим с древнеиндийским подходом. 
Греческое слово tetragōnos (соотв. лат. quadratus) 
использовалось для обозначения «квадратного 
человека», то есть «бравого человека»: «”Всегда 
или бóльшей частью будет поступать и мыслить 
согласно добродетели и будет наилучше перено-
сить случайности и будет всегда вполне гармони-
чен тот, кто поистине хорош и устойчив 
(tetragōnos) без упрёка” (Аris. Ethic N. I.11, 
1100b19). “Является метафорой называть хоро-
шего (agathos) человека четырёхугольным” (Arist. 
Rhet. I1111, 1411b27). Выражение “квадратный 
умом” читаем у Платона: “Действительно, трудно 
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во всех отношениях сделаться человеком, хоро-
шим, совершенным во всех отношениях [бук-
вально “четырёхугольным по рукам, ногам и 
уму”]” (Plat. Prof. 339b)» [9, с. 332–333]. В мо-
рально-этическом плане понятие «совершен-
ство» очерчивалось четырьмя главными доброде-
телями: умеренностью, мужеством, мудростью, 
справедливостью. 

Использование приведённых выше числовых 
рядов позволило уже в древнеиндийский период 
перейти к целочисленному описанию цикла, из-
вестного в термодинамике как цикл Карно. Од-
нако для моделирования реальных временных 
процессов требовалось дополнение к каждому ос-
новному периоду двух переходных (один до и 
один после): (0,4 +4 + 0,4)+ … + (0,1 +1 + 0,1) = 12, 
причём длительность каждого переходного пери-
ода составила 1/10 от длительности периода ос-
новного. Цикл в целом измеряется 24 этапами, 
что делает возможным его опытное рассмотре-
ние на примере суточного цикла, введённого гре-
ческим учёным Клавдием Птолемеем во II в. н. э. 
[7, с. 178]. В нисходящем онтологическом ряду 25-
элементной модели саанкхьи совокупное число 
природных элементов также равно 24-м: 8 из них 
составляют группу Пракрити (с 24-го по 17-й), 16 
– грубоматериальные элементы (с 16-го по 1-й): 
ум (скр. manas), 5 органов чувств (скр. indriyaaNi), 
5 органов восприятия (скр. karmendriyaaNi) и 5 
объектов восприятия (скр. bhuutaani) [5; 10]. 

В 2011 г. в целях создания опытной динамиче-
ской модели автором настоящей статьи была 
предложена 240-летняя модель цикла, образуе-
мого четырьмя китайскими 60-летними циклами 
с 1804 по 2043 год [6, с. 126–130]. Ранее внимание 
было обращено на синхронию событий в сопоста-
вимых сегментах 60-летних циклов [6, с. 131–135].  

История вопроса. В древнеиндийской концеп-
ции познания и смены исторических эпох проис-
ходит разработка онтологической четырёхуров-
невой модели, известной каждому с детства по 
сказочному мотиву о золотом, серебряном, мед-
ном и железном веках или же царствах. Данная 
концепция обычно упоминается кратко в текстах 
той или иной традиции, а также в эпосах. Так, в 
«Книге лесной» (3.148) эпоса «Махаабхаараты» 
Бхиима, самый сильный из пятерых паандавов, 
главных персонажей этого эпоса, получает 
наставление о циклах исторического развития от 
своего сводного брата Ханумаана, волшебной-

обезьяны, известной как помощник и преданный 
Раамы [11, с. 297–301; 12, с. 302–304], причём со-
бытия поэтического эпоса «Раамааяна» происхо-
дили примерно на 500 лет раньше событий эпоса 
«Махаабхаарата». Встреча персонажей, оба из ко-
торых были сыновьями бога Ветра, произошла на 
горной гряде, сопоставимой с Уралом: она была 
богата минералами, рудами, озёрами и живно-
стью, ориентирована с севера на юг и постепенно 
повышалась к северному пределу, за которым 
смертным хода нет. В русском былинном эпосе 
мотив встречи этих двух персонажей отражён в 
былине о земной тяге: как Бхиима не смог под-
нять хвост волшебной обезьяны, преградившей 
своим хвостом путь, так и Святогор не смог под-
нять суму, лежащую на тропинке [1, с. 213–214, 
220]. Бхиима, разъярённый по причине вынуж-
денного изгнания и жаждавший борьбы со свод-
ными братьями кауравами, ставшими олицетво-
рением зла, совершал свой бег к северному пре-
делу, где и был остановлен Ханумааном.  

Согласно наставлению, полученному Бхиимой 
от этого волшебного персонажа, каждая из четы-
рёх эпох представляет собой особое духовное из-
мерение. При переходе от одной эпохи к другой 
восприятие истины то уменьшается на четверть, 
пока не достигнет низшей точки, то прибывает в 
том же объёме снова: 

(4,8 + 3,6 + 2,4 + 1,2) + (1,2 + 2,4 + 3,6 + 4,8) = 24 (1). 

Эпоха Крита (скр. kRta- ср. «золотой век; пер-
вый мировой период; священнодействие; сто-
рона игральной кости с четырьмя очками; сде-
ланный; исполненный; хороший»; числ. символ – 
«4»; цвет. символ – белый) – век Истины, Дхармы, 
когда нет необходимости в ритуалах, нет болез-
ней, люди не умирают. Второе название этого пе-
риода – Сатья, однокоренное с русским суще-
ствительным «суть». В эпоху Трета (числ. символ 
– «3»; цвет. символ – красный), становится необ-
ходимым соблюдение обрядов, люди предаются 
подвижничеству и раздают дары бедным. В эпоху 
Дваапара (числ. символ – «2», цвет. символ – жёл-
тый) – единая Веда (т. е. священное знание) раз-
деляется на четыре, преобладают болезни, 
страсть становится главным движущим мотивом. 
В эпоху Кали (скр. kali- м. «сторона игральной ко-
сти с одним очком»; числ. символ – «1»; цвет. 
символ – чёрный: скр. kāla- ‘чёрный, тёмный; 
тёмно-синий’, kālaḥ м. ‘срок; время; судьба; 
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смерть’) – дхарма, жертвы, обряды исчезают, 
преобладают шесть напастей (болезни, лень, 
грехи, начиная со злобы, стихийные бедствия, 
страдания, недуги). Основные значения «ссора, 
раздор» слова kali- служат качественной характе-
ристикой этой эпохи. 

Пожалуй, единственная актуализация древне-
индийского цикла познания и смены историче-
ских эпох в контексте актуальных исторических 
событий была дана Шри Юктешваром Гири в пре-
дисловии к его книге «Святая наука» («Кайвалья 
даршанам»), уточняющем специфику актуаль-
ного исторического периода. Книга была издана в 
1894 году по поручению Баабааджи, одного из 
учителей Восточной духовной традиции. Перед 
автором была поставлена задача по донесению до 
западной общественности сущности великих пи-
саний Индии. Публикация была предпринята в 
целях устранения религиозных противоречий и 
расхождений между учениями Востока и Запада. 
В 1949 г. индийское общество «Йогода сатсанга» 
переиздало её, русский же перевод был опублико-
ван в переводе с английского в 1991 г.  

Шри Юктешвар Гири характеризует время как 
космологический процесс, управляющий Вселен-
ной, из-под воздействия которого никто из 
смертных не может уклониться [18, с. 16]. Иссле-
дователь обращается к понятию прецессии зем-
ной оси, сопровождаемой обратным движением 
точек равноденствий по Зодиакальному кругу и 
оцениваемой современными учёными примерно 
в 26000 лет. В изначальном варианте древнеин-
дийской концепции, представляющей идеальную 
схему, цикл составляет около 24000 лет. Шри 
Юктешвар Гири отмечает, что в период нахожде-
ния точки осеннего равноденствия в созвездии 
Овна наше светило и его звезда-двойник нахо-
дятся максимально близко к центру Вишну-
Набхи, определяемому как «местонахождение 
творческой силы – Брахмы – магнетизма Вселен-
ной. Брахма управляет дхармой – ментальной си-
лой внутреннего мира» [18, с. 9]. Соответственно, 
постижение тайн Духа становится возможным 
при наиболее близком приближении светила к 
этому центру. «По прошествии 12000 лет, когда 
Солнце переходит в самую удалённую от Вели-
кого Центра Брахмы точку своей орбиты (это со-
бытие имеет место, когда точка осеннего равно-
денствия вступает в границы зодиакального со-
звездия Весы) ментальная сила – дхарма – падает 
до такого низкого уровня, что человек оказыва-
ется не в состоянии понимать что-либо за 

пределами грубой материи. И точно таким же об-
разом, когда Солнце в дальнейшем своём движе-
нии вокруг Великого Центра начинает прибли-
жаться к ближайшей к этому центру точке своей 
орбиты, ментальная сила – дхарма – начинает 
возрастать. Этот рост постепенно достигает сво-
его максимума в другую половину периода, т. е. в 
следующие 12000 лет» [18, с. 9–10]. 

Космологическое обоснование познаватель-
ных процессов и хода человеческой истории 
представляется возможным в контексте концеп-
ции космического детерминизма, изложенной 
А.Л. Чижевским в диссертации на степень док-
тора всеобщей истории «Исследование перио-
дичности всемирно-исторического процесса» 
(1918), на основе которой позже была опублико-
вана книга «Физические факторы исторического 
процесса» (1924). Согласно его концепции, малая 
или сильная интенсивность радиационного фона 
угнетают жизнеспособность организма, а его 
умеренное повышение увеличивает жизнеспо-
собность и способствует рождению одарённых 
людей. А.Л. Чижевский учитывал циклы солнеч-
ной активности в 11, 58 и 6000 лет [2]. Последний 
из периодов может рассматриваться как состав-
ляющая 24000-летнего цикла: 6000 ∙ 4 = 24000.  

С точки зрения Шри Юктешвара Гири, ошибка 
в применении древнеиндийского цикла возникла 
около 700 г. до н. э., когда махаарааж 
Юдхиштхира, старший из паандвов (см. выше), со 
всеми мудрецами своей свиты в преддверии 
начала Кали-юги удалился в Гималаи, а знающих 
людей в свите сына Парикшита не оказалось: «Та-
ким образом, по завершении 2400 лет, составляв-
ших тогда Дваапара-югу, никто не отважился воз-
вестить о наступлении тёмных веков Кали-юги.. 
<…> первый год наступившей Кали-юги нумеро-
вался как 2401-й, т. е. в неё включалась и вся ис-
текшая Дваапара-Юга» [18, с. 16–17]. После 499 г. 
н. э. (нижняя точка актуального цикла), когда 
Солнце стало приближаться к Великому Центру, а 
интеллектуальная сила расти, противоречие 
стало очевидным, но попытка его устранения 
привела к ошибке ещё большей. Был совершён 
переход к исчислению времени божественными 
веками. При этом один божественный день был 
приравнен одному земному году, а длительность 
века Кали составила «печальное» значение 
(30 ∙ 12 ∙ 1200 = 432000 лет), ставшее причиной 
того, что древнеиндийская концепция познания 
потеряла значимость для современной хроноло-
гии [18, с. 16]. 

63



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no.1 (88), 2023 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Относительно 499 г. н. э., установленного Шри 
Юктешваром Гири в качестве самой удалённой 
точки цикла, начало нисходящей дуги познания 
должно было прийтись на 11499 г. до н. э. Зону 
максимальных ограничений в нисходящей дуге 
познания составляет 1200-летний период с 700 г. 
до н. э. по 499 г. н. э. Во время этого периода по-
знавательная способность ограничена восприя-
тием внешней формы явлений и объектов. 
Начало этого периода (т. е. около 700 г. до н. э.) 
соотносится с осевым временем, установленным 
К. Ясперсом (800–200 г. до н. э.) как время смены 
мифологического мировоззрения рациональным 
переосмыслением традиций, утверждением умо-
зрительного философского метода.  

Как констатирует Шри Юктешвар Гири, завер-
шение первого периода восходящей дуги позна-
ния (с 500 по 1699 г. н. э., где первые и завершаю-
щие сто лет – переходные), было отмечено появ-
лением способности к познанию электрических 
сил и их свойств. Подтверждением тому служат: 
обнаружение электричества во всех веществах 
У. Гилбертом (1600), формулировка законов аст-
рономии И. Кеплером (1609), изобретение 
К. Дреббелом (Голландия) микроскопа (1621), 
формулировка И. Ньютоном закона всемирного 
тяготения (1670), применение Т. Сэвери паровой 
машины для поднятия воды (1700) [18, с. 15]. В 
данном контексте период европейского Возрож-
дения выступает как период, ознаменовавший 
завершение «тёмных» веков Кали-юги, эпоха 
Просвещения – как переходный период (с 1700 по 
1899 г.) а период с 1900 г. – собственно как начало 
Дваапара-юги (по 4099 г.), имеющей своим содер-
жанием познание «всех электрических явлений, 
электрических сил и их характеристик» [18, с. 16].  

Результаты исследования. Относительно  
саанкхьи онтология цикла познания и историче-
ского развития предстаёт в следующем виде.  

Во-первых, транцендентный Пуруша (порядк. 
номер – 25), создавая предпосылки для развития, 
подразделяет себя на четыре подпространства. 
Этот шаг допускается по аналогии с простран-
ственной моделью индийской Ваасту-видьи, 
науки о ритуальном освоении пространства и 
строительстве. Но в ваасту-мандалах проекция 
осуществляется вовне, результатом проекции 
становится четырёхконечный прямой крест [5; 
13; 15; 16]. В трипольском символе плодородия, 
известном как ромбо-точечный орнамент, 

аналогичное действие производилось внутри 
ромба, поставленного на угол: в нём выделялись 
четыре малых ромба. Объяснение выделению в 
центральном пространстве четырёх подразделе-
ний может быть найдено в «Майтриупанишаде» 
(2.6). По легенде высшее божество, называемое 
Вищва (букв. «Всё»), посредством мышления про-
никает в созданные существа, делает их «как бы 
мыслящими» и приводит их в движение. Для 
«пробуждения существ» данное божество вынуж-
дено разделиться на пять частей: «Уподобившись 
ветру, он проник в [них]. Один он не мог [пробу-
дить их]. Он разделился на пять частей: дыхание 
[в лёгких], дыхание, идущее вниз, общее дыхание, 
дыхание, идущее вверх, дыхание, разлитое по 
телу» [17, с. 136]. В настоящем применении четы-
рём частям, на которые подразделяется целое, 
соответствуют четыре уровня рассматриваемой 
модели. «Всё», являя образ целостности, вмещает 
каждый из этих уровней.  

Во-вторых, перед трансцендентальной Пра-
крити, структурированной восьмичастно, ста-
вится задача по циклическому освоению этой че-
тырёхэлементной парадигмы: 4 ∙ 2 = 8. 

В-третьих, 16 грубоматериальных элементов 
саанкхьи приобретают статус переходных перио-
дов (см. выше).  

В качестве опытного рассмотрения древнеин-
дийской концепции оптимальным представля-
ется обращение к 240-летнему циклу на материа-
лах событий отечественной истории, хорошо из-
вестных российскому читателю. Данный цикл 
рассматривается как система взаимосвязанных 
элементов, каждому из которых свойственны 
определённые функции. Для позиционирования 
этого цикла обратим внимание на 60-летний ки-
тайский цикл. Последние четыре цикла начина-
лись в 1804, 1864, 1924 и 1984 гг. Осевые в этом 
цикле – 1923 и 1924 гг. Следует полагать, что в 
каждом случае граница двух соседних циклов мо-
жет выполнять «осевую» функцию, содержа-
тельно объединяя те или иные события. При этом 
один 60-летний период может входить в состав 
четырёх 240-летних циклов и обнаруживать па-
раллели, свойственные каждому из них. 

Особенность 240-летнего цикла в том, что в 
его центральной части выделяются три 72-летних 
периода. Так, по 72 года насчитывают: а) 36-, 24- 
и 12-летний периоды нисходящей дуги цикла; 
б)  24-, 12-, 12-, 24-элементные периоды, 
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образующие центральную часть; в) 12-, 24- и 36-
летний периоды, восходящей дуги цикла.  

Примерами 72-летнего цикла в отечественной 
истории служат век женских правлений, включа-
ющий правления Екатерины I (1725–1727 гг.), 
Анны (1730–1741 гг.), Елизаветы (1741– 1762 гг.), 
Екатерины II (1762–1796 гг.), и период существо-
вания в России коммунистической идеологии 
(1917–1989). Актуальный яркий пример – период 
правления Елизаветы II, королевы Англии 
(06.02.1952–08.09.2022) [4].  

Математически точно сработал 72-летний 
цикл в случае с украинским национализмом. Так, 
в октябре 1942 г. состоялась «Первая войсковая 
конференция ОУН(б)», на которой было принято 
решение о переориентации от Германии на за-
падных союзников, а летом-осенью 2014 г. созда-
вались условия для Евроинтеграции. На третьей 
конференции ОУН(б) с 17 по 23.02.1943 г. было 
принято решение о начале вооружённой борьбы 
как с советскими партизанами, так и с наци-
стами, поляками, а с 18 по 22 февраля 2014 про-
изошёл нацистский переворот в Киеве [4].  

В качестве средства для описания восьмиэле-
ментного цикла ранее была предложена концеп-
ция поэтических переживаний, представленная в 
древнеиндийском трактате Бхараты о драмати-
ческом искусстве «Наатья-щаастра» (между II в. 
до н. э. и II в. н. э.). Согласно этому трактату, из-
начальными являются 8 поэтических пережива-
ний, учитывающихся и в современной кинопро-
дукции Болливуда. В ходе анализа отечественных 
литературных текстов [3, с. 83–89; 6, с. 76–83] был 
установлен следующий порядок их реализации: 
1) страстное (скр. ShRNgaara- м. «страстное; 
нарядное, красивое»), 2) героическое (скр. viira м. 
–наличие как некой серьёзной проблемы, так и 
возможностей по её разрешению), 3) одиозное 
(от лат. odiosus «ненавистный, противный»; скр. 
biibhatsaа ж. «отвращение» – в силу несоответ-
ствия ожиданиям), 4) грозное (скр. raudra- м. 
«гневное п. п.», «необузданность» – опасность 
для существования), 5) комическое (скр. haasya- 
ср. – неловкие действия, насмешка судьбы), 6) 
волшебное (скр. adbhuta- ср. «таинственное, див-
ное, чудное» – чудесное происшествие, устране-
ние препятствий через нарушение мира обыден-
ного), 7) боязливое (скр. bhayaanaka- ср. – переход 
через смертную черту), 8) печальное (скр. karuNa- 
м. «грустное, печальное», «жалкое, плачевное»). 
Печальное в качестве завершающего поэтиче-
ского переживания приобретает дополнительные 

функции достижения, всевмещения (мирное вза-
имодействие антагонистов), возвышенности, так 
как это результат всех предшествующих этапов, 
возвышающийся над ними (греч. πάθος «страда-
ние, страсть, возбуждение, воодушевление»). В 
силу этого актуальным становится сострадание 
тому, кто охвачен печалью. Отсюда авторская ин-
терпретация восьмого поэтического пережива-
ния как сострадательно-патетического. Далее эти 
характеристики будут использоваться для обоб-
щённого определения духа времени: 

 
Динамическую структуру древнеиндийской 

модели отличает «широкий» характер первых 
двух и завершающих двух этапов (4800, 3600, …, 
3600, 4600 лет). Центральные четыре этапа отно-
сительно кратковременны (2400, 1200, 1200, 
2400). Это открывает возможность для их обоб-
щённого рассмотрения. Подобный подход пред-
ставлен в концепции 5 форм правления, предло-
женной Платоном («Государство», кн. 8–9): 

 
а также в концепции 5 экономических формаций, 
принятой в коммунизме [16, c. 68–73].  

Отнесём демократическую форму правления 
(III) к срединной части цикла (поэтич. переж. с 3-
го по 6-е). Платон характеризует её одновремен-
ным наличием четырёх основных форм правле-
ния, ведущим к хаосу. Соответствующая эконо-
мическая формация представлена феодальной 
раздробленностью.  

Тимократическая форма правления (I, пози-
ционно соотв. страстному поэтич. переж.), от-
крывающая в нашем применении пятиэлемент-
ный цикл, – форма правления равных собствен-
ников земли. Во время действия олигархической 
формы (II, позиционно соотв. героическому поэ-
тич. переж.) происходит консолидация ресурсов 
и усилий. Тирания консолидирует власть (IV, по-
зиционно соотв. боязливому поэтич. переж.). 
Аристократическая форма правления (V, позици-
онно соотв. сострадательно-патетическому 
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поэтич. переж.) рассматривается как стадия раз-
вития духовных потенций (равенство духа).  

Осевые в рассматриваемом цикле – 1923 г., из-
вестный как первый год существования СССР, и 
1924 г., в начале которого молодая Россия оста-
лась без Ленина. Далее рассматриваются пери-
оды, расположенные симметрично и содержащие 
исторические параллели. 

12-летние периоды.  
Период c 1912 по 1923 гг. включает грозные со-

бытия (грозное поэтич. переж.) Первой мировой 
(2014–2018) и гражданской войн (2018–2023), 
иностранной интервенции (2018–2021). 

Период с 1924 по 1935 г. – период укрепления 
советской власти, индустриализации, преодоле-
ния сложностей предшествующего этапа. Коми-
ческое поэтическое переживание часто прини-
мает характер неловких действий (первые шаги 
СССР) и «насмешки судьбы» (смерть В. Ленина в 
1924 г.). Для «духа» того периода характерно 
наличие авторитета Сталина, запретов, репрес-
сий, что составляет параллель со стадией IV (ти-
рания) формулы 3 (или её проекцию).  

24-летние периоды.  
Период с 1888 по 1911 гг. примечателен отхо-

дом от демократических реформ (см. далее), пе-
чальными событиями Русско-японской войны 
1905 г. и революции 1905–1907 гг. Дух этого пери-
ода отражает одиозное поэтическое пережива-
ние, коренящееся в неприятии социальной ре-
альности. Результатом этого неприятия стало ак-
тивное вовлечение рабочих в революционное 
движение. В истории Самары начало этого пери-
ода отмечено прибытием семьи В.И. Ульянова 
(пребывание с 1889 по 1893 гг.). Принято считать, 
что покинул Самару он уже как Ленин, хотя псев-
доним появился в 1901 г. 

Период с 1936 по 1959 гг. – период непосред-
ственно предшествующий и последующий за со-
бытиями Второй мировой войны (01.09.1939–
02.09.1945). Это время «волшебное» тем, что, как 
в сказке, вместе с разрушением мира обыденного 
разрушается и то, что мешало движению в буду-
щее. Одна из реализованных возможностей этого 
периода состоит в перемещении советской про-
мышленности на Восток. Волшебное мироощу-
щение возникло с запуском первого искусствен-
ного спутника Земли (04.10.1957), открывшим 
начало космической эпохи.  

- 36-летние периоды.  
Период с 1852 по 1887 гг. открывается событи-

ями Крымской войны, известной как Нулевая ми-
ровая (10.1853–03.1856). Героическое поэтиче-
ское переживание предполагает наличие серьёз-
ной опасности, для преодоления которой доста-
точно сил. Таковы были итоги Крымской войны: 
Россия выстояла, но ей пришлось идти на некото-
рые уступки перед западной коалицией, которая 
не достигла своих целей, но преуспела в сдержи-
вании России (функция олигархической формы 
правления). На этот же период пришлась русско-
турецкая война за освобождение южных славян 
(1877–1878). Продажа Аляски (1867) – единствен-
ная крупная территориальная потеря этого пери-
ода.  

Крестьянская, земская, судебная, городская, 
образовательная реформы, проводимые с 1961 по 
1870 гг., требовали от Александра II значитель-
ного мужества. По сравнению с этим «великим» 
временем правление Александра III (02.03.1881–
20.10.1894) было временем «малых» созидатель-
ных дел. В начале рассматриваемого периода ши-
рокое распространение получило народничество 
(1860–1870), возникшее в среде разночинной ин-
теллигенции, земских служащих и небогатого 
дворянства. Чуть позже последовала организация 
первых революционных организаций (1875, 
1876). В завершающей части этого периода в ка-
честве героических действий воспринимались 
революционно настроенными гражданами тер-
рористические акты против должностных лиц 
(1878–1881).  

Период с 1960 по 1995 гг. закончился распадом 
СССР, самой крупной страны мира, и значи-
тельно бо́льшими уступками перед капиталисти-
ческим Западом. Боязливое поэтическое пережи-
вание, определяющее дух этого времени, может 
быть соотнесено, с одной стороны, с холодной 
войной. Оно контрастирует с героическим поэти-
ческим переживанием симметричного периода. 
С другой, его порождает переход через смертную 
черту, в данном случае – через распад страны, ко-
торый происходит в силу исчерпанности сил и 
возможностей. На соответствующей стадии акту-
альной становится такая форма правления, как 
тирания, реализованная в глобальном масштабе. 
Это проявилось в том, что к 1995 г. была установ-
лена однополярная модель, состоящая в мировом 
господстве США. 
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- 48-летние периоды.  
Период с 1804 по 1851 гг. содержит две взаи-

мосвязанных тенденции. С одной стороны, мы 
имеем наполеоновские войны (11.1799–06.1815) в 
Европе, с другой, – установление Россией, Прус-
сией, Австрией Священного Союза (1815), наце-
ленного на подавление любых революций и дей-
ствовавшего до конца 1840-х. Побуждающий мо-
тив для каждой революции – проблема неравен-
ства (сравни с принципом равенства в тимокра-
тии), а движущая сила – страстное начало.  

Период с 1996 по 2043 гг., в середине которого 
мы сейчас находимся, имеет своим содержанием 
постепенный переход от однополярной модели 
мира к многополярности, которая состоит в мир-
ном существовании разных форм государствен-
ной и политической организации, культурной и 
религиозной принадлежности. Таково содержа-
ние как сострадательно-патетического пережи-
вания, так и аристократической формы правле-
ния в концепции Платона. Можно ожидать, что в 
2025 г. (симметрично 1815 г.) Россия займёт 

позицию в мире, сопоставимую с отмеченным 
выше лидерством в Священном Союзе (1815). 

Выводы. В ходе анализа было предложено он-
тологическое обоснование четырёх уровней 
древнеиндийской концепции познания, 
cформированное с учётом сопоставимых хроно-
логических моделей древности, числовой модели 
индийской саанкхьи, а также культурных прак-
тик. Предпринятый анализ микромодели древне-
индийского цикла на примере 240-летнего цикла 
позволил обнаружить симметричное расположе-
ние ключевых событий истории относительно 
центральной точки цикла. В анализе этой микро-
модели в качестве общей характеристики про-
цессов учитывались пятиэлементная концепция 
форм правления Платона и для определения 
«духа времени» – концепция поэтических пере-
живаний древнеиндийской поэтики. Кроме того, 
в центральной части данного цикла было обнару-
жено действие 72-летнего ритма, обусловленного 
структурными особенностями рассмотренного 
цикла. 
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The author of the article continues to consider the possibility of constructing the cycle theory based on ancient Indian 
material. The ancient Indian concept of cognition and historical development arose in the context of the eight-element 
ontological models of antiquity. It is distinguished by the quantitative expression of qualitative characteristics. Special 
coefficients allow the transition from the "ideal" model to the modeling of real historical processes. The article clarifies 
the reasons why in the "axial" period in the application of this concept there was a transition to measuring time by divine 
ages, which made it irrelevant for measuring human history. The purpose of the analysis is to include the ancient Indian 
cycle into the scientific interdisciplinary discourse. The subject of research is the ontological levels that constitute this 
model. A 240-year period of national history is used as a micromodel of the analyzed cycle. The analysis takes into account 
comparable chronological models of antiquity, the numerical model of the Indian Sankhya, as well as cultural practices. 
When determining the general characteristics of the processes, the author applies the Plato’s concept of government 
forms. When defining the "spirit of the times" he takes into account the concept of poetic experiences of ancient Indian 
poetics. The central part of this micromodel reveals the action of the 72-year rhythm, due to its structural features of the 
ancient Indian cycle. 
Keywords: history, historical processes, historical development, historical cycles, cycle of knowledge, theory of knowledge, 
ontological modeling, functional-topological approach, Ancient India 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-60-69 

 
1. Byliny (Epics) / [Рod obshch. red. V. I. Chicherova]. – Moscow: Moscow University Press, 1957. – 515 p.  
2. Vinogradov, E. S. O fizicheskih faktorah intellekta (On the physical factors of intelligence) // Voprosy psihologii. – 

1989. – № 6. – pp. 108–114. 
3. Denisov, D. V. Obshchie makroalgoritmicheskie zakonomernosti razvyortyvaniya tekstovyh struktur: na styke metod-

ologij Vostoka i Zapada (General macro-algorithmic patterns of unfolding text structures: at the intersection of the 
methodologies of East and West). – Samara: SSTU Press, 2009. – 238 p. 

4. Denisov, D. V. Ontologicheskie osnovaniya klassifikacii istoricheskih ciklov (Ontological basics for classification of 
historical cycles) // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra RAN. Social'nye, gumanitarnye, medikobiologicheskie 
nauki. – 2022. – Vol. 24. – № 87. – pp. 53–61. 

5. Denisov, D. V. Otrazhenie ontologicheskoj modeli sankkh'i v prostranstvennoj organizacii indijskih vastu-mandal (Re-
flection of the samkkhya’s ontological model in the spatial organization of the indian vastu-mandal) // Izvestija Sa-
marskogo nauchnogo centra RAN. Social'nye, gumanitarnye, medikobiologicheskie nauki. – 2021. – Vol. 23, № 80. 
– pp. 60–67. 

6. Denisov, D. V. Universal'naya vos'merica: mera vremeni, cheloveka i istorii (The Universal Eight: A Measure of Time, 
Man and History). – Samara: SSTU Press, 2011. – 178 p. 

7. Klimishin, I. A. Kalendar' i hronologiya (Calendar and chronology). – Moscow: Nauka Publ., 1990. – 480 p. 
8. Lazarev S. S. Ontologiya tochnosti i prognostichnosti (Ontology of accuracy and predictability) / S. S. Lazarev // Vo-

prosy filosofii. – 2004. – № 1. – pp. 113–127. 
9. Losev, A. F. Istoriya antichnoj estetiki. Rannyaya klassika. Т. 1. Rozhdenie estetiki (History of ancient aesthetics. Early 

Classic. Vol. 1. The birth of aesthetics). – In 2 vol. – Moscow: AST Publ., 2000.– 511 p. 
10. Lunnyj svet Sааnkkh'i (The Moonlight of the Sankhya) / [transl. from Sanskr. and comm. by V.K.Shohin]. – M.: Lado-

mir, 1995. – 326 p. 

68

mailto:denisansk@gmail.com


Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences  

________________________________________________________________________________________________ 

 
11. Makhabkharata. Vol. VI. Lesnaya (Book III. 80–175, 311–315) (Mahabharata. Vol. VI. Forest / [transl. from Sansk. B. 

L. Smirnova]. – Ashkhabad: Ylym, 1989. – 584 p.  
12. Makhabkharata. Kniga tret'ya. Lesnaya (Aran'yakaparva) (Mahabharata. Book three. Forest (Aranyakaparva)) / [transl. 

from Sansk. Ya. V. Vasil'kova, S. L. Nevelevoy]. – Moscow: Nauka Publ., 1987. – 799 p. 
13. Pervonachala kak faktor organizacii i osvoeniya prostranstva: genezis, chislo, topologiya, veroyatnost', klassifikaciya 

(Origins as a factor in the organization and development of space: genesis, number, topology, probability, classifica-
tion) / Ed. by D.V.Denisov. – Samara: SamGUPS Press, 2016. – 352 p. 

14. Platon. Sobraniya soch. v 3-h t. (Plato. Collected works in three volumes). Vol. 3. Part 1. – Moscow: Mysl' Publ., 
1971. – 487 p. 

15. Tyulina, E. V. Khram, mir, tekst: vaastuvid'ya v traditsii puran (The temple, the World, the Text: Vastuvidya in the 
Tradition of the Puranas). – Moscow: East literature Publ., 2010. – 255 p. 

16. Universal'naya topologiya processov genezisa i samoorganizacii: ot chislovyh modelej bytiya k sektoral'-noj modeli 
osvoeniya prostranstva (Universal topology of the processes of genesis and self-organization: from numerical mod-
els of being to a sectoral model of space exploration) / Ed. by D. V. Denisov. – Samara:  Slovo Publ., 2022. – 320 p. 

17. The Upanishads. In 3 volumes. Vol. 2 / [transl. from Sanskrit by A.Ya. Syrkin]. – Moscow: East literature Publ., Scien-
tific-ed. Center "Ladomir", 1992. – 336 p. 

18. Shri Yukteshvar, Giri. Svyataya nauka (Kaivailya darshanam); [transl. from English by I. L. SHatohina]. Moscow: 
Prometej Publ., 1991. – 88 p.  

69



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 1 (88), 2023 

 
УДК 316.74 (Институты культуры) 

 
РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОГО И ИНТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕСТВА 
 

© 2023 В.А. Ермолаев 
Ермолаев Владимир Александрович, доктор технических наук, доцент,  

профессор кафедры «Биотехнологии и производства продуктов питания» 
E-mail: ermolaevvla@rambler.ru   

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 
Кемерово, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 15.11.2022  

 
Статья посвящена выявлению роли гастрономических различий между культурами в формировании толерант-
ного и/или инотолерантного общества. Автор в первую очередь рассматривает понятие толерантности и инто-
лерантности. Формирование определенного отношения одного субъекта к другому, как было выявлено, может 
иметь в итоге неодинаковый уровень, а в том числе и в разных сферах жизни. Толерантность в указанном кон-
тексте – это не просто способность принимать культуру другого человека (людей), но и каким-либо образом 
принимать в ней участие либо осуществлять с ней активное взаимодействие. На этом основании можно гово-
рить о том, что толерантность имеет ряд функций, которые справедливы как отдельно для личности и группы, 
так и для целых институтов: стабильность в обществе, сокращение числа конфликтов между представителями 
разных культур, формирование основ для воспитания будущего поколения и т.д.  Воспитание толерантности 
имеет зависимость от форм общественного сознания, одной из которых является религия. Именно в религиоз-
но-культурных рамках более всего можно отметить межкультурных различий, в том числе способы и уровень 
реагирования субъектов на эти различия. Приводятся несколько факторов, посредством которых обусловлива-
ется существование толерантности как необходимости сосуществования различных групп населения: бедность 
и богатство, а также четыре мировых религии, в рамках которых наибольшим различием можно назвать гастро-
номические. Проведенный теоретический анализ и опрос представителей различных конфессий показал, что 
уровень толерантности выше всего у христиан. В заключении предложена собственная интерпретация термина 
гастрономическая толерантность – способность субъекта проявлять готовность к проявлению терпимости к га-
строномической культуре других субъектов, к принятию факта ее существования и созданию условий для ее 
развития, по возможности, и участия в реализации такой культуры. 
Ключевые слова: толерантное общество, интолерантное общество, гастрономическая культура, межкультурные 
отличия, гастрономическая толерантность 
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Введение. Гастрономические практики в лю-

бом обществе складываются под влиянием раз-
личных статусов, характерных для той или иной 
группы людей или отдельного человека. Еще в 
первобытные времена пища была показателем 
принадлежности к тому или иному слою, на се-
годняшний день эти различия также сохраняют-
ся, приобретая иногда и религиозный оттенок. 
Следует напомнить, что гастрономические раз-
личия иногда не позволяют людям вместе при-
нимать трапезу, а значит, чаще всего, и общать-
ся между собой, поскольку, во-первых, процесс 
употребления пищи во все времена особенно у 
состоятельных сословий, был скорее фоном для 
общения, чем самостоятельным действием, в 

отличие от людей менее состоятельных; а, во-
вторых, кардинальные религиозные различия 
требуют от верующих определенного гастроно-
мического и общественного поведения. По ука-
занным причинам сообщества, различающиеся, 
в первую очередь, гастрономическими пристра-
стиями, толерантны друг к другу, либо, наобо-
рот, испытывают неприязнь, не желают не толь-
ко совместно принимать трапезу, но и находить-
ся рядом, сотрудничать и т.д., т.е. интолерантны. 

Таким образом, гастрономические различия, 
которые чаще всего носят межкультурный ха-
рактер, выступают как факторы, обусловливаю-
щие формирование соответствующих видов об-
щества: толерантного либо интолерантного. 
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Методы исследования: исторический, логиче-

ский, структурно-функциональный, семиотиче-
ский 

История вопроса.  Толерантное и интоле-
рантное общество. Толерантность как свойство 
современного человека стало популярным и об-
суждаемым в последние двадцать лет – букваль-
но с начала 1990-х гг. данный термин из уста-
ревшего (каковым его признали в 30-хх гг. в 
СССР) превратился в современный и стал пре-
тендовать на приоритетную этическую доктри-
ну. Толерантность приобрела большое значение 
в связи с тем, что в последнее время начавшееся 
объединение человечества или, иными словами, 
глобализация, может привести к слиянию куль-
тур, что, на наш взгляд, недопустимо. Именно 
для сохранения ценностей и национальных 
культурных особенностей от навязывания иных 
постулатов и нужна толерантность, поскольку 
она позволяет не только развивать личность 
каждого человека в обществе, но и выстраивать 
человеку отношения с окружающим его миром, в 
том числе это касается и культур, а также вы-
страивать невраждебные позиции общения с 
государством [20]. 

Понятие «толерантность» в разных культурах 
раскрывается неоднозначно. В переводе с латин-
ского толерантность означает терпение, а в сло-
варях современного языка определяется как 
терпимость или снисходительность. Например, 
В.И. Даль трактовал толерантность еще и как 
негативное отношение к явлению или свойствам 
человека, с которыми приходится мириться из 
необходимости или милости [5].  

Воспитание толерантности обусловлено лич-
ностными факторами, т.е. готовностью субъекта 
проявлять терпимость к другим людям, их свой-
ствам, а также событиям. Указанная способ-
ность, по нашему мнению, может быть обеспе-
чена возможностью и желанием личности опре-
делять свои реальные предубеждения и тенден-
ции поведения, устранять когнитивный диссо-
нанс, снижать напряженности в рамках взаимо-
действия с другими людьми. Подобная позиция 
и принятие высокой культуры личности позво-
ляет оказывать влияние на бесконфликтное раз-
витие не только человека, но и всего общества. 

При этом толерантность может проявляться в 
различных сферах общественной жизни и созна-
ния [19], поэтому ее формирование следует осу-
ществлять в различных слоях и группах населе-
ния. 

Таким образом, можно определить, что толе-
рантность представляет собой готовность субъ-
екта принимать отличия социокультурного ха-
рактера, общаться в бесконфликтной обстановке 
и т.д. Субъектами взаимодействия могут являть-
ся не только люди, но и социальные институты, 
организации, группы и т.д. Взаимодействие та-
кого порядка имеет социальные, культурные и 
исторические особенности и преимущественно 
ими и определяется.  

Понимание толерантности связано с ее функ-
циями, которые реализуются применительно к 
каждому из субъектов (рис. 1).  

Здесь необходимо уточнить, что стабильность 
общества и профилактика социальных конфлик-
тов предполагает возможность включения в си-
стему ценностей современной гуманистической 
этики и устранение противоречий между этиче-
скими требованиями современных международ-
ных документов и реальной деятельностью в по-
литической, идеологической и культурной сфе-
рах. 

Рассмотренные функции могут меняться и 
дополняться, в зависимости от условий развития 
толерантности и функционирования субъекта.  

Анализ концепций изучаемого понятия свя-
зан с возможностью и сущностью принятия чу-
жих взглядов и поведения. Способность прини-
мать эти особенности возможна как на личност-
ном уровне, так и на групповом, при взаимодей-
ствии, соответственно, личностей, либо групп 
между собой. Следует отметить, что уровень то-
лерантности бывает неодинаков в различных 
сферах общественных отношений. Так, напри-
мер, толерантный к пожилым людям человек 
может быть интолерантным к представителям 
других национальностей. Безусловно, уровень 
толерантности зависит от ряда характеристик, 
таких, как в целом культура личности, в том чис-
ле культура этического сознания, уровень удо-
влетворенности жизнью, тип личности (негати-
висткий или позитивистский) и т.д. [10]. 
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Рис. 1. Функции толерантности применительно к различным субъектам [10]  

(Functions of tolerance in relation to various subjects) 
 

 
 

На указанные характеристики оказывают 
влияние преимущественно формы общественно-
го сознания, одной из которых является религия, 
отражающая общественные отношения. Религи-
озное сознание является одним из наиболее ста-
бильных социально-психологических массовых 
феноменов, который сыграл большою роль в 
становлении и развитии человечества. Это, в 
частности, обусловлено тем, что каждая из рели-
гий определяет набор ценностей и установок, 
передаваемых из поколения в поколение, оказы-
вающих влияние на формирование общества, а 
точнее, общественных групп, оказывая влияние 
на жизнь личности в духовном, эмоциональном 
и волевом плане. Одна из наиболее важных 
функций религии заключается, по мнению 
К.Г. Юнга и Э. Фромма, в формировании миро-
воззрения человека, в том числе и установление 
смысла жизни. Как считают ученые, личность, у 
которой утрачено понимание смысла происхо-
дящего, становится беспомощной и слабой. Т.е. 
религия дает возможность человеку на мировоз-
зренческом уровне разрешать противоречия ре-
ального мира, достойно преодолевать жизнен-
ные невзгоды, страдания и даже смерть, т.к. для 
религиозного человека они исполнены глубоким 
смыслом. 

В вопросах веры, многообразия религиозного 
опыта важны позиции взаимной терпимости, 
уважения между людьми верующими и неверу-
ющими, представителями разных конфессий и 
религиозных традиций; стремление решать кон-
кретные проблемы, их существования на основе 
диалога, проявляя толерантность, но не как тер-
пимость в виде безразличия или снисходитель-
ности, а как возможность иного видения, крити-
ческого диалога, ведущего к обогащению и лич-
ного опыта. 

Важно помнить, что опыт веры и участие в 
религиозной жизни одного человека будут отли-
чаться от опыта религиозных традиций в других 
культурах и не станут образцом для представи-
телей иных религий. Однако формирование то-
лерантного отношения к лицам другой религии 
и культуры в настоящее время не является прио-
ритетным в рамках образования, что может при-
вести к позициям интолерантного поведения 
молодежи.  

Поэтому в образовательных программах 
должны быть отражены позиции взаимной тер-
пимости и толерантности в вопросах веры, в со-
вокупности с формированием культурной иден-
тичности человека (людей) в обществе.  

Результаты исследования. Таким образом, то-
лерантность, представляющая собой качество 
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взаимодействия между субъектом и объектом, 
проявляющееся в готовности субъекта прини-
мать социокультурные отличия объекта, обу-
словлена необходимостью сосуществования раз-
личных культур в мировом сообществе. В боль-
шей степени, как представляется автору, указан-
ные отличия основываются на дифференциро-
ванном подходе к питанию в рамках религиоз-
но-культурных особенностей, что создает пред-
посылки для формирования толерантного или 
интолерантного обществ.   

Влияние гастрономических различий на 
формирование толерантности / интолерант-
ности. Поиск идентичности, коллективной или 
индивидуальной, приписанной или сконструи-
рованной, становится фундаментальным источ-
ником социальных значений в современном ми-
ре [11]. Идентичность, особенно религиозная и 
этническая, лежала у истоков с начала развития 
человеческого общества. Люди часто организу-
ются не вокруг того, что они делают, а на основе 
того, кем они являются.  

В большей степени религиозные и другие 
культурные группы в рамках национального об-
щества объединяют правила поведения и га-
строномических предпочтений – запреты, огра-
ничения и дозволения в еде в определенное 
время года/месяца/дня, соблюдение атрибутив-
ных правил (например, определенные столовые 
приборы, сочетания продуктов, одежда, молит-
вы и т.д.).  

На основании этого можно констатировать, 
что в обществе существует гастрономическое 
разделение, обусловленное религиозными кано-
нами и культурными особенностями. Например, 
в рамках некоторых конфессий (протестантизм) 
пищевые ограничения основываются преимуще-
ственно на национальной продуктовой состав-
ляющей. 

Смешение религиозных и национальных осо-
бенностей в питании позволяет говорить о суще-
ствовании общего культурного кода, посред-
ством которого происходит гастрономическое 
общение [15], при этом в большинстве случаев 
можно наблюдать толерантное отношение пред-
ставителей разных культур друг к другу. 

Здесь в качестве культуры мы рассматриваем 
не только национально-религиозные гастроно-
мические обычаи, традиции и правила, но и со-
словно-общественные: условное деление насе-
ления на бедных и богатых таким же образом 
дифференцирует особенности питания, но уже в 
рамках одного сообщества. В этом отношении 

формируется социальное неравенство, а состоя-
ния различных слоев населения, обусловленные 
достаточностью или, наоборот, дефицитом пи-
тания, являются, по нашему мнению, одними из 
факторов формирования уровня толерантности в 
обществе. Так, в данном случае можно наблю-
дать межклассовое [17] неравенство, и отноше-
ние к этому феномену формируется с детства, 
как отмечает Т.В. Дробышева и др., в процессе 
взаимодействия с богатыми и бедными, под 
влиянием таких внешних факторов, как обще-
ственный дискурс и средства массовой инфор-
мации. Представления о бедности и богатстве в 
некоторой степени раскрывают природу толе-
рантности личности к представителям разных 
классов (слоев) населения. При этом внутренни-
ми являются такие факторы толерантности, как 
самооценка собственного экономического стату-
са и удовлетворенность им, в том числе оценка 
уровня по шкале «бедный-богатый» в качестве 
показателя экономической идентичности и фи-
нансовой тревожности (по терминологии Б.Ф. 
Ломова [8]).  

Как можно увидеть из результатов исследова-
ния коллектива авторов во главе с Т.В. Дробыше-
вой, уровень толерантности зависит от модаль-
ности представлений о бедных и богатых и 
уровня экономической идентичности. [16]. Как 
отмечают авторы, разделение на бедных и бога-
тых связано с уровнем дохода, т.е. с экономиче-
ским статусом. Следовательно, есть группа насе-
ления, которая отличается от остальных и имеет 
неравные с ним социально-экономические воз-
можности, в том числе и в отношении питания. В 
рамках этих групп постоянно создается габитус, 
так как нельзя сказать, что он полностью сфор-
мирован, поскольку в обществе постоянно про-
исходят трансформации, меняющие культуру 
повседневности. Так, габитус людей, прожива-
ющих в условиях хронического недостатка пита-
ния, предполагает не только потребление более 
простой и низкоуровневой пищи, но и отсут-
ствие этикета, как правило, в отличие от культу-
ры питания в среде обеспеченных людей. 

Как указывает Н.Н. Зарубина [6], действие га-
битуса проявляется в том, что в повседневной 
жизни он определяет стиль и культуру питания, 
где используется не только рациональный вы-
бор, но и подсознательные предпочтения в пи-
тании (вкус), сформированные габитусом груп-
пы. В конечном счете, практики питания, приня-
тые в указанных сообществах, становятся эле-
ментами групповой идентичности. 
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При этом даже повышение дохода и увеличе-

ние стоимости и качества пищи не характеризу-
ет изменение привычек и вкусов, согласно ис-
следованиям, проведенным П. Бурдье [2, c. 543]. 

Т.В. Дробышева с соавторами указывают на 
то, что формирование толерантности к богатым 
и бедным происходит в семье, в процессе эко-
номического воспитания [17] и восприятия ро-
дительских установок отношения к различным 
классам в обществе, в том числе и в рамках меж-
культурной коммуникации. Если говорить об 
обществе, в котором человек находится в преде-
лах своей национально-религиозной культуры, 
то как показало указанное исследование, толе-
рантность представляет собой побочный эффект 
экономико-психологической зрелости, когда на 
первый план выходят не уровень доходов, а про-
гнозирование роли финансовых и материальных 
ресурсов для построения семьи.  

Между тем дифференциация на бедных и бо-
гатых и их возможностей в плане обеспечения 
себя качественным и разнообразным питанием 
является лишь одним из аспектов влияния га-
строномических культурных особенностей на 
формирование толерантного общества. Еще од-
ним аспектом, или фактором, не менее важным, 
становится, по нашему мнению, религиозная 
принадлежность личности или группы людей. 
Данное предположение основывается на том, 
что гастрономическая религиозная культура 
весьма специфична и отражает правила и прин-
ципы поведения в рамках той или иной конфес-
сии. Следовательно, в подавляющем большин-
стве случаев по характеру питания (пищевым 
предпочтениям, времени приема пищи, обрядо-
вой составляющей) можно отнести человека к 
определенному культу.  

Так, например, наиболее известны пищевые 
ограничения – кошерная и некошерная еда – 
наблюдается в иудаизме; халяль (разрешенная 
еда), макрух (допустимая) и харам (запрещен-
ная) – в исламе; вегетарианство – в индуизме 
[16]. В связи с растущей потребностью верующих 
в подобающей пище в мире даже стала форми-
роваться индустрия кошерной и халяльной пи-
щи. Например, в начале 90-х годов республиках 
Башкортастан, Татарстан [3], на Северном Кавка-
зе стали появляться торговые точки, предлагав-

шие верующим халяльные продукты. В России 
также стал развиваться рынок кошерных про-
дуктов (например, сеть магазинов «Кошер 
Гурмэ»).  

Надо отметить, что в христианстве подобных 
запретов нет (по Новому Завету), поэтому веру-
ющее население преимущественно толерантно 
относится к гастрономическим проявлениям 
иных конфессий.  

Так, нами всего было опрошено 100 человек, 
из которых 20 считают, что они глубоко верую-
щие православные христиане (и по 20 для каж-
дой религии – ислам, иудаизм и буддизм). Из 
них ни один респондент не отреагировал нега-
тивно на вопрос толерантности к пищевым за-
претам и дозволениям верующих других рели-
гий, тогда как в идентичной по количеству груп-
пе мусульман (сунниты) процент интолерантных 
верующих увеличился до 0,14% (14 человек), в 
группе иудеев – до 0,12% (12 человек) (в группе 
присутствовали литваки и хасиды – привержен-
цы одноименных ортодоксальных течений в 
иудаизме), однако в группе буддистов процент 
интолерантных личностей составил всего 0,03% 
(3 человека) (рис. 2).  

Интолерантное отношение к другим культу-
рам в гастрономическом смысле обусловлено 
тем, что, по нашему мнению, людям с раннего 
возраста внушаются нормы поведения согласно 
Священным писаниям (Библия, Тора, Коран, 
Трипитака и др.). Например, в иудаизме вполне 
может обсуждаться такой вопрос, как возмож-
ность съесть хлеб, испеченный неевреем (пат 
нохри) или любое приготовленное им блюдо 
(бишуль нохри). В Талмуде даже указывается 
суть подобных запретов – минимизация соци-
альных интеракций с неевреями. Существует 
также полный запрет на употребление некошер-
ной пищи, даже если она приготовлена евреем. 
Если все же нееврей пришел в дом к еврею для 
обсуждения профессиональных вопросов, то и 
здесь следует соблюдать осторожность – евреев 
должно быть за столом большинство, а поведе-
ние не должно допускать фривольности и легко-
мыслия. Покупать выпечку у арабов (которые 
преимущественно исповедуют ислам) в иудаиз-
ме запрещено [18].  
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о толерантности к пищевым запретам и 

дозволениям верующих других религий (Distribution of respondents' answers to the question about tol-
erance to food prohibitions and permissions of believers of other religions) 

 

 
 
Что касается мусульман, то здесь надо пони-

мать, что два главенствующих течения – сун-
низм и шиизм, – имеют существенные различия 
по уровню толерантности к представителям дру-
гих религий. Так, например, сунниты менее тер-
пимы к иным верующим, признавая их заблуд-
шими душами. Шииты же более толерантны к 
религиозной культуре других народов. Несмотря 
на такие отличия, отношение, сложившееся, по 
крайней мере, в России, мусульман этих двух 
течений к христианской культуре, неоднознач-
ное. Большое влияние на уровень толерантности 
между указанными религиями оказывает, в 
первую очередь, соответствующая гастрономи-
ческая культура. Следует вспомнить, что в Вет-
хом Завете так же, как и в Коране, говорится о 
том, что «нечистая» пища имеет те же признаки, 
что и «нечистые» животные и птицы, т.е. сохра-
няет свойства исходного продукта, а значит при-
земляет человека, не дает ему возможности об-
ращаться к Богу, расти в духовном плане, усми-
рять праздность и т.д. Кроме того, как указыва-
ется в Библии, разделяя таким образом пищу, в 
том числе и предписывая особым образом ее 
приготавливать (например, использовать раз-
личные пряности, приправы и специи, каждая из 
которых тоже символизирует какой-либо рели-
гиозный аспект), Моисей тем самым убеждает 
верующих не признавать никого из животных и 
птиц, которые послужили источником продуктов 
питания, Богом, так как это считалось бы грехом 
[9]. Как видим, предписания идентичны тем, что 
приняты в исламе [14]. Однако следует помнить 

о том, что современные православные – пре-
имущественно новозаветные, т.е. исповедуют 
Новый Завет, где подобных запретов на употреб-
ление определенной пищи не существует. Т.е. в 
действительности религиозные культуры, кото-
рые должны быть, согласно Корану, «ближе всех 
в любви к верующим» [7], в том числе и к пред-
ставителям других конфессий, в частности, к 
христианам, так как «среди них есть священники 
и монахи, и потому, что они не проявляют высо-
комерия» [6], интолерантны друг к другу, причем 
нетерпимость проявляется как со стороны му-
сульман, так и со стороны христиан. Признание 
христианина или представителя другой религии 
кафиром [1] («неверным» человека, которые не 
верит в существование единого Бога; чаще всего 
христиан признают кафирами, так как, согласно 
религии, существует Святая Троица, а это, по 
Корану, наказуемое многобожие) культивирует-
ся, и, по нашему мнению, довольно агрессивно; 
в современном мире, с раннего возраста дети 
(особенно это касается представителей ислама) 
следуют заповедям Корана, которые, как прави-
ло, истолковываются не совсем верно (как заме-
тили сами верующие). Особенно различие между 
религиями прослеживается в вопросах питания, 
так как это – одно из первых, в чем подрастаю-
щее поколение видит несовпадение с семейны-
ми установками своего круга общения и культу-
ры.  

Коран, на наш взгляд, как и Ветхий и Новый 
Заветы, не проясняет массу вопросов, оставляя 
их решение на усмотрение верующего. Не пре-

0%

0,14%

0,12%

0,03%

Интолерантное отношение

Христиане Мусульмане Иудеи Буддисты

75



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 1 (88), 2023 

 
тендуя на правильность толкования предписа-
ний Священных писаний, предположим, что 
проявление толерантного отношения как к са-
мим верующим-христианам, так и к христиан-
ской пище в Коране обусловлено тем, что по-
следние проповедуют Ветхий Завет, а не Новый. 
Как уже указывалось, идентичные запреты и 
дозволения в питании, а также указание на про-
явление религиозной терпимости к верующим 
других конфессий позволяют говорить о форми-
ровании толерантного общества в целом, тогда 
как очевидные различия, когда в рамках одной 
религии определенная пища (чаще речь идет о 
«нечистой») недопустима, а в рамках другой – 
может употребляться практически в любое вре-
мя (кроме постов – Великого, Петрова, Успен-
ского и др.), допускают формирование интоле-
рантного отношения в обществе к лицам, при-
надлежащим к иной культуре, по причине допу-
щения, как представляется, переноса свойств 
пищи на свойства человека. Подобное (о приоб-
ретении свойств пищи людьми) мы находим еще 
в первобытном обществе [13], поэтому сформи-
рованный и заложенный еще в тот период раз-
вития человечества стереотип, неуместный, ко-
нечно, в наши дни, но все же от этого не менее 
распространенный, обусловливает отсутствие 
толерантности к людям, употребляющим в пищу 
запретные продукты. 

Более толерантны в отношении питания к 
другим религиям буддисты. Будучи вегетариан-
цами, они не имеют предубеждений насчет чи-
стоты пищи, однако запрещено есть мясо коров, 
лошадей и слонов, а также чеснок и лук. Дело 

здесь не столько в свойствах самих продуктов, а 
в том, какое влияние они оказывают на орга-
низм человека – большинство животных просто 
считаются священными, а лук и чеснок обуслов-
ливают выработку гормонов, поэтому не подхо-
дят тем, кто находится в самом начале пути со-
вершенствования [12]. При этом религия 
направлена не на внешнюю атрибутику, а во 
внутренний мир человека, поэтому каждый сам 
для себя решает, какие продукты ему есть, кро-
ме, конечно, мяса священных животных. Что ка-
сается другой пищи, то по причине отсутствия 
строгих запретов в питании, буддист преимуще-
ственно более толерантен к представителям дру-
гих религий. 

Выводы. Подводя итоги, следует подчеркнуть, 
что формирование толерантного и интолерант-
ного обществ обусловлены преимущественно 
различием в гастрономических традициях взаи-
модействующих субъектов в поликультурном 
пространстве. Для обозначения способности 
принимать и проявлять терпимость к пищевым 
особенностям представителей иных культур, 
предлагается применить термин «гастрономиче-
ская толерантность», используемый, например, в 
работе В.В. Горбуновой [4], но не раскрытый ею, 
по нашему мнению, достаточно четко. Поэтому 
под гастрономической толерантностью следует 
понимать способность субъекта проявлять го-
товность к проявлению терпимости к гастроно-
мической культуре других субъектов, к приня-
тию факта ее существования и созданию условий 
для ее развития, по возможности, и участия в 
реализации такой культуры.  
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The author primarily considers the concept of tolerance and intolerance. The formation of a certain attitude of one sub-
ject to another, as it was revealed, may eventually have an unequal level, including in different spheres of life. 
Tolerance in this context is not just the ability to accept the culture of another person (people), but also to take part in it 
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The education of tolerance depends on the forms of social consciousness, one of which is religion. It is in the religious 
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nis) (14 out of 20 respondents have an intolerant attitude). 
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В данной статье проанализированы возможности использования киноискусства для создания и распространения 
мифов (политических, социальных, культурных). При этом отмечена роль кино в качестве культурной индустрии, 
где создание экранной реальности выступает в качестве особого вида мифотворчества, которое оценивается не 
только с точки зрения экономического эффекта, но, прежде всего, как механизм создания новых оригинальных 
образов, имеющих социально-терапевтическое значение. Кинопроизведение рассматривается как знаковый ан-
самбль, при этом определено, что уровень насыщенности знаками и выбор знаковых систем подчинены замыслу 
автора, соответственно закономерно возникает вопрос: чему «подчинен» сам замысел автора. При этом массовый 
кинематограф выстраивает свое воздействие таким образом, чтобы адресат получил максимально возможное 
эмоциональное впечатление с гарантированным удовольствием. Поэтому он «настроен» на «широкую» публику с 
максимально усредненной степенью восприятия, с максимально известными иконическими знаками. В работе 
приводится анализ мифологии советского кино, голливудского мифотворчества. По мнению автора данного ис-
следования, создатели современных мифов, не игнорируя термины и понятия «мифотворчество» и «мифологиза-
ция», оперируют новым понятием – «мифотехнологии», которые, в зависимости от целей, отличаются для кине-
матографа тем, что в процессе будет создаваться «новый мифологический образ» или будет использоваться уже 
существующий.  
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Введение. Разные периоды человеческой исто-

рии, отмеченные радикальными преобразова-
ния, проявлялись в создании мифов. Восприни-
мая мифологию как начальный этап человече-
ского сознания, необходимо понимать, что дан-
ный процесс не был одномоментным. В ситуации 
постоянных изменений условий существования 
человек вновь и вновь пытался «примириться» с 
действительностью, объясняя в особой «мифопо-
этической» форме возникающие противоречия, 
обретая с ними чувство сопричастности к значи-
мому событию, в визуальной или вербальной 
форме создавая наглядные образы. Мифотворче-
ство является результатом мифологического 
освоения мира, которое как процесс не может 
быть прекращено.  

Вполне естественно, что с появлением воз-
можности использования аудиовизуального ди-
намического образа, который создает экранная 
культура, кинематограф был вовлечен в данный 
процесс. Экранная реальность, создаваемая ки-
нематографом, является частью жизненного 
опыта и переживаемой действительности.    

При этом, как пишет П.К. Огурчиков, «экран-
ная культура рождает мифы в широком и узком 
понимании этого слова; она не только искажает 
реальность в угоду тем или иным социальным и 
культурным запросам, но и порождает мифы со-
циальной сопричастности, деформирующие 
представление о себе массового зрителя» [14, с. 
134].  

Таким образом, можно отметить, что кино (в 
том числе и в качестве культурной индустрии), 
создавая экранную реальность, активно участ-
вует в мифотворчестве, и этот процесс может 
иметь как положительную, так и отрицательную 
сторону.   

Методы исследования. В данной работе исполь-
зовался метод сравнительного анализа, структу-
рированного наблюдения и индуктивного обоб-
щения.  

История вопроса. Общеизвестно академиче-
ское отношение к мифу как к вечной духовной 
субстанции культуры. Мифотворчество же опре-
деляется как способ познания мира. Теоретиче-
ские подходы к пониманию мифа и мифотворче-
ства определяют миф как форму существования 
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общественного сознания, как некие «правила», 
содержащие ценностные и социальные ориен-
тиры для осуществления коллективного сосуще-
ствования. Как отмечал А.Ф. Лосев, «миф – необ-
ходимейшая – прямо нужно сказать, трансцен-
дентально-необходимая – категория мысли и 
жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, не-
нужного, произвольного, выдуманного или фан-
тастического. Это – подлинная и максимально 
конкретная реальность» [13, с. 4-5].  

Однако XX в. внес свои дополнения в общее 
понимание мифа, и этот термин стали все чаще 
использовать для обозначения механизма идео-
логической ориентации социальных групп, ха-
рактеризующейся иллюзорностью представляе-
мых образов.  

Исследуя знаки и знаковые системы, Р. Барт 
создал теорию о происхождения и сущности 
мифа как вторичной знаковой системы, порожда-
ющей новые смыслы. Французский ученый трак-
тует миф как способ воздействия на современное 
общество для достижения определенных целей.  

Несмотря на то что Р. Барт подходит к сущно-
сти мифа с позиции семиотики, которая иссле-
дует знаковые системы через латентные смыслы, 
требующие декодировки, он полагает, что мифы 
ничего не скрывают: «Сколь ни парадоксально 
это может показаться, но миф ничего не скры-
вает: его функция – не скрадывать, а деформиро-
вать» [2, с. 247].   

В более поздней статье Р. Барта «Мифология 
сегодня» дана трактовка «современного мифа»: 
«"Современный миф" дискретен: он высказыва-
ется не в больших повествовательных формах, а 
лишь в виде "дискурсов"; это не более чем фра-
зеология, набор фраз, стереотипов; миф как тако-
вой исчезает, зато остается еще более коварное 
мифическое» [21, с. 79].  

Р. Барт видел различие в древних (первобыт-
ных) и современных мифах. Целью первобытных 
мифов было построение логической модели для 
разрешения неких противоречий, что требовало 
художественно организованного построения 
(драматического, эпического), повествования. 
Современные мифы не разрешают противоречия, 
а направлены на их «натурализацию» [5, с. 16], 
они не являются повествованием, а лишь сообще-
нием. 

Некоторые исследователи [16] считают, что 
целью Р. Барта было разрушение идеологически 
иллюзорного мифологического сознания. Для 

этого он стремился объяснить механизм созда-
ния мифа, показывая «как это работает» [16, с. 
195].  

 Поскольку миф – это особый тип мироощуще-
ния, то его невозможно разрушить рациональ-
ными доводами и фактами. «Бороться» с ним 
можно только его же «методами», путем создания 
«новой» мифологии. Поскольку в 90-е гг. XX в. в 
России резкая смена политического строя требо-
вала разрушения старых мифов, этот временной 
отрезок полон подобных примеров. Например, 
широко известно высказывание В.И. Ленина 
«…из всех искусств для нас важнейшим является 
кино», которое вписано во все учебники по исто-
рии отечественного кинематографа. Но это тоже 
миф, поскольку об этих словах В.И. Ленина мы 
знаем только по рассказу А.В. Луначарского, 
именно он назвал вождя пролетариата поклонни-
ком кино. Нигде в трудах самого В.И. Ленина по-
добных высказываний мы не найдем.    

Иными словами, мифотворчество является за-
кономерным для социальной жизни любого об-
щества вне зависимости от политического и со-
циального устройства.  

Е.Н. Шапинская пишет: «Современная мифо-
логия охватывает широчайший круг популярных 
верований, ценностей, предрассудков и мысли-
тельных процессов» [19]. Основной «набор» ми-
фологем (жизнь-смерть, добро-зло, родина-мать, 
судьба, божественный ребенок и т.д.) создают не-
кий «каркас» общественного сознания, воссозда-
вая картину мира. В зависимости от обстоятель-
ств (экономических, политических, культурных и 
проч.) они могут обретать различный смысл. 

С другой стороны, последнее свойство позво-
ляет через социально-культурное проектирова-
ние обеспечить «успех» того или иного «проекта». 
Как мифология древнего человека стала основой 
«рациональной» картины мира, а религиозные 
представления многие века «руководили» дей-
ствиями целых сообществ, точно так же нынеш-
ние мифы, используемые в качестве способа со-
циальной мобилизации, апеллируя к эмоциям, 
создают ореол сопричастности и побуждают к 
действию.      

 Создатели идеологических мифов исполь-
зуют социальные мифы (основанные на эмоциях, 
верованиях, надеждах), которые также конструи-
руют альтернативную социальную реальность, ее 
образ.  
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На идиоме социальной успешности основыва-
лись наиболее удачные идеологические мифы: 
капиталистический миф говорит о том, что если 
преуспеть с финансами, то станешь владельцем 
«заводов, газет, пароходов», а социалистический 
– о том, что если будет равноправие, то пре-
успеют все. Идеологизировались мифы о сильном 
лидере и (или) добром государе. Согласно пер-
вому, использовалась формула «крепкое государ-
ство = сильный лидер», согласно второму – «доб-
рота = справедливость».   

  С одной стороны, миф объясняет социально-
культурные процессы, с другой стороны, напол-
няет идеей действенной трансформации реаль-
ности, не отвечающей мифологическим установ-
кам. Эти свойства всегда будут востребованы в 
общественной жизни для получения результата, 
необходимого в идеологическом, социальном, 
политическом, экономическом контексте.   

Результаты исследования. Вполне есте-
ственно, что в культуре возник спрос на создание 
и «трансляцию» мифов, то есть мифотворчество. 

И здесь, на наш взгляд, именно киноискусство 
обладает наибольшим объемом возможностей 
для создания мифа, его распространения и оказа-
ния наиболее глубокого воздействия на человека 
и общество.  

Р. Барт считал, что «... носителем мифического 
слова способно служить все – не только письмен-
ный дискурс, но и фотография, кино, репортаж, 
спорт, спектакли, реклама» [2, с. 204].   

Знание о том, что художественное произведе-
ние обладает особой степенью воздействия, су-
ществует со времен Платона [11]. Погружаясь в 
произведение, получатель информации воспри-
нимает его мир как нечто естественное для себя и 
не может контролировать воздействие текста, 
поскольку перестает воспринимать его как внеш-
нее воздействие.  

В этом Р. Барт видел одну из самых серьезных 
угроз со стороны идеологии, проникающей в ху-
дожественное произведение в качестве мифа, по-
скольку внутри произведения «получатель теряет 
иммунитет против идеологии самого произведе-
ния, так и против всех тех мелких идеологем, из 
которых соткан скрывающийся за ними Текст» 
[11, с. 22]. 

Кинематограф обладает весьма существенным 
преимуществом перед классическими искус-
ствами (литературой, изобразительным искус-
ством, музыкой), поскольку аудиовизуальное 
восприятие способствует более глубокому погру-
жению, неотрывному воздействию в течение 

определенного форматом кинопроизведения 
времени.  

А. Базен отмечает: «Как в области пластиче-
ского содержания кадра, так и в области монтажа 
кино располагало целым арсеналом средств, 
чтобы навязывать зрителю свою интерпретацию 
изображаемого события. К концу немого периода 
этот арсенал был полностью освоен» [1, с. 27]. 

Кино имеет возможность создать необходи-
мую коннотацию. Впервые это было доказано 
знаменитым опытом Л.В. Кулешова, который ис-
пользуя монтаж и демонстрируя зрителю круп-
ным планом лицо актера, определил, что зрителю 
кажется, будто его выражение меняется в зависи-
мости от продемонстрированного предшествую-
щего кадра.   

Анализуя документальное кино, А. Базен от-
мечает, что монтаж исторических документов 
(кинохроника), лишь отдаленно относящихся к 
конкретному описываемому на экране событию, 
позволяет выстраивать такие логические постро-
ения, которые призваны «…не только показы-
вать, сколько доказывать» [1, с. 55]. Исследова-
тель утверждает, что «…таким путем можно убе-
дить зрителей, будто они видят воочию события, 
на самом деле являющиеся вымышленными и 
склеенными из чего попало» [1, с. 57].  

  Анализируя кинопроизведение как знаковый 
ансамбль, мы неоднократно определяли, что уро-
вень насыщенности знаками и выбор знаковых 
систем подчинены замыслу автора. Возникает 
вопрос: а чему «подчинен» сам замысел автора? 
При этом массовый кинематограф выстраивает 
свое воздействие таким образом, чтобы адресат 
получил максимально возможное эмоциональ-
ное впечатление с гарантированным удоволь-
ствием. Поэтому он «настроен» на «широкую» 
публику с максимально усредненной степенью 
восприятия, с максимально известными икони-
ческими знаками. Как отмечают Е.А. Кожемякин 
и Д.К. Манохин, «…особенности семиозиса игро-
вого кино позволяют интерпретировать его как 
феномен массовой культуры, который в отличие 
от рекламы направлен не столько на конструиро-
вание системы идей и установок (побудительная 
функция), сколько на реализацию рационально 
организованной гедонистической функции дис-
курса, целью которого является комфорт и удо-
вольствие адресата» [10, с. 128]. 

Л.Г. Интымакова считает, что качество, опре-
деляющее устойчивость современного мифа, за-
висит от того, «насколько глубоко он побуждает 
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человека обращаться к "коллективному бессозна-
тельному", как к некоему хранилищу общечело-
веческих изначальных образов» [9]. Путем вос-
произведения универсальных образов, которые 
для зрителя являются узнаваемыми на бессозна-
тельном уровне, «современный миф», как сооб-
щение, встраивается в повествование, основан-
ное на «древнем» мифе. Например, исследова-
тель анализирует фильм «Титаник» (реж. Д. Кэме-
рон, 1997 г.) и указывает на повторение мифа об 
Орфее, особенно явно проглядывающем в по-
вествовании, когда корабль тонет: оркестр играет 
отрывки из «Орфея в аду» Ж. Оффенбаха, а Джек 
проводит Роуз через «ад» – топку корабля, чтобы 
спасти. При этом в данном фильме также отчет-
ливо возникает интерпретация новой прогрес-
сивной «американской мечты»: реализация Роуз 
как свободного от предрассудков человека, рав-
ноправие мужчин и женщин, свобода выбора как 
главная ценность.    

Используя образы классической мифологии, 
обращаясь к древней символике, повествование 
возвращает человека к утраченной самоиденти-
фикации, к истокам, дает прикоснуться к «чуду». 
Это определяет состав используемых кинемато-
графом моделей мифов: миф о волшебной па-
лочке или золотой рыбке, о благородном герое, о 
Золушке, миф о дремлющих сверхспособностях и 
т.д. Используется завораживающая возможность 
«прикоснуться к божественному», например, раз-
гадав древнюю библейскую тайну, как в романе 
Д. Брауна «Код да Винчи» и его экранизации (реж. 
Р. Ховард, 2006 г.).  Затрагивая столь сокровенные 
чувства у массового зрителя, автор мифа «сни-
мает иммунитет» и имеет возможность беспре-
пятственно «искажать» некие внутренние уста-
новки отдельной личности.  

В полной мере только кинопроизведение мо-
жет позволить себе встраивать миф в структуру 
повествования таким образом, чтобы эту 
«надстройку» невозможно было заметить. Ис-
пользуя свойство «глубокого погружения» зри-
теля в иллюзорную реальность, кино выполняет 
две свои главные функции – мифообразующую и 
коммуникативную.  

В исторической ретроспективе киноинду-
стрии мы, несомненно, можем найти множество 
примеров использования киноискусства для со-
здания современных мифов с идеологической 
направленностью.  

Новый социум первых лет советской страны 
нуждался не только в том, чтобы запечатлеть ны-
нешнее, а «желал» увидеть новый миф – «светлое 
будущее». Так, идеальные образы были созданы 
уже на основе новой истории, естественно, с за-
креплением идеологических основ. Мифология 
могла возникнуть в отношении не только челове-
ческого образа, но и образа города или региона. 
Так, документальный фильм «Симфония Дон-
басса» («Энтузиазм») (реж. Д. Вертов, 1930 г.) не 
только «описывает» Донбасс как «всесоюзную ко-
чегарку», но и на долгие годы создает этому реги-
ону имидж «шахтерской республики». В противо-
вес старой столице Российской империи возни-
кает новая «живая», вечно в движении, столица 
Москва с ее громадными стройками.     

Мифология киноискусства советской страны 
строилась на новых принципах. Полное круше-
ние старых ценностей требовало новых идеоло-
гических основ и идеалов. Возникают образы Ре-
волюционера, Рабочего, Советского человека, 
мудрого Вождя. Однако следует согласиться с 
мнением Г.С. Прожико, что «тридцатые годы 
были характерны всенародной готовностью осо-
знавать себя в двухуровневой ситуации, когда 
мир реальный и идеальный сосуществуют в само-
сознании и в равной степени переживаются» [17, 
с. 38].  

Активизация мифологического сознания с не-
обходимым дополнением древними историче-
скими символами отчетливо отразилась в твор-
честве С.М. Эйзенштейна. Его новые революци-
онные образы фильма «Броненосец Потемкин» 
постепенно сменились обращением к истории и 
поисками символических образов в ней. Так воз-
никла киноэпопея «Александр Невский» (1938 г.) 
со знаменитым лозунгом «Кто с мечом к нам при-
дёт, от меча и погибнет!», в скором будущем став-
шим грозным предостережением, а во время 
войны – призывом. Далее выходит фильм «Иван 
Грозный» (1948 г.) о мудром и сильном Вожде, где 
вторая часть «позволила себе» историческое со-
ответствие, которое не вписывалось в мифотвор-
чество советской киноиндустрии.  В результате, 
первая часть удостоена Сталинской премии, а 
вторая (1958 г.) так и не вышла в прокат. Не уви-
дел зритель и первую попытку построения нового 
мифа С.М. Эйзенштейном – мифологизацию об-
раза Павлика Морозова в фильме «Бежин Луг» 
(1935 г.).  
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Впоследствии в советском кино будет закреп-
лен и мифологизирован образ Простого Солдата: 
«Судьба человека» (реж. С. Бондарчук, 1959 г.), 
«Баллада о солдате» (реж. Г. Чухрай, 1958 г.), «В 
бой идут одни старики» (реж. Л. Быков 1973 г.), 
«Дом, в котором я живу» (реж. Л. Кулиджанов и Я. 
Сегель, 1957 г.), романтизирован образ Рабочего: 
«Большая семья» (реж. В. Кочетов 1954 г.), «Весна 
на Заречной улице» (реж. Ф. Миронер и М. Ху-
циев, 1956 г.), «Иван Бровкин на целине» (реж. И. 
Лукинский, 1958 г.), «Девчата» (реж. Ю. Чулюкин, 
1961 г.), появятся фильмы о достижении «Золуш-
кой» счастья в советском понимании: «Светлый 
путь» (реж. Г. Александров, 1940 г.), «Свинарка и 
пастух» (реж. И. Пырьев,1941 г.), «Девушка без ад-
реса» (реж. Э. Рязанов, 1957 г.). 

 Можно сослаться и на успех и долголетие гол-
ливудского мифотворчества. Как заметил Н.С. 
Михалков: «Сила американского кинематографа 
в том, что он создал миф, которому американцы 
и следуют…» [цит. по: 12]. Нужно заметить, что 
становление кинематографа в США практически 
совпадает с сильнейшим экономическим кризи-
сом в стране. Зритель, потерявший опору в реаль-
ности, в период социальной неуверенности полу-
чил психологическую поддержку в сюжетных по-
строениях фильма – движение от «неуспеха к 
успеху»: неудачника – к удаче, одинокого – к су-
пружескому счастью, слабого – к победе над силь-
ным, бедного – к богатству и т.д. При этом у ки-
ноперсонажа и зрителя были точки соприкосно-
вения: социальные, бытовые, психологические. 
Таким образом иллюзорная реальность ассоции-
ровалась с реальной жизнью и давала надежду на 
лучшее. Проецирование качеств киногероя на 
конкретного человека способствовало созданию 
«фабрики звезд», эти звезды пополнили ряды 
«человеческих икон», знаменитых, реально чего-
то добившихся людей (спортсмены, изобрета-
тели, художники, музыканты, миллионеры). Впо-
следствии укрепление экономического благосо-
стояния США позволило экспортировать кино-
продукцию по всему миру, с распространением 
самого главного мифа современности – той са-
мой американской мечты.   

Создатели современных мифов, не игнорируя 
термины и понятия «мифотворчество» и «мифо-
логизация», оперируют новым понятием – «ми-
фотехнологии». В зависимости от целей, мифо-
технологии будут отличаться для кинематографа 
тем, что в процессе будет создаваться «новый ми-
фологический образ» или будет использоваться 

уже существующий. Но так или иначе, современ-
ные мифотехнологии не упускают возможность 
использовать мифотворческую функцию кинема-
тографа и его удивительные «магические» свой-
ства в этом вопросе.  

Одним из ярких примеров создания мифоло-
гического образа Голливудом является образ 
Джеймса Бонда. Про него еще Р. Барт написал, что 
он «…красивый объект, который управляет дру-
гими объектами; он совершенно гомогенен миру 
устройств, в котором живёт» [22, с. 1026], отме-
тив, что он не выглядит размышляющим (вспом-
ним, тему размышлений римских патрициев и их 
«потеющих лбов» в работе того же Барта), но все-
гда принимает решение, ему неведома усталость, 
он «износостойкий и не пачкающийся» [Там же]. 
Однако именно таким он и задуман: красивая ре-
кламная обложка глянцевого журнала по ходу 
действия рекламирующая все: машины, мартини, 
запонки, шикарные костюмы, – все, что можно 
отнести к понятию «стиль жизни». Образ Бонда 
един: красивое атлетическое тело, на котором 
безупречно сидит никогда не мнущийся дорогой 
костюм, из-под которого видны полоски чистей-
ших манжет. Этот мифический образ едва не был 
разрушен, как только его героя попробовали сде-
лать «менее глянцевым» и более эмоциональным 
в фильме «Лицензия на убийство» (реж. Дж. Глен, 
1989 г.). Не удивительно, что исполнитель роли 
Бонда Тимоти Далтон и два фильма с ним в глав-
ной роли стали единственными из бондианы, не 
номинированными ни на одну кинопремию. В 
дальнейшем режиссеры больше так не экспери-
ментировали, ставя во главу угла «стиль Джеймса 
Бонда».  

Эксплуатируя уже существующий образ, про-
изводители даже не всегда утруждаются пригла-
шать актеров, исполнителей данной роли, для ре-
кламы. Достаточно дать ассоциативное визуаль-
ное изображение стиля «а-ля Бонд». Например, 
рука в белоснежной манжете и предполагаемом 
дорогом костюме держит ключи от мелькнувшей 
в фильме последней машины Бонда. Возникаю-
щий код мгновенно вырабатывает ответную эмо-
цию и выстраивает логическую цепочку: если 
Джеймс Бонд «износостойкий и не пачкающийся» 
[Там же], значит его машины такие же (а его 
«парк» в разное время составляли: Астон Мартин, 
Bentley, Toyota, BMW, Ford Mustang). 

В этот момент стоит вспомнить об «Эконо-
мике впечатлений» и знаменитом примере со 
стоимостью чашечки кофе «с видом на Кремль» 
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[6], в котором «кофе без вида» будет стоить зна-
чительно дешевле, чем «кофе с видом», поскольку 
обещает не только насыщение, но и эмоции. 
Чтобы необходимая эмоция возникла у человека, 
нужно создать определенные бессознательные 
коннотации, при этом желательно в массовом по-
рядке.  

Кино, вызывая эмоцию с тенденцией побуж-
дения к действию, позволяет мифу укорениться в 
сознании и способствует возникновению бессо-
знательного «подражания».  При этом, в отличие 
от навязчивой рекламы, зритель на подсозна-
тельном уровне воспринимает информацию. 
Впоследствии достаточно лишь «всколыхнуть» в 
памяти едва уловимый образ, и проявятся бессо-
знательные коды. Мы уже отмечали, что продук-
ция киноиндустрии является эмоциональным 
полем, где происходит осознание человеком фун-
даментальных понятий эстетики, отражающих 
многообразие совершенного вне самого чело-
века. Кино способно своими средствами вырази-
тельности вызывать специфическое эмоциональ-
ное восприятие.  

Выводы. Таким образом, кино как культурная 
индустрия, участвуя «в производстве социаль-
ного смысла» [18, с. 27], является наилучшим «со-
здателем» мифов. На смену ритуальности прихо-
дит погружение в виртуальную реальность. А по-
скольку культурная индустрия обладает еще и 
«активным творческим началом для преобразо-
вания действительности» [Там же], «проводи-
мость» мифов в кино значительно усиливается.   

На наш взгляд, не стоит относиться к этому 
свойству кино, в том числе с привязкой к поня-
тию культурной индустрии, с негативной оцен-
кой. В конце концов, само кино обязано своим 
широким распространением коммерческой 
«жилке» братьев Люмьер, которые популяризи-
ровали новый вид творчества с целью «зарабо-
тать» на продаже изобретенных ими технических 
устройств для киносъемки, фактически с первых 
дней «создав» культурную индустрию.  

Развитость голливудской киноиндустрии была 
определена с самого начала стараниями А. Цу-
кора, который создал «систему кинозвезд» [1, с. 
148]. Понимая, что кино для большинства зрите-
лей, привыкших к театральным постановкам, яв-
ляется «балаганным развлечением», он начал с 
того, что скупил права на экранизации лучших 
драматических произведений, и стал «перемани-
вать» звезд театра в кино. Последнее обеспечить 

было тяжелее всего, поскольку публика театра – 
это «высший свет» и «интеллектуалы», и звезды 
сцены просто опасались нанести урон собствен-
ной репутации участием в «аттракционе». Однако 
постепенно массовость кино обеспечила актерам 
небывалую ранее узнаваемость и популярность. 
Стать «звездой кино» стало престижно и при-
быльно. Таким образом, именно массовость стала 
основой рождения института кинозвезды.  

Мифологизированность кино активно исполь-
зуется другими культурными индустриями. 
Например, образ Парижа как самого романтич-
ного города навязан произведениями киноискус-
ства. Это отражается как в желаниях отдельных 
героев сделать предложение в Париже с видом на 
Эйфелеву башню, так и в названиях фильмов, ко-
торые просто ставят знак равенства между сло-
вами «Париж» и «любовь», несмотря на жанр про-
изведения от боевика до романтической комедии 
(«Париж», «Ночь в Париже», «Уикенд в Париже», 
«Полночь в Париже», «Париж я люблю тебя», му-
зыкальный «Мулен Руж», боевик «Из Парижа с 
любовью» и т.д.).  Вполне естественно, что тури-
стическая индустрия использует данную мифо-
логему для собственной прибыли. Еще более из-
вестным примером создания «искусственного» 
мира в реальности является Диснейлэнд – от-
дельный мир (теперь уже в пяти городах мира) с 
созданными сказочными и фантастическими ге-
роями анимации и кинопродукции. 

При этом, несмотря на то что кино как куль-
турная индустрия относится и к экономическим 
сферам, главной оценкой мифотворчества, кото-
рое в киноискусстве отражается и как создание 
новых и оригинальных образов, и как преобразо-
вание различного мифологического опыта, явля-
ется не прибыль от продаж, а наиболее полное ду-
ховное удовлетворение потребителя. Прибыль же 
является своеобразным показателем массовости 
получаемого удовлетворения.  

Социологи признают, что одна из функций 
любого мифа является «…обеспечение иллюзор-
ного равновесия индивида с миром» [8, с. 384], от-
мечая их терапевтическое значение как для об-
щества в целом так и для отдельной личности, Та-
ким образом, процесс мифотворчества с созда-
нием иллюзорной экранной реальности сред-
ствами киноиндустрии является естественным 
социокультурным процессом, имеющим «древ-
ние корни» и получившим новые возможности 
благодаря технической эволюции.     
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This article analyzes the possibilities of using cinema to create and disseminate myths (political, social, cultural). At the 
same time, the role of cinema as a cultural industry is noted, where the creation of screen reality acts as a special type of 
myth-making, which is evaluated not only in terms of economic effect, but, above all, as a mechanism for creating new 
original images of social and therapeutic value. A film work is considered as a sign ensemble, while it is determined that 
the level of saturation with signs and the choice of sign systems are subject to the author's intention, accordingly, the 
question naturally arises: what is the author's intention “subject to”. At the same time, mass cinema builds its influence 
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in such a way that the addressee receives the maximum possible emotional impression with guaranteed pleasure. There-
fore, it is “tuned” to the “general” public with the maximum average degree of perception, with the most famous iconic 
signs. The paper provides an analysis of the mythology of Soviet cinema, Hollywood myth-making. According to the au-
thor of the article, the creators of modern myths, without ignoring the terms and concepts of "myth-making" and "my-
thologization", operate with a new concept - "mythotechnologies", which, depending on the goals, differ for cinema in 
that in the process a "new mythological image" or an existing one will be used. 
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Статья посвящена научной дискуссии, развернувшейся в современной гуманитаристике вокруг понятия «цифро-
вые медиа». Автор анализирует исследования феномена «медиа» в трудах представителей разных научных 
направлений, уточняет само понятие, выявляет теоретические основы цифровых медиа, соотносит феномены 
«цифровые медиа» и «новые медиа», прослеживает формирование новых гуманитарных наук – Digital Humanities 
и медиафилософии. Автор приходит к выводу, что под цифровыми медиа следует понимать совокупность куль-
турных объектов и технологических инструментов, первые из которых сгенерированы, растиражированы или со-
зданы при помощи вторых, основанных на использовании цифрового формата.   На сегодняшний день самым 
прогрессивным (инновационным) техническим способом создания (генерирования, копирования, тиражирова-
ния) является цифровой метод, а это означает, что главным квалификационным признаком в понятии «цифровые 
медиа» становятся цифровые технологии. Следовательно, «новые медиа» в настоящий момент аналогичны «циф-
ровым медиа». Предполагается, что дальнейшая техническая эволюция в какой-то момент «сотрет» между ними 
знак равенства. Таким образом, понятия «медиа», «новые медиа» и «цифровые медиа» на данный момент явля-
ются «хронически открытыми» понятиями с академически неустоявшимися критериями и градацией. Их пони-
мание в системе гуманитарных знаний носит конвенциональный характер. Дополнение и уточнение в данном 
случае зависит не только и не столько от количества и качества исследований, сколько от выбранного исследова-
тельского «поля» с конкретизацией его цели.   
Ключевые слова: медиа, цифровые медиа, новые медиа, коммуникация, культура, медиафилософия 
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Введение. Понимая информационное про-

странство как континуум вариантов человече-
ской деятельности в семантическом контексте, 
отметим, что оно имманентно присуще обще-
ственному развитию. Другое дело, что информа-
ционное пространство эволюционировало доста-
точно длительный период и было отчасти лока-
лизованным, что не придавало ему глобального 
значения и носило отпечаток региональной син-
гулярности.    

При этом, по мнению Ю.М. Лотмана, «куль-
тура, являясь сложной семиотической системой, 
целостна и уникальна, никогда не являлась за-
мкнутой, поскольку, обращаясь к прошлому 
опыту и опыту других культур, выполняя свою ос-
новную функцию (память), способна адаптиро-
вать элементы иной культуры, поскольку среди 
ее основных черт – накопление. <…> Однако 
культура – не склад информации. Это чрезвы-
чайно сложно организованный механизм, кото-
рый хранит информацию, постоянно вырабаты-
вая для этого наиболее выгодные и компактные 

способы, получает, зашифровывает и дешифро-
вывает сообщения, переводит их из одной си-
стемы знаков в другую» [14, с. 228].   

Техническая революция XX в. привела к раз-
витию коммуникационных технологий, есте-
ственных изменений в большинстве сфер соци-
ального бытия, с соответствующей трансформа-
цией информационного пространства и его гло-
бализацией.  

В этом едином информационно-коммуника-
ционном пространстве посредством IT-
технологий осуществляется оперативное внедре-
ние социокультурных моделей, ценностных при-
оритетов метаморфозы креативной практики в 
соответствующий продукт с общим доступом. По 
сути дела, инновационные средства коммуника-
ции сформировали новую среду обитания чело-
века, в том числе с выходом за рамки виртуаль-
ного пространства, став составляющей масштаб-
ных социокультурных изменений.  

Изменение и расширение форм коммуника-
тивных каналов, основанное на развитии инфор-
мационных технологий, проникая во все сферы 
жизни общества, оказывает свое воздействие и на 
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культуру, создавая пространство глобальной 
культуры.  

Глобализирующаяся до всемирных масштабов 
культура не только подвергается внешнему воз-
действию при синтезе с другими культурами, но 
и под влиянием новых цифровых технологий 
обогащается новыми средствами выразительно-
сти, все более подчиняясь элементам мультиме-
дийности.  

Оба упомянутых фактора влияния на культуру 
нашли свое отражение в расширении цифровых 
технологий и на данный момент уже не просто 
имеют свою историю, а прошли стадию от изуче-
ния «киберпространства» до создания новых гу-
манитарных наук Digital Humanities и медиафи-
лософии [18].  

 Однако, как это отмечают некоторые исследо-
ватели [21], скорость изменений в современной 
реальности такова, что не позволяет ученым 
накопить достаточный опыт для установления 
точных, академически принятых терминов и 
определений гуманитарных предметов.  

Тем не менее, для проведения нашего иссле-
дования требуется уточнение и систематическое 
обоснование некоторых взаимосвязанных фено-
менов и терминов, с необходимостью обращения 
к иным гуманитарным наукам. 

Поскольку главным образом инновационные 
технологии способствуют созданию единого ме-
диапространства с соответствующим требова-
нием к формату культурных объектов, возникает 
необходимость детального анализа термина 
«цифровые медиа» в контексте культурной пара-
дигмы, а также сопоставлении его с сопутствую-
щим термином «новые медиа» [19].  

Логика исследования указывает на необходи-
мость определения термина «медиа» с этимоло-
гический точки зрения. Данное слово имеет ла-
тинские корни с отсылкой к слову «medium» 
(middle, medium, mean), которые означают «сере-
дина, среднее, посредник, медиум» [2, с. 514]. При 
этом такое толкование дают словари философ-
ских терминов с отсылкой к употреблению в зна-
чении «посредник» в работах Фомы Аквинского и 
Блаженного Августина, где слова «mean» и 
«medium» они употребляют при трактовании 
роли Иисуса как проводника божественных истин 
[12].  

Наделяя анализируемый термин главной 
определяющей чертой – посредничество – его 
связывают с герменевтикой, в смыслах искусства 

толкования и течения в философии. Эту мысль 
находим в работе Августина: «Меркурий означает 
самую речь, как показывают толкования его 
имени, ибо Меркурий как бы бегающий посред-
ник, назван так оттого, что речь между людьми 
перебегает от одного к другому» [5, с. 360-361]. 

Англо-русский словарь терминов коммуника-
тивистики определяет «медиа» как средства 
связи и передачи информации (трактуя понятие 
как «средство, способ») и, определяя эти средства 
во множестве видов «от древних узелковых писем 
до современных глобальных информационных 
контентов, выделяет в особую категорию масс-
медиа» [8, с. 200]. 

Изучение феномена «медиа» привело к воз-
никновению новой отрасли философии – медиа-
философии, которая стала развиваться с конца 
90-х гг. XX в. и направлена на абстрактное и фун-
даментальное понимание данного феномена, а 
также феноменов «медиапространство» и «ме-
диареальность».   

История вопроса. В парадигме медиафилосо-
фии феномен «медиа» воспринимается как среда, 
возникают термины «медиасреда» и – близкое по 
значению – «медиапространство». Р.С. Исмаги-
лов считает, что в целом для медиафилософии ха-
рактерно расширение значения «медиа» от аппа-
ратного (технологического) понимания до фор-
мулы «все есть медиа» на основе того, что сред-
ства коммуникации вне человека, а медиа – 
внутри [9]. 

Культурологическая теория, основываясь на 
конвенциальности социального знания индивида 
и сообщества, трактуют термин «медиа», с точки 
зрения Н.А. Кабацкова, как:  

- технологическую основу отдельных инду-
стрий и экономики в целом;  

- компонент осознания человека в качестве 
участника социальной коммуникации («Я» - «Мы» 
- «Они»); 

- ресурс воспроизведения отдельного инди-
вида в качестве социального субъекта [10, с. 53].  

Методы исследования. В данной работе, кроме 
обзора научной литературы, мы прибегли к ме-
тоду сравнительного анализа, структурирован-
ного наблюдения и индуктивного обобщения. 

Таким образом, понятие «медиа» в самом об-
щем виде определяется в разных гуманитарных 
науках как посредник в передаче сообщения от 
коммуникатора к реципиенту. Из установок дан-
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ного понятия вытекает, что медиа может яв-
ляться любой элемент человеческого мира, как 
социальный институт (например, СМИ), так и 
древний артефакт (например, наскальные ри-
сунки). Медиа «доносят» информацию как до 
конкретного индивида, так и до множества лю-
дей, и, в конечном счете, влияют на человеческое 
общество и всю его социальную историю.    

На рубеже XIX-XX вв. рост аналоговых аудио- 
и визуальных технологий (фотография, кино, те-
лефон, граммофон и т.д.) вызвали рост дискуссий 
в философии. Относя вышеуказанные новинки к 
новым коммуникативным каналам, философы 
Франкфуртской школы первыми обратили на них 
особое внимание. В работах Т. Адорно, В. Бенья-
мина, М. Хоркхаймера, Ю. Хабермаса, Г. Маркузе 
аналоговые медиа рассматривались как разруша-
ющие уникальность произведений искусства и 
ведущие к кризису культуры, переходу к «инду-
стрии культуры», поскольку являются в первую 
очередь носителем признака «массовости».  

В трактовках Т. Адорно технические медиа со-
здают отчуждение публики от культуры, явля-
ются источником искажения мировоззренческих 
установок, делая человека «социальной марио-
неткой» [1]. Такого же мнения придерживался Г. 
Маркузе, подразумевая, что данные медиа явля-
ются развлекательным феноменом и тиражируют 
«суррогаты искусства» [17]. На культурные пере-
мены в своих работах обращал внимание Бенья-
мин, отмечая, что культурные ценности лиша-
ются ценностной составляющей, «ауры уникаль-
ности» [4].  

Для указанных исследователей (за исключе-
нием В. Беньямина, который изучал влияние на 
культуру) роль данных медиа была важна только 
с точки зрения инструментария для властвова-
ния, поскольку велика возможность влиять через 
массовые каналы на формирование мышления и 
мировоззрения людей. Данная политизирован-
ность восприятия медиа концептуально сужала 
понимание медиа в современном обществе.  

В последующих концепциях коммуникации 
феномен «медиа» в основном воспринимался как 
канал и коммуникация. Это отражено в социаль-
ной антропологии У. Перри и Э. Хэвлока, в мате-
матических и кибернетических теориях К. Шен-
нона, Г. Лассуэлла, Н. Винера, в социально-психо-
логических теориях П. Лазарсфельда и Р. Мер-
тона. 

Можно назвать «прорывным» исследованием 
теорию М. Маклюэна, отраженную в работах «По-

нимание Медиа» и «Галактика Гуттенберга: Со-
творение человека печатной культуры». Воз-
никло новое понимание термина «медиа», кото-
рое до этого ассоциировалось только с массовой 
культурой, что позволило исследователям пере-
смотреть сквозь призму новой доктрины исто-
рию и теорию культуры.  

Теория М. Маклюэна основана на том, что че-
ловеческая история меняется вместе с медиа, по-
скольку ее качественные сдвиги связаны с появ-
лением новых средств коммуникации. Так, благо-
даря письменности, стало возможным преодо-
леть изолированность человеческих сообществ, 
связав разрозненное в единый организм. Книго-
печатанье стало следующей ступенью, затем от 
книги человечество перешло к экрану. Телевиде-
ние дало массовость и наднациональность сооб-
щений, что, по мнению Маклюэна, стало новой 
эрой человеческой истории. Таким образом, ме-
диа определены как ключевой элемент трансфор-
мации социальной субстанции – общества: «… 
средство коммуникации определяет и контроли-
рует масштабы и форму человеческой ассоциа-
ции и человеческого действия» [16, с. 11].  

Авторству М. Маклюэна принадлежит понятие 
«глобальная деревня» («global village»), ставшее 
устойчивым выражением в качественном отобра-
жении современного мира с его информацион-
ным обществом, где медиа – сообщения, и его ос-
новополагающей фразой «medium is the message» 
(«средство информации является сообщением»). 
Исследователь его творчества, Ч.А. Болдуин, счи-
тал, что вся теория медиа М. Маклюэна заклю-
чена в этой фразе [22]. Другой исследователь, М. 
Федерман, отмечал, что фраза имеет и иной 
смысл: «Новое средство коммуникации несет но-
вый тип информации» [23]. Это утверждение вы-
текает из утверждения М. Маклюэна: «…содержа-
ние средства коммуникации – это всегда другое 
средство коммуникации» [16, с.8]. 

Обратим внимание на тот факт, что в своей ра-
боте М. Маклюэн провел классификацию медиа: к 
первичным отнес речь, мимику, жесты, то есть те, 
которые не требует дополнительных приспособ-
лений для отправителя и получателя; ко вторич-
ным – письменность, книгопечатанье, флажко-
вый семафор, т.е. то, что требует от передающей 
стороны дополнительных технических средств; к 
третьим отнесены те, что не могут функциониро-
вать без технических средств (телефон, телеграф, 
граммофон и т.д.).   

 Теорию М. Маклюэна критиковали за афори-
стичность и «поэтизацию» языка, превышающие 
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философскую составляющую. Основатель и тео-
ретик медиологии Р. Дебре довольно эмоцио-
нально оценил его труды: «… хотя верно, что Ма-
клюэн мыслитель проницательный и интуитив-
ный, но совсем не строгий, употребляет термин 
"медиум" вкривь и вкось, но упрощенную мысль 
все-таки нельзя назвать идиотической» [6, с. 66]. 
Несмотря на это, Маклюэн признан одним из уче-
ных, вставших у истоков синкретичности науч-
ных исследований, а также одним из основателей 
медиалогии и медиафилософии. 

Гуманитарная парадигма концентрирует вни-
мание не на каналах связи, а на контактах, где ме-
диа отвечает за понимание, смыслы. Тот же Р. Де-
бре, критикуя и анализируя теорию М. Маклюэна, 
все же развивает ее более широко. Он выводит 
понятие «медиасфера», которая, по его мнению, 
«дает приют» автономным культурным экосисте-
мам. Возникновение «нового носителя», по мне-
нию Дебре, не приводит к немедленному уничто-
жению предыдущего, так и медиасфера рекон-
струирует на собственных условиях, а не «изго-
няет» предыдущую. Переход от одной ме-
диасферы в другую происходит посредством «ре-
волюции в машинах», при этом затронуты не 
только технические, но и социальные аспекты. 
Одним из условий технической революции Дебре 
называет «благоприятную культурную среду» [6, 
с. 82-83.].  

Выделение понятий «медиасфера» и «ме-
диасреда» особенным образом исследуется в но-
осферной парадигме (В.И. Вернадский, Э. Леруа) 
в которой медиасфера рассматривается как часть 
ноосферы, где информационные сущности ожи-
дают субъект, который будет интерпретировать и 
декодировать, то есть ожидают деятельности че-
ловека по отношению к ней. 

В основе лингвистической традиции лежат 
разработки Ф. де Соссюра, который определяет 
язык (не тождественен речи) как особую знако-
вую систему, код. Такое изучение языковых 
структур позволяет выявлять смысловые алго-
ритмы, общие для индивидов в определенном со-
обществе. 

Исследуя знаки и знаковые системы, Р. Барт 
создал теорию о возникновении мифа как вто-
ричной знаковой системы, порождающей новые 
смыслы [3]. Сближаясь в этой части с представи-
телями Франкфуртской школы, он трактует функ-
ции мифа (заменяя им понятие медиа) как способ 

воздействия через медиа на современное обще-
ство. Исследователи его творчества отмечают 
«родство» понятия «миф» и «медиаоболочки» [11, 
с. 13].      

Развитие лингвистической теории Ч. Пирсом и 
Ю.М. Лотманом с точки зрения семиотики куль-
туры изменило понимание коммуникации как 
прямолинейной («отправитель-получатель»). По-
скольку «отправитель» кодирует сообщение в 
рамках своего опыта, традиций, суждений и за-
дач, а «получатель» производит раскодировку 
также основываясь на собственном культурном 
коде, то рассогласования не происходит или оно 
укладывается в рамки погрешности только в слу-
чае единства культур, иначе коммуникативный 
процесс нарушается и приводит к неправильной 
интерпретации сообщения. Данный культуро-
ориентированный взгляд на коммуникативный 
процесс стал основой исследования С. Холла, ко-
торый предложил учитывать в медиакоммуника-
ции этап кодирования и этап декодирования ин-
формации, что более подходит для динамично 
развивающегося общества [20]. 

В своем исследовании Ю.М. Лотман отмечал: 
«Акт коммуникации следует рассматривать не 
как простое перемещение некоторого сообще-
ния, остающегося адекватным самому себе, из со-
знания адресанта в сознание адресата, а как пе-
ревод некоторого текста с языка моего «я» на 
язык твоего «ты» [15, с. 653]. Это приводит к опре-
деленным выводам о том, что культура непосред-
ственно связана с функционированием медиа, 
иначе происходит нарушение процесса воспро-
изводства смыслообразующих понятий.  

Результаты исследования. Подводя некоторые 
итоги, следует определить, что понятие «медиа» 
объединило в себе специфические научно-фило-
софские, социальные и технологические явления, 
направленные на обеспечение эффективности 
коммуникации в обществе и самореализации че-
ловека.  

Исследователи определяют следующую клас-
сификацию медиа (признавая, что трудно «за-
фиксировать четкие границы» явлений, и в этой 
связи не стоит переоценивать значение ранжиро-
вания): «…прамедиа, рукописные медиа, печат-
ные медиа, электронные медиа, цифровые ме-
диа, интегрированные медиа» [7, с. 173]. Обратим 
внимание на то, что каждый новый вид в истори-
ческой перспективе отличается от предыдущего 
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инновационностью, характерной для времени 
своего возникновения.  

В такой парадигме (берущей начало в теории 
М. Маклюэна, считавшего медиа квинтэссенцией 
технологического ядра культуры) самым элемен-
тарным объяснением «цифровых медиа» следует 
признать наличие в них технологической состав-
ляющей.  

Выводы. Итак, на наш взгляд, под цифровыми 
медиа следует понимать совокупность культур-
ных объектов и технологических инструментов, 
первые из которых сгенерированы, растиражиро-
ваны или созданы при помощи вторых, основан-
ных на использовании цифрового формата.    

Понятие «цифровые медиа» по вполне понят-
ным причинам необходимо соотнести с поня-
тием «новые медиа», основным квалификацион-
ным признаком которого является инновацион-
ность технического средства, обеспечивающего 
коммуникативность. Сегодня самым прогрессив-
ным (инновационным) техническим способом 

создания (генерирования, копирования, тиражи-
рования) является цифровой метод, а это озна-
чает, что главным квалификационным призна-
ком в понятии «цифровые медиа» становятся 
цифровые технологии. Следовательно, «новые 
медиа» в настоящий момент аналогичны «цифро-
вым медиа». Конечно, такая ситуация не вечна, и 
дальнейшая техническая эволюция в какой-то 
момент «сотрет» между ними знак равенства.  

В заключение хотелось бы отметить, что поня-
тия «медиа», «новые медиа» и «цифровые медиа» 
на данный момент являются, по выражению И.В. 
Лизуновой, «хронически открытыми» понятиями 
с академически неустоявшимися критериями и 
градацией [см. 13]. Их понимание в системе гума-
нитарных знаний носит конвенциональный ха-
рактер. Дополнение и уточнение в данном случае 
зависит не только и не столько от количества и 
качества исследований, сколько от выбранного 
исследовательского «поля» с конкретизацией его 
цели.   
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Культурологическое исследование феноменов, относящихся к художественной коммуникации, является одним 
из актуальных направлений научных исследований, поскольку отличается междисциплинарным характером. Его 
задача – проанализировать культурные доминанты, влияющие на систему взглядов автора художественного про-
изведения и его современников. Актуальность исследования текста XIX в. определяется его значимостью для 
настоящего исторического этапа. Книга де Кюстина «Россия в 1839 году» легла в основу современного восприятия 
западноевропейцами России и россиян. Созданные маркизом мифы отличаются стойкостью и влияют на стерео-
типы и в целом на успешность сегодняшней межкультурной коммуникации. Целью исследования стало выявле-
ние и изучение специфики единиц культурного знания, объективированных в книге де Кюстина «Россия в 1839 
году». Результатами исследования стал ряд выявленных концептов: грех, леность, гордыня, зависть, являющихся 
наиболее частотными в произведении де Кюстина. Специфическим для русской культуры автор считает грех ле-
ности, в то время как гордыня и зависть свойственны и европейцам тоже. Формально выводы автора основаны 
на наблюдениях, что позволило читателям считать их объективными. В то время как более глубокий анализ до-
казывает, что писатель создавал свое произведение, основываясь на идеях, почерпнутых из французской роман-
тической литературы. Произведение А. де Кюстина является малоизученным в российской культурологии и 
предоставляет широкое поле для изысканий. Настоящая статья посвящена изучению такого культурного фено-
мена, как категория греховности, которая ранее не подвергалась анализу в контексте художественной коммуни-
кации. 
Ключевые слова: категория культуры, концепт, грех, греховность, XIX век  
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Введение. Художественное произведение, ху-

дожественный текст является фактом художе-
ственной коммуникации, одного из самых рас-
пространенных и многоплановых видов комму-
никации.  

Читатель художественного произведения не 
просто воспринимает информацию из послед-
него, но является истинным коммуникантом, 
адресатом, находящимся в контакте с автором 
(или адресантом).  Эту возможность художе-
ственный текст приобретает благодаря своим 
воздействующим свойствам, которыми его 
наделяет автор согласно интуитивным законам. 
Выявить их пытаются многие поколения лите-

ратуроведов, лингвистов, культурологов. Рас-
сматриваются стилистические, лексические, 
синтаксические особенности организации ху-
дожественных произведений, когнитивные 
структуры, лежащие в основе текстов и многое 
другое. Одним из актуальных направлений ис-
следований является культурологическое, поз-
воляющее проанализировать культурную спе-
цифику художественного произведения и дать 
ответ на вопрос о том, какие культурные доми-
нанты формировали взгляды автора произведе-
ния, его современников. Интересно, что благо-
даря воздействующему свойству художествен-
ного текста культурные феномены, репрезенти-
рованные в них, становятся значительными для 
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современного читателя вне зависимости от вре-
мени создания произведения. Как указывают 
современные исследователи этот процесс ста-
новится возможным в результате объективации 
в литературных произведениях «энтелехии 
культуры», движущей силы, составляющей сущ-
ность культуры и определяющей ее развитие, 
сохранение и трансляцию следующим поколе-
ниям. Как верно подметила М.А. Дударева, бла-
годаря энтелехии культура одной эпохи может 
принять ценности и смыслы более ранней, в 
случае, если таковые являются для нее реле-
вантными (подробнее об энтелехии культуры 
см. [1, с. 73]). 

В связи с вышесказанным представляется ак-
туальным исследование художественного про-
изведения XIX века с целью анализа объективи-
рованных в нем единиц культурного знания и 
выявления их специфических характеристик. 

Подчеркнем также, что, если художествен-
ное произведение позапрошлого века остается 
привлекательным для современного читателя, 
значит оно соответствует законам художествен-
ного жанра, его существования, и может быть 
принято разными поколениями. Если обра-
титься к книге А. де Кюстина «Россия в 1839 
году», переведенной на современный русский 
язык в 1996 г. В. Мильчиной, то можно отме-
тить, что это произведение, несмотря на дату 
выхода в свет, по-прежнему остается актуаль-
ным, поскольку считается одним из базовых ис-
точников сведений о России, российской куль-
туре и характерах у западноевропейского чита-
теля, знать и понимать которые необходимо в 
современной ситуации. 

Важным представляется также тот факт, что 
автор произведения осуществляет сравнение 
культурных особенностей, замеченных им во 
время путешествия по России, с французскими 
культурными феноменами, что позволяет и ис-
следователю текста делать ценные выводы. 

Несмотря на интерес западноевропейских 
читателей к произведению А. де Кюстина (см. 
например [11]), оно остается малоизученным в 
российской культурологии, и предоставляет, та-
ким образом, широкое поле для изысканий. 
Представляется также значимым, что, согласно 
современным исследованиям, европейские сте-
реотипы о русских во многом совпадают с теми, 
которые были созданы благодаря влиянию 
книги маркиза (напомним, в XIX веке культура 
характеризовалась литературоцентричностью) 
[2]. 

Методы исследования и материалы. Материа-
лом для настоящей статьи послужил художе-
ственный текст книги А. де Кюстина, понимае-
мый как акт художественной коммуникации и 
исследуемый в связи с ситуативными факто-
рами, историческими обстоятельствами и лите-
ратурными тенденциями, современными ав-
тору произведения. Основными методами ис-
следования послужили метод сплошной вы-
борки из текста книги фрагментов и высказыва-
ний, соотносимых с идеей греха и собственно с 
культурной категорией греховности. Использо-
вался также метод наблюдения за фактами объ-
ективации культурных категорий и структурно-
функциональный метод анализа единиц для 
выявления значения и свойств отдельных еди-
ниц культуры, в частности, категории греховно-
сти. 

История вопроса. Маркиз А. де Кюстин был 
относительно известным писателем начала XIX 
в., был вхож в литературные круги и дружил с О. 
де Бальзаком, был знаком со Стендалем, Бодле-
ром, Сент-Бёвом и другими литераторами и 
критиками. Несмотря на то что его романы чи-
тали с интересом, он не мог считаться выдаю-
щимся автором [6]. Но вот книга А. де Кюстина 
«Россия в 1839 году» стала настоящим бестсел-
лером, рассказывающим о России и ее жителях 
[8, с. 143]. Об интересе читателей к этому произ-
ведению говорит тот факт, что за период с 1843 
по 1857 гг. книга «Россия в 1839 году» переизда-
валась шестнадцать раз общим тиражом более 
200 тысяч экземпляров. Роман был переведен 
на несколько языков, и повлиял на становление 
стереотипов о России не только во Франции, но 
и в других европейских странах. В самой России 
книга была запрещена к изданию, и лишь от-
дельные ее части были переведены на русский и 
опубликованы в 1891 г. [5, с. 114]. В 1910 г. В. В. 
Нечаев опубликовал избранные отрывки из 
книги, снабженные собственными комментари-
ями. 

Отметим, что взгляд маркиза де Кюстина на 
российскую действительность XIX в. отнюдь не 
был комплиментарным. По своей сути, его 
книга представляет собой острокритический 
памфлет [7, с. 29], содержащий жесткую критику 
самодержавия [9, с. 198], написанный резко, в 
насмешливом тоне, чему немало способствовал 
литературный дар автора, заключавшийся в 
умении скорее рассуждать, чем создавать яркие 
образы [10]. Это удачное сочетание авторских 
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умений и жанра заметок путешественника сов-
пало с периодом, когда отношение к русским у 
французов заметно ухудшилось в результате 
победившей Июльской революции и последо-
вавшему реакционному ответу в царской Рос-
сии, выразившемся в том числе и в подавлении 
Варшавского восстания 1831 года. Возможно, 
именно в этом и кроется секрет успеха произве-
дения [12]. 

Стойкость мифов, созданных А. де Кюстином 
о России, основывается не только на том, что в 
его книге удачно сочетаются жанр и авторский 
талант, время выхода произведения и истори-
ческие обстоятельства, но также и на том, что 
писатель много и аргументированно рассуждает 
об этике, продолжая французскую традицию 
XVII-XVIII веков. Таким образом, его книга, по 
сути не являющаяся гениальным произведе-
нием, оказалась на острие читательского вни-
мания благодаря удачному стечению обстоя-
тельств и соответствию ожиданиям французов 
от книги такого рода. 

Что касается этических взглядов автора, они 
базируются на религиозных основаниях и ре-
презентируются в многочисленных афоризмах 
и моралистических сентенциях. Автор широко 
использует модели романтической француз-
ской литературы, приемы психологической ха-
рактеристики и рационалистической абстрак-
ции, обращение к эпистолярному жанру, из-
вестные ему в том числе по творчеству Паскаля, 
Ларошфуко, Ривароля и других французских 
мыслителей. 

Рассуждения автора о морали также носят 
критический и часто обвинительный характер. 
Как справедливо отмечает А.Р. Ощепков, де Кю-
стин не верит в искренность русских людей, он 
полагает, что все вокруг всего лишь играют роли 
и носят маски, не позволяя никому и даже сами 
себе быть хоть сколько-нибудь естественными 
[8, с. 148-149]. Таким образом, творчество мар-
киза подчинено двум основным тенденциям:  

- соблюдению традиций романтической 
французской литературы, что привело к созда-
нию стилистически образного текста, напол-
ненного символами, метафорами и лириче-
скими отступлениями;  

- соответствию идеям классицизма в отно-
шении создания моралистических коммента-
риев и сентенций. 

Именно частотное обращение де Кюстина к 
вопросам морали и ее оценка с точки зрения 
христианской этики делает это произведение 
интересным для исследования репрезентации в 
нем культурной категории греховности. 

Подчеркнем, что под категорией культуры 
мы понимаем единицу культурного знания, 
морфологическую единицу культуры, имеющей 
структурную внутреннюю организацию. Кате-
гория культуры, как и всякая другая категория 
включает в себя множество объектов разной 
природы, объединенных по принципу соотне-
сенности с одной идеей. Так, в частности, иссле-
дуемая категория может включать в себя кон-
цепты (такие, как грех, искупление, святость, 
прощение), артефакты (предметы религиозного 
культа, имеющие культурное значение, произ-
ведения изобразительного искусства), культур-
ные смыслы, мемы, универсалии и пр.  

Данная категория относится к типу содержа-
тельных, которые, в отличие от универсальных 
(таких, как время, пространство, категории 
межличностных отношений, общественного 
устройства), связаны с личностными установ-
ками, экзистенциальной структурой личности 
[3, с. 18]. Содержательные категории соотно-
сятся с положительной или отрицательной 
оценкой фактов окружающей нас действитель-
ности и имеют в связи с этим регулятивный ха-
рактер, поскольку направляют и регулируют по-
ведение личности и общественных групп. 

Исследование данной категории и ее актуа-
лизации в XIX веке представляет интерес для 
понимания процессов изменения морально-
этических императивов общества, и их возмож-
ной антиципации. 

Результаты исследования. Произведение А. 
де Кюстина представляет собой заметки путе-
шественника, перемежаемые рассказами о дей-
ствительных событиях или историями, которые 
автор пересказывает с чужих слов. 

Рассматривая репрезентацию категории гре-
ховности, остановимся на случаях явной актуа-
лизации, когда автор прямо говорит о грехе, 
греховности или называет один из смертных 
грехов (напомним, их всего семь: гордыня, ле-
ность, алчность, зависть, чревоугодие, прелю-
бодеяние, гнев). 

Поскольку А. де Кюстин был практикующим 
католиком и в юности даже собирался посвя-
тить свою жизнь религии, то он открыто и часто 
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говорит о грехе, понимая под ним нарушение 
религиозных законов. В его тексте грех «низвер-
гает» человека во прах по всем канонам католи-
ческой веры, а шагает писатель по «грешной 
земле» [4, с. 12; 75]. Маркиз рассуждает о востре-
бованности христианства, о понятии первород-
ного греха, о последствиях отказа от религии, в 
результате которого общество начинает «пови-
новаться одним лишь законам природы», оче-
видно, отринув всякую мораль [4, с. 11]. Говорит 
он также и о своей греховной натуре, и необхо-
димости получить отпущение грехов (см. в рас-
суждениях о том, что русский народ простит его 
авторскую резкость) [4, с. 252]. Де Кюстин отно-
сил к своим личным греховным свойствам от-
сутствие воли, праздность, уныние, с которыми 
он вел безрезультатную, по его собственным 
оценкам, борьбу [4, с. 387]. 

Таким образом, путем когнитивного анализа 
текста произведения «Россия в 1839 году» опре-
деляется реализация принадлежащего исследу-
емой категории греховности базового концепта 
«грех», его основное значение, совпадающее в 
зафиксированным в толковых словарях. 

Греховность в понимании маркиза де Кю-
стина может заключаться не только в отступле-
нии от религиозных норм и правил, но и в нару-
шении законов совести и справедливости. Так, 
например, в рассказе о своем отце, маркиз пи-
шет, что тот всегда поступал согласно данному 
им слову, и сохранял верность правительству, 
несмотря на политические изменения: «… но 
батюшка… ни в чем не желал погрешить против 
совести» [4, с. 30]. В то же время автор указывает 
на то, что настоящий грех – это именно религи-
озное понятие. В частности, говоря о современ-
ных нравах, он подчеркивает, что многие совре-
менники готовы «отменить небеса и преиспод-
нюю», лишь бы только не задеть своим мнением 
кого-нибудь [4, с. 54].  

Говоря о русских, он видит иное понимание 
справедливости, толкающее на нарушения ре-
лигиозных норм. Так, например, в истории с Те-
леневым, взбунтовавшиеся крестьяне, следуя 
идее справедливости, готовы казнить любого. 
При этом они рассуждают о смерти как о чем-то 
незначительном, полагая, что им важно сохра-
нить принцип – истребить всех из ненавистного 
рода. Но добрые люди после смерти попадут в 
рай, что искупает совершенный грех: «Папашу 
мы отправим в ад, а дочку в рай» [4, с. 324]. Эта 
страшная история становится одной из тех, что 

лежат в основе западного мифа о русских – же-
стоких и безжалостных людях. 

Интересно, что далеко не все грехи из пе-
речня смертных репрезентированы в произве-
дении А. де Кюстина. Но одним из важнейших 
для него, очевидно, представляется гордыня. Он 
приписывает ее как французскому народу, так и 
русскому. 

Французы, по мнению маркиза, могут ока-
заться в ситуации, когда человечество более не 
будет смотреть на их родину как на центр като-
лической Европы, что он объясняет происходя-
щими там революционными изменениями и 
периодом безверия. Так, по мнению де Кю-
стина, произойдет смерть нации, превратившей 
Францию в «погасший очаг гордыни» [4, с. 87]. 

Гордецами и честолюбцами маркиз считает 
атеистов и богоборцев, которые полагают, что 
добро и зло – это «порождение человеческого 
ума», а вовсе не творение Бога [4, с. 12]. Но гор-
дыней наполнены и сердца тех христиан (евро-
пейцев), которые призывают к разделению 
церкви по национальному признаку. Автор по-
лагает, что рано или поздно атеистические идеи 
угаснут, так как утомится ум, а душа почув-
ствует свою беспомощность, и тогда гордыня 
безверия будет усмирена, а «бренным миром» 
будет вновь повелевать церковь [4, с. 12]. 

Гордыня русских людей, по мнению де Кю-
стина, не связана с религией, она проистекает 
от социального положения и включается в рабо-
лепство (у дворян), является скрытой у короно-
ванных особ, приводит к развитию хитрости у 
крестьян. Так, в частности, де Кюстин пишет, 
что Екатерина, установив памятник Петру, 
написала с «мнимой простотой», фразу, испол-
ненную гордыни: «Петру I Екатерина II» [4, с. 
124]. Очевидно, что маркиз действительно ищет 
и находит доказательства того, что все в России 
притворно и лицемерно, а если таковых не 
находится, де Кюстин домысливает за своих 
персонажей, вкладывая в их поступки двойной 
смысл. 

Гордыней русских монархов писатель также 
называет участие в войнах, где гибнут поддан-
ные. За их смерть, по мнению маркиза, обяза-
тельно придет возмездие – и от самих граждан, 
и от бога (см. подробнее [4, с. 215]). 

Санкт-Петербург де Кюстин также считает 
плодом царской гордыни: Петр Великий созда-
вал его вопреки природе, которая неоднократно 
разрушала город, но «это чудесное творение 
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гордыни и воли» возводили вновь и вновь [4, с. 
138]. 

Причину гордыни у дворянства писатель ви-
дит в деспотической самодержавной власти, в 
результате воздействия которой у высших со-
словий развивается «гордыня и лицемерное ве-
ликодушие», смесь «надменности с низостью», а 
у низших – трепет и раболепие. Развивая свою 
мысль о характере русских крестьян, де Кюстин 
пишет, что они, несмотря на свое униженное 
положение, не склонны к порокам, часто умны 
и горды, что приводит к необходимости все 
время хитрить, чтобы выжить в их сложном по-
ложении [4, с. 151]. 

Еще один немаловажный грех, который за-
фиксировал в своем произведении А. де Кюстин 
– леность. Автор пишет, что эта черта характера 
свойственна всем русским, у европейца он ее не 
обнаруживает. Леность, по мнению маркиза, со-
четается с другими, часто противоположными 
характеристиками. Так, русский человек у де 
Кюстина одновременно «отважен и ленив», «ле-
нив и мстителен», «ленив и поверхностен» [4, с. 
63-340]. 

Тирания самодержавия, леность и гордыня 
приводят к появлению, по мнению де Кюстина, 
еще одного греха – зависти. Русские завидуют 
европейским народам, поскольку отстают в 
своем развитии и вынуждены копировать пере-
довые культуры. Вторичность русской цивили-
зации вызывает рост зависти, полагает маркиз. 
Санкт-Петербург, по мнению писателя, не явля-
ется истинно европейским городом – это всего 
лишь декорация, из которой народ смотрит на 
высокоразвитую Европу, испытывая «дикую 
ревность и ребяческую зависть» [4, с. 345]. Сама 
идея самодержавия имеет греховные основа-
ния: царь из-за гордыни лишен возможности 
простого человеческого общения, зависть к 
нему не позволяет никому из подданных быть с 
ним искренним, в результате одинокого мо-
нарха окружают униженные и пресмыкающиеся 
невольники: «Деспоту в его гордыне потребны 
рабы», – омечает де Кюстин [4, с. 148]. 

Зависть представляется де Кюстину большим 
грехом, проявлением демонических сил (он пи-
шет о существовании демона зависти), резуль-
татом унижения и безосновательного честолю-
бия, свойством «каменного сердца» и «подлой 

души» [4, с. 40-53]. В отличие от лености, за-
висть, как пишет автор исследуемой книги, 
свойственна всем народам. Одним из ярких 
примеров человека, пораженного этим поро-
ком, является Робеспьер, по сути – «сама за-
висть, получившая абсолютную власть» [4, с. 53]. 

Интересно, что другие грехи репрезентиро-
ваны в книге де Кюстина фрагментарно, автор 
не уделяет им большого внимания, лишь 
вскользь упоминая о них как о незначительных 
человеческих недостатках. 

Выводы. Художественная коммуникация, 
осуществляемая через художественные произ-
ведения, включает в себя факты репрезентации 
культурных категорий. Рассмотрение объекти-
вации категории греховности в книге А. де Кю-
стина «Россия в 1939 году» позволило устано-
вить ряд особенностей данной категории, ха-
рактеризующих не только авторское понима-
ние, но и ее общекультурное значение, актуаль-
ное для XIX в. Как показал анализ текста, в со-
знании автора грех имеет религиозную конно-
тацию, его значение совпадает с основным 
определением. Кроме того, А. де Кюстин отно-
сит к категории греховности факты нарушения 
справедливости, законов совести, отсутствие 
воли, праздность, уныние. Писатель, описывая 
характер русского народа, находит у него такие 
грехи, как гордыня, леность и зависть. Евро-
пейцы, по мнению де Кюстина, не повинны в 
лености, но при этом могут быть гордыми и за-
вистливыми. 

Взгляды маркиза де Кюстина на русскую 
культуру, частью которой является категория 
греховности, опираются на идею двойственно-
сти, почерпнутую из французской литературы. 
Ему кажется, что все, что он видит и описывает 
в путешествии, не более чем демонстративное 
поведение, театр, за которым скрывается лице-
мерие и порок. В связи с этим взгляды автора не 
могут быть признаны объективными, тем не 
менее, они воспринимались западноевропей-
ским читателем как реалистичные и легли в ос-
нову мифов о России, существующими и в 
настоящее время. Исследование основ этих ми-
фов, их объяснение может стать важным шагом 
на пути к взаимопониманию между народами, 
удачной межкультурной коммуникацией. 

 

98



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
1. Дударева, М. А. Энтелехия культуры в книге стихов А. Шацкова «Лебеди Тютчева» / М. А. Дударева, Н. В. Гра-
щенков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-
биологические науки. – 2022. – Т. 24. – № 82. – С. 73-78. – DOI 10.37313/2413-9645-2022-24-82-73-78. 
2. Зотова, М. В. Повседневная жизнь в российском пограничье: мотивы и факторы трансграничных практик / М. 
В. Зотова, А. А. Гриценко, А. Б. Себенцов // Мир России. Социология. Этнология. – 2018. – Т. 27. – № 4. – С. 56-77. 
– DOI 10.17323/1811-038X-2018-27-4-56-77. 
3. Конев, В. А. Категории культуры / В. А. Конев // Мир русского слова. – 2006. – №4. – С. 14-21. 
4. Кюстин, А. де. Россия в 1839 году: в 2 т. / пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Оспо-
вата / А. де Кюстин. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.  – 528 с. 
5. Летняков, Д. Э. «Россия, которую создал Петр Великий, не умеет ни жить, ни учиться, полагаясь на самое себя»: 
А. де Кюстин как критик петровской европеизации / Д. Э. Летняков // Знание. Понимание. Умение. –  2020. – № 3. 
– С. 113-125. – DOI 10.17805/zpu.2020.3.9.  
6. Мильчина, В. А. Автор в маске интервьюера: комментарий к нескольким страницам книги Астольфа де Кю-
стина «Россия в 1839 году» / В. А. Мильчина // Семиотика поведения и литературные стратегии. Лотмановские 
чтения - XXII, Москва, 23–24 декабря 2014 года. – Москва: Российский государственный гуманитарный универси-
тет, 2017. – С. 129-143. 
7. Немцев, В. И. Маркиз де Кюстин о России / В. И. Немцев // Наука и культура России. – Самара, 2012. – С. 28-31. 
8. Ощепков, А. Р. «Феномен Кюстина»: книга «Россия в 1839 году» / А. Р. Ощепков // Вестник Московского госу-
дарственного лингвистического университета. – 2014. – №21(707). – С. 142-151. 
9. Павлов, И. Онтология власти как онтология истории: политическая философия Владимира Бибихина / И. Пав-
лов // Социологическое обозрение. – 2019. – Т. 18. – № 3. – С. 195-223. – DOI 10.17323/1728-192x-2019-3-195-223. 
10. Corbet, Ch. L’Opinion francaise face à l’inconnue russe (1799–1894) / Ch. Corbet. – P.: Didier, 1967. – 491 р. 
11. Depaule, J. En compagnie du marquis de Custine / J. Depaule // Vertigo. – Vol. 24. – no. 1. – 2003. – P. 28-32. 
12. Nora, P. Préface / P. Nora // Custine A. de. Lettres de Russie. La Russie en 1839. – P.: Gallimard, 1975. – P. 3–20. 

 
THE CULTURAL CATEGORY OF SINFULNESS  

IN THE COMMUNICATIVE SPACE OF A LITERARY TEXT  
(BASED ON THE MATERIAL OF A. CUSTINE'S BOOK "RUSSIA IN 1939") 

 
© 2023 E.A. Semukhina 

Elena A. Semukhina, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor  
of the Department of Translation Studies and Intercultural Communication 

E-mail: semuh@rambler.ru 
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov 

Saratov, Russia 
 

The culturological study of phenomena related to artistic communication is one of the most relevant areas of scientific 
research, since it is characterized by an interdisciplinary nature. Its task is to analyze the cultural dominants that influ-
ence the system of views of the author of the work of art and his contemporaries. The relevance of the study of the text of 
the XIX century is determined by its significance for the present historical stage. Custine's book "Russia in 1839" formed 
the basis of the modern perception of Russia and Russians by Western Europeans. The myths created by Marquis are 
persistent and influence stereotypes and, in general, the success of today's intercultural communication. The purpose of 
the study was to identify and study the specifics of the units of cultural knowledge objectified in Custine's book "Russia 
in 1839". The main research methods were the continuous sampling method, the method of observing the facts of objec-
tification of cultural categories and the structural and functional method of analysis. The results of the study were a 
number of identified concepts: sin, laziness, pride, envy, which are the most frequent in Custine's work. The author con-
siders the sin of laziness to be specific to Russian culture, while pride and envy are characteristic of Europeans too. For-
mally, the author's conclusions are based on observation, which allowed readers to consider them objective. While a 
deeper analysis proves that the writer created his work based on ideas drawn from French romantic literature. The work 
of Custine is poorly studied in Russian cultural studies, and provides a wide field for research. This article is devoted to 
the study of such a cultural phenomenon as the category of sinfulness, which has not previously been analyzed in the 
context of artistic communication. 
Key words: Category of culture, concept, sin, sinfulness, XIX century 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-94-100 

 
1. Dudareva, M. A. Entelekhiya kul'tury v knige stihov A. Shackova «Lebedi Tyutcheva» (Entelechy of culture in the book 
of poems by A. Shatskov "Tyutchev's Swans") / M.A. Dudareva, N. V. Grashchenkov // Izvestiya Samarskogo nauchnogo 

99



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 25, № 1 (88), 2023 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, Humanitarian, Biomedical Sciences, Vol. 25, no. 1 (88), 2023 

 
centra Rossijskoj akademii nauk. Social'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki. – 2022. – T. 24. – № 82. – S. 
73-78. – DOI 10.37313/2413-9645-2022-24-82-73-78. 
2. Zotova, M. V. Povsednevnaya zhizn' v rossijskom pogranich'e: motivy i faktory transgranichnyh praktik (Everyday life 
in the Russian Borderland: motives and factors of cross-border practices) / M. V. Zotova, A. A. Gricenko, A. B. Sebencov // 
Mir Rossii. Sociologiya. Etnologiya. – 2018. – T. 27. – № 4. – S. 56-77. – DOI 10.17323/1811-038X-2018-27-4-56-77.  
3. Konev, V. A. Kategorii kul'tury (Culture categories) / V. A. Konev // Mir russkogo slova. – 2006. – №4. – S. 14-21. 
4. Kyustin, A. de. Rossiya v 1839 godu (Russia in 1839) / per. s fr. pod red. V. Mil'chinoj; komment. V. Mil'chinoj i A. 
Ospovata / A. de Kyustin. – M.: Izd-vo im. Sabashnikovyh, 1996.  – 528 s. 
5. Letnyakov, D. E. «Rossiya, kotoruyu sozdal Petr Velikij, ne umeet ni zhit', ni uchit'sya, polagayas' na samoe sebya»: A. 
de Kyustin kak kritik petrovskoj evropeizacii ("Russia, which was created by Peter the Great, does not know how to live or 
learn, relying on itself": A. de Custine as a critic of Peter's Europeanization) / D. E. Letnyakov // Znanie. Ponimanie. 
Umenie. –  2020. – № 3. – S. 113-125. – DOI 10.17805/zpu.2020.3.9. 
6. Milchina, V. A. Avtor v maske interv'yuera: kommentarij k neskol'kim stranicam knigi Astol'fa de Kyustina «Rossiya v 
1839 godu» (The author in the interviewer's mask: commentary on several pages of Astolphe de Custine's book "Russia in 
1839") / V. A. Mil'china // Semiotika povedeniya i literaturnye strategii. Lotmanovskie chteniya - XXII, Moskva, 23–24 
dekabrya 2014 goda. – Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2017. – S. 129-143. 
7. Nemcev, V. I. Markiz de Kyustin o Rossii (Marquis de Custine on Russia) / V. I. Nemcev // Nauka i kul'tura Rossii. – 
Samara, 2012. – S. 28-31. 
8. Oshchepkov, A. R. «Fenomen Kyustina»: kniga «Rossiya v 1839 godu» ("The Custine Phenomenon": the book "Russia 
in 1839") / A. R. Oshchepkov // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. – 2014. – 
№21(707). – S. 142-151. 
9. Pavlov, I. Ontologiya vlasti kak ontologiya istorii: politicheskaya filosofiya Vladimira Bibihina (The Ontology of Power 
as the Ontology of History: the Political Philosophy of Vladimir Bibikhin) / I. Pavlov // Sociologicheskoe obozrenie. – 
2019. – T. 18. – № 3. – S. 195-223. – DOI 10.17323/1728-192x-2019-3-195-223.  
10. Corbet, Ch. L’Opinion francaise face à l’inconnue russe (1799–1894) / Ch. Corbet. – P.: Didier, 1967. – 491 р 
11. Depaule, J. En compagnie du marquis de Custine / J. Depaule // Vertigo. – Vol. 24. – no. 1. – 2003. – P. 28-32. 
12. Nora, P. Préface / P. Nora // Custine A. de. Lettres de Russie. La Russie en 1839. – P.: Gallimard, 1975. – P. 3–20. 

100



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
УДК 74.01/.09 (Теория, эстетика, техника искусства. История и стили. Объекты изображения.  
Применение и т. п.) 

 
ART & SCIENCE:  

АЛЬЯНС ХУДОЖНИКА И УЧЕНОГО В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

© 2023 Т.Е. Фадеева 
Фадеева Татьяна Евгеньевна, кандидат искусствоведения,  

доцент Школы дизайна Факультета креативных индустрий  
E-mail:  tfadeeva@hse.ru 

Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики» 
Москва, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 05.12.2022 

 
Предмет статьи: проекты актуального искусства, реализуемые в области art & science. Основным критерием от-
бора проектов для данного исследования является выразительность связи художественного образа и технологий 
и/или «научного инструментария», а также анализ роли и вклада художника и ученого в проект. Объект статьи: 
анализ стратегий взаимодействия художника и ученого в междисциплинарной области art & science. Цель про-
екта: актуализировать для научного мира информацию о характере взаимодействия художника и ученого в «меж-
дисциплинарном пространстве», сформулировать основания для создания типологии, позволяющей описать 
стратегии данного взаимодействия. Проведённое исследование показало, что художник, вступая в коллаборацию 
с ученым, либо совмещая компетенции ученого и художника, позиционирует себя следующим образом: 1) пози-
ция заинтересованного наблюдателя/любителя (как вариант – в рамках персонажного высказывания); 2) позиция 
практико-ориентированного взгляда на art & science; 3) позиция, позволяющая проводить футурологическое про-
гнозирование (осмысление влияния технопроцессов на общество) и моделирование (создание альтернативных 
существующим моделей отношений, моделей будущего и т.д.). По результатам данного исследования была про-
яснена позиция художника в проектах, подразумевающих альянс современного искусства и науки. Формальный 
и структурный анализ наиболее репрезентативных art & science проектов дал нам возможность частично под-
твердить и скорректировать исходную гипотезу и указать на актуальность подобного рода исследований в кон-
тексте современного культурного процесса, обладающего чертами междисциплинарности, многовекторности и 
синергийности. 
Ключевые слова: art & science, современное искусство, новые медиа, междисциплинарные исследования 
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Введение. Сегодня в области art & science, «на 

стыке» искусства, науки и технологий появляется 
все больше проектов, которые имеют художе-
ственное измерение, при этом представляя собой 
достижения современной научно-технической 
мысли в самых различных областях – от роботех-
ники до генной инженерии. Традиционно страте-
гии, которыми руководствуются учёные и худож-
ники, разнятся: первые исходят из принципа эко-
номии мышления, вторые – избытка. Однако 
встреча в «междисциплинарном пространстве», в 
«складке» (в терминологии Ж. Делеза) позволяет 
и тем, и другим оказаться вне привычной си-
стемы координат: на территории «искусства» 
ученый лишен ряда институциональных ограни-
чений, а художник, в свою очередь, оказавшись в 
зоне «науки», может связать ее с зоной вообража-
емого в рамках «свободной игры познавательных 

способностей» (И. Кант). В этой связи И.Н. Воль-
нов отмечает следующее: «Science-Art можно рас-
сматривать как принцип объединения этих двух 
способов мышления, когда на поле избыточного 
и в том числе бесконечного принципом экономии 
задается (плетется) конкретная «нить» (пучок ни-
тей) мышления, которая далее становится осно-
ванием практической деятельности» [1, с. 562]. 

История вопроса. Проанализировав ряд наибо-
лее репрезентативных проектов в области art & 
science последних лет, мы пришли к выводу, что 
стратегии взаимодействия учёных и художников 
существенно варьируются. Так, в некоторых слу-
чаях один исследователь совмещает компетен-
ции и художника, и ученого в своей практике. В 
других случаях мы наблюдаем различные формы 
коллаборации художников и учёных. Рассмотрим 
эти стратегии подробнее. 
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Методы исследования. Методология работы 

построена на посылке о том, что подобная 
встреча художников и ученых в пространстве без 
стабильных границ между дисциплинами позво-
ляет и тому, и другому оказаться вне привычной 
системы координат: на территории «искусства» 
ученый лишен ряда институциональных ограни-
чений, а художник, в свою очередь, оказавшись в 
зоне «науки», может связать ее с зоной вообража-
емого в рамках «свободной игры познавательных 
способностей». В связи с этим был проведен ана-
лиз наиболее выразительных примеров успеш-
ного сотрудничества ученых и художников, вклю-
чая такие проекты, где актор (художник-ученый 
или ученый-художник) совмещает эти компетен-
ции. 

Результаты исследования.  
Альянс художника и ученого. Коллаборации 

художников и ученых могут быть обусловлены 
институциональным сближением науки и искус-
ства – к примеру, научная лаборатория может ре-
шить популяризировать свои исследования через 
выставки, соединив художественное высказыва-
ние и научный эксперимент, для чего обращается 
к современному художнику – либо это может 
быть совместная работа художника и ученого, ос-
нованная на некоей общности интересов. При 
этом обе стороны связывает научный интерес. 
«Произведения “science art” объединяет ощуще-
ние тайны мироздания, предчувствие разгадки 
или восторг открытия» [3, с. 598], – отмечает С.К. 
Казакова. В качестве примера здесь можно при-
вести проект «Нейроны» испанской художницы 
Марии Пениль Кобо и исследователя-микробио-
лога Мехмета Беркмена. С начала 2010-х гг. Пе-
ниль выращивала разноцветные узоры из бакте-
рий, консультируясь относительно механики 
процесса с микробиологом Мехметом Беркме-
ном. Этот проект можно сравнить с некоторыми 
цветочными натюрмортами голландских худож-
ников. Дело в том, что на таких картинах зача-
стую изображались сочетания цветов, которые 
цветут в разное время года, поэтому их присут-
ствие в рамках одного букета проблематично. Эти 
цветы требуют различных условий ухода, могут 
начать вянуть, однако на картине голландского 

художника они всегда предстают перед нами све-
жими и яркими. В свою очередь современные ху-
дожники, работающие с «живым материалом», 
должны учитывать некоторые тонкости, в част-
ности, – возвращаясь к нашему примеру, – все 
бактерии, которые использует художница, раз-
ных видов. Это означает, что процессы их роста и 
питания варьируются. Некоторые изначально 
имеют определённый цвет, другие приобретают 
его со временем. Все это необходимо учитывать 
при составлении композиций, которые сегодня 
называются «агар-искусством». Именно агар, 
обеспечивая питательную среду для микроорга-
низмов, позволяет выращивать бактерии, плес-
невелые грибы, дрожжи и пр., обычно для хими-
ческой или пищевой промышленности, однако в 
данном случае он выступает как составная часть 
художественного проекта.  

В рамках агар-арта (или агарового искусства, 
существующего внутри биоарта) художники «вы-
ращивают» свои работы в чашках Петри, создавая 
сложные композиции. Американские микробио-
логи провели первый международный конкурс по 
агар-арту («The Agar art») в 2015 г., и в рамках 
этого конкурса работа Марии Пениль Кобо и Мех-
мета Беркмена заняла первое место. В самой ра-
боте были задействованы различные штаммы 
бактерий – Nesterenkonia, Deinococcus и 
Sphingomonas, которые обеспечили привлека-
тельную палитру цветов (рис. 1). Бактерии «вы-
зревали» в лаборатории Беркмана 2 дня при тем-
пературе 30 °C, после чего стали ясно «читаться» 
цвета и контуры «рисунка». Еще через несколько 
дней работа была запечатана «эпоксидной» смо-
лой [7]. 

Конкурсы и мероприятия, посвященные агар-
арту, стали проводиться ежегодно, в них прини-
мают участие как художники, так и ученые; они 
способствуют популяризации микробиологии. В 
связи с этим Е.А. Комлева справедливо отмечает, 
что «Сайнс арт, при должной поддержке и при 
взаимодействии с другими каналами коммуника-
ции науки, может оказывать сильное эмоцио-
нальное влияние на аудиторию, что приводит к 
росту интереса к научной сфере» [4, с. 169].  

 
Рис. 1. Ян Брейгель Старший «Натюрморт с большим букетом» (1620-е) / Мария Пениль Кобо, Мех-

мет Беркмен, «Нейроны» (2015) (Jan Brueghel the Elder "Still life with a large bouquet" (1620s) / Maria 
Penil Cobo, Mehmet Berkmen, "Neurons" (2015)) 
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Еще один пример успешной реализации стра-

тегии «альянса» художника и ученого – сотрудни-
чество художника Игоря Захарова-Росса с немец-
ким психологом и нейробиологом профессором 
Эрнстом Пеппелем. Уже на протяжении длитель-
ного времени художник развивает концепцию 
синтопии, т.е. «связывания» различных про-
странств, взятых как в конкретно-географиче-
ском измерении, так и осмысленных как дискур-
сивные поля, те или иные структуры, современ-
ности, при этом в этой логике комбинаторики 
свободно и на равных правах участвуют как эти 
пространства, так и человеческие и нечеловече-
ские акторы. Также в эту логику укладывается и 
идея сближения науки и искусства, которую ху-
дожник развивает совместно с ученым, профес-
сором Э. Пеппелем, в исследованиях деятельно-
сти человеческого мозга, живых тканей и пр., 
«конвертируя» эти исследования в конкретно-
чувственные структуры произведений искусства, 
предлагающих зрителю опыт «встречи» с дру-
гими акторами в той или иной «сборке» (системе 
отношений). Синтопия – это то, что альтерна-
тивно выстраиванию барьеров и дуальных оппо-
зиций, разделению, она предполагает объедине-
ние, связывание, производство общих смысло-
вых «полей», в которых есть место спонтанности 
и креативности. 

Два описанных выше примера – это примеры 
«ситуативных» сборок. Однако сегодня мы все 
чаще наблюдаем процессы выстраивания «си-
стемных» сборок, связанных с институциональ-
ным сближением науки и искусства. Так, в 2014 г. 
в Центр искусств и инноваций МакКолла была 
приглашена Лиза Хоффман, специалист в области 
ботаники и микробиологии, для управления про-
ектами в сфере экологии и охраны окружающей 

среды, призванными привлечь художников и об-
щественность к решению местных экологических 
проблем.  

Подобные примеры институциональных кол-
лабораций представляются наиболее перспек-
тивными. К примеру, фонд LABORATORIA 
Art&Science (в 2021-2022 гг. – резидент Новой 
Третьяковки, второго здания Третьяковской га-
лереи, расположенной на Крымском Валу, в парке 
Музеон), сотрудничает с «Лабораторией Каспер-
ского». Благодаря этому художники получают 
возможность консультироваться со специали-
стами в той или иной научной области. Так, про-
ект «Ooze» немецкой художницы Терезы Шуберт, 
который можно было увидеть на выставке «New 
Elements» (2021, организованной фондом 
LABORATORIA Art&Science), был создан при уча-
стии главного технологического эксперта «Лабо-
ратории Касперского» Александра Гостева.  

Все чаще при университетах и крупных науч-
ных центрах создаются художественные резиден-
ции. Так, в ЦЕРНе (Европейском совете ядерных 
исследований), где находится Большой адронный 
коллайдер, была создана программа под назва-
нием «COLLIDE». Художники из разных стран 
мира приезжают на территорию университет-
ского городка, чтобы принять участие в про-
грамме в рамках формата «Artist-in-Residence» 
(художественной резиденции).  

Таким образом, в последнее время коллабора-
ция ученых и художников происходит не только 
на уровне личной инициативы тех и других, но и 
все чаще – на уровне больших «институций» – 
университетов, исследовательских центров, ла-
бораторий и т.д. Часто эта коллаборация предпо-
лагает формат «консультаций» – ученый помо-
гает художнику реализовать свой проект «нети-
пичными средствами» либо художник предлагает 
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ученому взглянуть на свое исследование под но-
вым углом, с точки зрения культурных и «челове-
ческих» смыслов, релевантных для широкой об-
щественности. Приведем следующий пример: 
проекты художника Тино Сегала, которые он 
называет «ситуациями» или «ритуалами», выводя 
их из фрейма «перформанса», придавая им новое 
измерение. Эти проекты вызвали интерес у ис-
следователей-нейробиологов и стали фокусом 
симпозиума «Диалог искусства и нейронауки», 
который проводился в рамках Венецианской би-
еннале (2013). Обсуждение было посвящено взаи-
моотношениям между людьми, эмпатии, при-
роде эстетического переживания и т.д. В этом от-
ношении показателен еще один проект «Измеряя 
магию взгляда» (2011-2012) Марины Абрамович, 
который был реализован на сей раз по инициа-
тиве художницы. Основатель и директор 
LABORATORIA Art & Science Дарьи Пархоменко 
описывает его так: «Она [Марина Абрамович] 
пришла к учёным со своей идеей – узнать, что ме-
няется в сознании человека, когда он пристально 
и долго смотрит в глаза другому человеку. Проис-
ходит ли при этом «разговор» на каком‑то дру-
гом, невербальном уровне? В качестве инстру-
мента проверки этой гипотезы нейробиологи 
предложили Марине энцефалограф, который 
должен фиксировать активность мозга» [2]. В ре-
зультате возникло некое новое качество понима-
ния того, что такое невербальное общение (как 
полноценный способ взаимодействия), какие 
эмоции оно может вызывать у участников, как 
это можно верифицировать с помощью научных 
приборов, насколько, наконец, важно «присут-
ствие художника» (это один из ключевых сюже-
тов в творчестве Абрамович). 

В связи с этим Е.Н. Рассолова выделяет две 
стратегии профессионализации сайнс-арта: 
«Первая стратегия – “сверху” – обусловлена воз-
никновением новых магистерских программ и 
профессионализацией направления сайнс-арт в 
вузах, вторая стратегия – “снизу” – связана с раз-
витием практики сайнс-арта вне академических 
сообществ» [5, с. 117]. В целом соглашаясь с таким 
подходом, мы постараемся, однако, показать не-
кое дополнительное измерение «внутри» этих 

стратегий, связанное с осмыслением идентично-
сти художника. Безусловно, исследуя различные 
случаи взаимодействия художника и ученого, 
необходимо «следовать за акторами», описывать 
примеры успешной (или, наоборот, неудачной) 
коллаборации, постепенно создавая некий набор 
эвристик или методологических интуиций, де-
монстрируя те сети взаимоотношений, которые 
выстраиваются вокруг подобных альянсов, а 
также перформативность самого процесса (во-
влечение институций, зрителей, участников про-
цесса, которых связывает взаимный интерес, 
ожидание успеха и пр.). Здесь вполне применима 
методология АСТ (акторно-сетевой теории Б. Ла-
тура) с ее антиметафизичностью и нацеленность 
на исследование в первую очередь микроуровня 
взаимоотношений. Очевидно, что в данный мо-
мент в этом поле происходит «первоначальное 
накопление» паттернов и стратегий взаимодей-
ствия, еще не существует устоявшихся форматов 
взаимоотношений, которым, вероятно, еще 
предстоит быть выработанными. Сегодня мы 
наблюдаем отказ от четкого деления акторов на 
«физиков и лириков», преодолением искусством 
и наукой границ своих предметных областей, их 
взаимодополнение, попытку встретиться посере-
дине.  

Совмещение компетенций. Проекты в обла-
сти art & science могут создаваться и одним акто-
ром, который совмещает в себе компетенции и 
художника, и ученого. Истории известны подоб-
ные ситуации. Так, одним из самых ярких приме-
ров является Леонардо да Винчи, который был и 
художником, и изобретателем. Известный рус-
ский ученый Михаил Васильевич Ломоносов со-
здавал мозаичные картины (мозаика «Портрет 
Петра I», 1754) (рис. 2). Первые проекты в рамках 
будущего агар-арта были созданы именно уче-
ным – Яном Флемингом, известным широкой 
публике прежде всего своими научными откры-
тиями, в частности, открытием пенициллина. Са-
мюэль Морзе, создатель азбуки, названной его 
именем, был художником, учился в Королевской 
академии художеств в Лондоне, а позже стал пре-
зидентом Нью-Йоркской академии дизайна, од-
нако в историю он вошел именно как ученый, а не 
художник (рис. 3).  
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Рис. 2. М.В. Ломоносов. Мозаика «Портрет 
Петра I», 1754 (M.V. Lomonosov. Mosaic "Portrait 
of Peter I", 1754) 

 

 
 

Рис. 3. С. Морзе. Автопортрет, 1818 (S. Morse. 
Self portrait, 1818) 
 
 

 

 
Сегодня художники, работающие в области art 

& science, также нередко имеют научный «бэкгра-
унд». Хрестоматийный пример – произведения 
Джо Дэвиса, пионера биоарта (биологического 
искусства, которое в качестве медиума исполь-
зует «проявления жизни», от различных организ-
мов до ткани, кровеносной системы пив и пр.; 
термин «биоарт» – биологическое искусство – 
был популяризирован художником Эдуардо 
Кацем).  Джо Дэвис – американский биолог, науч-
ный сотрудник факультета биологии Массачусет-
ского технологического университета. Проекты, 
созданные им, имеют прямое отношение к его 
научным интересам (проекты Audio Microscope, 
Microvenus, Malus ecclesia и др.), в том числе за-
пись данных в ДНК. 

Также показателен пример художника, обла-
дающего компетенциями ученого, – работа-ис-
следование Лауры Родригез «Неприкасаемые» 
(2020). Проект стал своеобразной реакцией на 
пандемию COVID-19, проблему изоляции и не-
возможности близкого контакта между людьми 
из-за ковидных ограничений в некоторых стра-
нах (рукопожатия и объятия оказались под запре-
том). Художница предлагает альтернативу – кон-
такт, осуществляемый посредством бактериаль-
ной целлюлозы, реагирующей на свет и создаю-
щей импульсы, которые передаются на коврики 
под ногами зрителей, которые таким образом, 
благодаря свету и вибрации могли «касаться» 
друг друга. По первому образованию Лаура Род-
ригез – биолог, она окончила магистерскую про-

грамму в Сколковском институте науки и техно-
логий. За свою работу художница получила пре-
мию Курехина в номинации «Лучший science art 
проект». 

Джо Дэвис и Лаура Родригез – это ученые-ху-
дожники, которые осуществляют свою деятель-
ность за пределами исключительно научной об-
ласти, предлагая новые стратегии ее интерпрета-
ции. В этой связи можно назвать еще таких уче-
ных-художников, как Орон Каттс и Йонат Цурр 
(основатели SymbioticA), Гай Бен-Ари, Кеннет 
Голдберг, Аристарх Чернышев, Ипполит Марке-
лов и др. Художественное произведение может 
стать частью научного исследования в рамках 
формата Practice-as-Research [6]. В проектах та-
ких художников происходит осмысление акту-
альных технопроцессов, производятся соответ-
ствующие дискурсы (что это для нас значит? что 
будет, если это экстраполировать/довести до ло-
гического завершения и пр.? возможны ли аль-
тернативные варианты?). Здесь сильна прогно-
стическая функция, при этом художник волен 
экспериментировать, поскольку область art & 
science не имеет четко прописанных «процедур». 

Существует и другой вариант – художник-уче-
ный, который в процессе работы над проектом 
может получить дополнительные навыки, компе-
тенции и даже образование. Часто такие худож-
ники исследуют темы «жизни-с-технологиями» – 
и здесь можно вспомнить проект Эдуардо Каца 
«Альба» (2000, «химера» кролика и медузы), ра-
боты Стеларка, посвященные морфологической 
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свободе, проект Ольги Киселевой по «воскреше-
нию» старого вяза из Бискарроса (дерево погибло 
от грибка, однако художница скрестила сохра-
нившийся отросток оригинального дерева с си-
бирской породой вяза, который к грибку оказался 
устойчив, в результате чего удалось вырастить 
молодое дерево на месте старого вяза), и т.д.  

Область применения результатов. Расшире-
ние границ применения искусствоведческой ме-
тодологии и смежных дисциплин способствует 
развитию языка описания феноменов современ-
ного искусства в междисциплинарной области 
современных медиа, в частности, в динамично 
развивающейся области art & science. Данное ис-
следование также может быть применено для 
разработки и совершенствования образователь-
ных программ ВУЗов в области современного ис-
кусства (например, магистерские программы в 
университетах ИТМО, МАИ, МИСИС). 

Выводы. Проведённое исследование показало, 
что художник, вступая в коллаборацию с ученым, 
либо совмещая компетенции ученого и худож-
ника, позиционирует себя следующим образом: 

● Позиция заинтересованного 
наблюдателя/любителя (как вариант – в 
рамках персонажного высказывания): ху-
дожник «солидаризируется» со зрителем 
и предлагает ему ситуацию, в которой 
возможна совместная рефлексия относи-
тельно той или иной технической нова-
ции. Чаще всего такую позицию занимает 
художник-ученый; такую условно наив-
ную позицию занимает Эдуардо Кац в 
проекте «Альба» предлагает зрителю 
«встречу» с достижениями современной 
генной инженерии, действующей в ло-
гике «избыточности» (Кац модифициро-

вал кролика не для пищевой промышлен-
ности, а для художественной дискуссии), 
а Стеларк в своих сюрреалистических 
перформансах затрагивает вопрос, о том, 
как сегодня, в контексте развития техно-
логий, человеческое тело можно воспри-
нимать как «интерфейс»; 

● Позиция практико-ориентиро-
ванного взгляда на art & science, когда ху-
дожник находит возможность средствами 
искусства изменить жизнь в лучшую сто-
рону, и здесь искусство пересекается не 
только с наукой, но и с дизайном и инже-
нерным делом (примеры – работы Ольги 
Киселевой, Лауры Родригез); 

● Позиция, позволяющая прово-
дить футурологическое прогнозирование 
(осмысление влияния технопроцессов на 
общество) и моделирование (создание 
альтернативных существующим моделей 
отношений, моделей будущего и т.д.). В 
данном случае проект в области art & 
science существует не как иллюстрация, а 
как метафора возможного будущего и его 
рабочий прототип. 

Проекты art & science существуют сегодня не 
только на площадках музеев и выставочных про-
странств, но и в рамках научных центров и обра-
зовательных инфраструктур. Подобное сотрудни-
чество представляется продуктивным и для ис-
кусства, и для науки. Мышление художника 
направлено на то, чтобы контекстуализировать и 
ре-контекстуализировать вещи и феномены, впи-
сывать их в новые сборки, создавать новые спо-
собы взаимодействия с ними, а кроме того – де-
конструировать их, порой подвергая сомнению 
те базовые посылки, которые лежат в их основе. 
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Предмет статьи: произведения современного искусства, созданные посредством привлечения нечеловеческих 
агентов, на примере которых можно проанализировать способы интеракции современных художников с нетри-
виальными медиа (алгоритмами, роботами, «полуживыми художниками» и пр.). Объект статьи: влияние техно-
логических новаций на современное художественное производство, а также необходимость в связи с обращением 
художника к науке и новейшим технологиям переосмыслить цели и задачи коммуникации посредством образов 
и само понятия искусства. Цель проекта: актуализировать для научного мира информацию о стратегиях взаимо-
действия художника-человека и нечеловеческого агента, а также вопрос о характере этого взаимодействия. Про-
ведённое исследование показало, что создание произведения искусства (как физическое, так и в рамках стратегии 
постпродукции, как переозначивание) – это, несмотря на критику антропоцентризма со стороны представителей 
Акторно-сетевой теории и отдельных теоретиков медиа, все же должно пониматься как целенаправленная дея-
тельность, присущая человеку, но не нечеловеческому агенту. Обращение к нечеловеческим агентам можно рас-
сматривать в рамках парадигмы «ассистивных технологий» и «химерического» актора. По результатам данного 
исследования были обозначены ключевые тенденции, определяющие характер нашего взаимодействия с другим 
в процессе создания произведения искусства и взаимодействия с ним. Область применения результатов: расши-
рение границ применения искусствоведческой методологии и смежных дисциплин, что способствует развитию 
языка описания феноменов современного искусства в междисциплинарной области современных медиа, в част-
ности, в динамично развивающейся области art & science.  
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Введение. Многие художники сегодня так или 

иначе рефлексируют относительно дискурсов, 
связанных с нечеловеческим, включая вопросы не-
человеческой агентности, которую проблемати-
зируют Бруно Латур и его последователи. По-
пытка переосмыслить способы интеракции с не-
человеческими агентами и отказаться от антро-
поцентрической оптики становится доминантой 
творческих поисков в основном тех художников, 
которые так или иначе имеют отношение к обла-
сти art & science. Они полагают, что с помощью 
медиа возможно преобразование оптики не 
только отдельных групп людей, но и широких 
слоев населения, трансформация ценностей мас-
совой культуры и способов мыслить причину 
движения современности (в том числе и в рамках 
критики современного состояния капитализма, в 

котором человека можно заменить на робота или 
алгоритм) как проект апофатический (путь к че-
ловеку лежит через опровержение). При этом 
нельзя отрицать, что технологии, которыми мы 
пользуемся, уже на нас влияют, и остается откры-
тым вопрос, обращаемся ли мы к нечеловече-
скому, когда взаимодействуем, к примеру, с той 
же нейросетью, или речь идет об особым образом 
контейнированным «человеческом»?  

История вопроса. А. Евангели отмечает, что 
Джина Нефф для описания взаимодействия лю-
дей и технологических систем предлагает термин 
«симбиотическая агентность» [2, с. 194]. Далее ав-
тор поднимает вопрос об эстетической агентно-
сти алгоритма (добавим – и шире, нечеловече-
ского агента), и именно этой теме будет посвя-
щено настоящее исследование, цель которого – 
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пролить свет на стратегии взаимодействия ху-
дожника-человека и нечеловеческого агента, а 
также характер этого взаимодействия. 

Методы исследования. Методология работы 
опирается на семиотический анализ, но идет го-
раздо дальше, поскольку наша работа построена 
на посылке о том, что инновации служат стиму-
лом для создания новых художественных проек-
тов, «подрывающих» прежние схемы теоретизи-
рования об искусстве и представляющие для со-
временных исследователей методологический 
вызов, поскольку с развитием технологий меня-
ется сам характер «производства» искусства, про-
исходит его демократизация, размываются пред-
ставления о художнике как об Авторе (уже подо-
рванные в рамках концепций постмодернизма). 

Результаты исследования. Возможности не-
человеческого творческого процесса: алго-
ритмизация как художественный метод. Тема 
нечеловеческой агентности находится сегодня в 
фокусе различных исследователей – философов, 

социологов, культурологов и др. – не обходят ее 
вниманием и художники, которые исследуют 
возможности нечеловеческого творческого про-
цесса. Отметим, что сегодня искусственный ин-
теллект способен создавать убедительный высо-
кодетализированный визуальный «продукт», 
изображения, которые могут пройти условный 
«тест Тьюринга» (фото 1). К примеру, искусствен-
ный интеллект – нейросеть Midjourney – исполь-
зовал художник Джейсон Аллен, участвуя в твор-
ческом конкурсе в Колорадо, для создания ра-
боты «Théâtre D'opéra Spatial», – и победил, заняв 
первое место. Нейросети сочиняют песни в стиле 
популярных исполнителей, от группы «Nirvana» и 
Джимми Хендрикса до «Гражданской обороны». 
Наконец, компания Microsoft представила прило-
жение для графического дизайна «Designer», ко-
торое будет доступно в подписке на продукты 
«Office» и упростит для пользователей разработку 
бренд-дизайна.  

 
Фото 1. Изображения, сгенерированные Stable Diffusion (Images generated by Stable Diffusion) 

 

 
 
Помимо нейросетей конкуренцию художни-

кам и иллюстраторам составляют роботы. Так, в 
Петербургском государственном электротехни-
ческом университете (СПбГЭТУ) создали робота-
художника, который умеет самостоятельно сме-
шивать краски и наносить их на холст. Успехом у 
широкой публики пользуется и другой робот – 
«Аи-Да» (Ai-Da, 2019, получила свое имя в честь 
математика и программистки Ады Лавлейс). Ро-
бот был разработан Engineered Arts в сотрудниче-
стве с учеными из Оксфордского университета, 
университета Лидса, а также другим академиче-
скими институциями и технологическими ком-
паниями. Благодаря тому, что ученые снабдили 

робота бионической рукой, «Аи-Да» способна со-
здавать картины, в частности, портреты и авто-
портреты. В 2019 г. работы Аи-Ды были представ-
лены в колледже Сент-Джонс (Оксфорд), робот 
принимал участие в серии семинаров и др. актив-
ностях на площадках Tate Modern, TEDx, Ars 
Electronica и пр., в 2021 г. в Музее дизайна в Лон-
доне состоялась выставка «Аи-Да: Портрет ро-
бота», где были представлены автопортреты, 
написанные «Аи-Дой». Проект направлен, по-
мимо прочего, на популяризацию «ИИ-арта» и 
знакомство публики с возможностями современ-
ной робототехники (фото 2). 
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Развитие науки и техники сегодня порождает 

много возможностей для художников, однако, с 
другой стороны, – и вызовов. Доступ широкой 
аудитории к таким сервисам, как Midjourney и 
Stable Diffusion, работающих по принципу 

text2image, т.е. генерирующим текстовый запрос 
(«техзадание») в «картинку», – это ситуация, ко-
торая вызывает беспокойство у ряда художников 
и иллюстраторов, поскольку она может повлиять 
на спрос и предложение на рынке искусства.  
 

Фото 2. Обложка печатного издания журнала Cosmopolitan, созданная с помощью алгоритма 
DALL-E 2 от OpenAI (Cosmopolitan print cover created using OpenAI's DALL-E 2 algorithm) 

 

 
 
Сама идея автоматизация творчества не раз 

озвучивалась на протяжении XX в., наиболее 
четко, на наш взгляд, ее сформулировал Энди Уо-
рхол: «Я думаю, каждый должен быть машиной... 
Я думаю, что кто-нибудь может сделать все мои 
картины за меня» [10]. Произведения Э. Уорхола, 
действительно, близки к машинной эстетике, в 
них – и в произведениях других художников 
направления поп-арт – используются готовые об-
разы массовой медиакультуры и будто бы пред-
восхищается последующее широкое распростра-
нение графических фильтров и эстетика «style 
transfer art» («перенос стиля»). Автоматизация 
творческих процессов (производство не только 
визуальных образов, но и музыкальных компози-
ций, поэтических произведений и даже объектов 
дизайна) – это часть более широкого тренда, свя-
занного с широкомасштабной автоматизацией 
производственных процессов в самых различных 

областях жизни общества. До недавнего времени 
возможности искусственного интеллекта каза-
лись ограниченными, однако изобилие данных и 
появление дешевых вычислительных мощностей 
привели к росту этого сектора экономики вслед-
ствие больших инвестиций. Как отмечает С. 
Омохундро: «Технологии ИИ, например, само-
обучающиеся системы, – уже сейчас привычный 
инструмент для распознавания речи, перевода, 
моделирования поведения, роботизированного 
управления, оценки рисков и др.» [5, с. 34]. Появ-
ление ИИ в сфере креативных индустрий воспри-
нимается неоднозначно различными их предста-
вителями. Показательна история дизайнера Ни-
колая Иронова, работающего «на удаленке» в сту-
дии А. Лебедева. Впоследствии выяснилось, что 
никакого «Иронова» не никогда существовало. В 
течение года ИИ, созданный студией, успешно 
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выдавал себя за человека и за это время реализо-
вал более 20 коммерческих проектов. Однако эта 
история и подобные ей – в частности, проект 
Джейсона Аллена, о котором мы писали выше – 
порождает ряд вопросов, связанных с меняю-
щейся ролью художника и дизайнера в современ-
ной культурной ситуации, а также о статусе про-
изведения искусства. 

Эффект «зловещей долины» и размывание 
границ между человеческим и нечеловече-
ским автором произведения. Уже в 1930-х гг. 
известный социолог Франкфуртской школы В. 
Беньямин в своем труде «Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизводимости» от-
мечает некую «девальвацию» произведения ис-
кусства в связи с изменившимися условиями его 
производства и дистрибуции: «С появлением раз-
личных методов технической репродукции про-
изведения искусства его экспозиционные воз-
можности выросли в таком огромном объеме, что 
количественный сдвиг в балансе его полюсов пе-
реходит, как в первобытную эпоху, в качествен-
ное изменение его природы. Подобно тому как в 
первобытную эпоху произведение искусства из-
за абсолютного преобладания его культовой 
функции было в первую очередь инструментом 
магии, который лишь позднее был, так сказать, 
опознан как произведение искусства, так и сего-
дня произведение искусства становится, из-за аб-
солютного преобладания его экспозиционной 

ценности, новым явлением с совершенно новыми 
функциями, из которых воспринимаемая нашим 
сознанием, эстетическая, выделяется как та, что 
впоследствии может быть признана сопутствую-
щей» [1, с. 31].  

И действительно, сегодня с производством ви-
зуально привлекательных образов вполне 
успешно справляются нейросети. Глядя на гале-
рею работ, созданных с помощью нейронных се-
тей Midjourney или Stable Diffision, можно обна-
ружить, что искусственный интеллект, обучаю-
щийся на массивах больших данных, научился 
распознавать и воспроизводить то, что человек 
может посчитать эстетически приятными (анали-
зируя определенные композиционные приемы, 
колорит и т.д., в частности, определяя доминиру-
ющие и подчиненные объекты). Известный 
немецкий теоретик медиа Ф. Киттлер (фото 3) пи-
сал: «Универсальная дискретная машина, как 
Тьюринг называл свою компьютерную принци-
пиальную схему, сегодня предшествует любому 
письму и познанию» [3]. Ф. Киттлер указывает на 
связь между теми способами мышления и осмыс-
ления себя, которые приняты в нашей культуре, и 
производимыми нами технологиями. Обучаясь 
на сотнях тысячах изображений, созданных чело-
веком, машины начинают воспроизводить все 
более точно то, что мы хотели бы увидеть. 

 
Фото 3. Ф. Киттлер (F. Kittler) 

 

 
 
При этом машины начинают реже ошибаться, 

можно даже сказать, что они начинают работать 
слишком хорошо. Чтобы понять суть этой претен-
зии, достаточно посетить сайт 
thispersondoesnotexist.com. Воспользовавшись 

этим сервисом, можно получить изображения не-
существующих людей, сгенерированных 
нейросетью, и в большинстве своем они будут ви-
зуально убедительны. В этом случае отсутствие 
эффекта «зловещей долины» создает ощущение 
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еще более зловещего, поскольку вполне можно 
вообразить себе использование этих фотографий 
в контекстах рекламы, маркетинга, SMM и пр. Ни-
кто не может теперь поручиться, что отзыв в со-
циальной сети на интересующий пользователя 
товар не пишет бот, «прикрывшись» фотогра-
фией несуществующего человека. 

В этой связи интересно отметить следующую 
тенденцию: художники проявляют больший ин-
терес к первым поколениям нейросетей, совер-
шавшим значительное количество «ошибок» (с 
точки зрения человека), чем к их более продвину-
тым «младшим коллегам», таким как Midjourney 
и Stable Diffusion. Так, в 2015 г. был запущен сер-
вис DeepDream от Google, предназначенный для 
обработки изображений и открытый для пользо-
вателей. Алгоритм умеет трансформировать за-
груженные в него изображения в соответствии с 
теми данными, на которых он обучался. Худож-
ники – такие, как Джин Коган (Gene Kogan) и Ро-
дриго Перес Эстрада (Rodrigo Pérez Estrada), – 
начинают экспериментировать с возможностями 
DeepDream и создавать произведения, напомина-
ющие путешествия по ландшафтам сна. Об эсте-
тике, возникшей благодаря DeepDream, пишет 
Д.Ф. Тестов,  рассуждая об «инцепционистских» 
изображениях (получивших такое название бла-
годаря одноименному фильму): «Inceptionism – 
это техника или, если можно так выразиться, ху-
дожественный стиль, получивший свое название 
от кодового имени (Inception) архитектуры свер-
точной нейронной сети с несколько увеличен-
ными глубиной (22 слоя) и шириной, которая 
была представлена группой разработчиков на 
конкурс ImageNet Large Scale Visual Recognition 
Challenge 2014 (ILSVRC14)» [7, с. 140]. DeepDream, 
отмечает Тестов, имеет тот же вид архитектуры и 
«любой желающий может воспользоваться ею для 
обработки или генерирования изображений, 
напоминающих психоделические галлюцинации, 
где поверхность предметов испещрена глазами, 
перьями птиц или фрагментами насекомых, где 
вместо лиц и складок проступают собачьи морды 
и птичьи головы, а деревья и горы исчезают в бес-
конечно повторяющейся фрактальной россыпи 
дальневосточных пагод и арочных проемов, про-
ступающих друг из друга» [7, с. 140]. 

Райан Мердок (Ryan Murdock), используя воз-
можности генеративно-состязательных нейросе-
тей, создает яркие «инопланетные» изображения 

(например, в этом отношении интерес представ-
ляет работа Райана Мердока «Пирамида, сделан-
ная изо льда». Изображение сгенерировано с по-
мощью Aleph4Image по запросу «a castle in the 
clouds». Вт. пол. 2010-х гг.).  

Глядя на изображения, созданные DeepDream 
или ранними GAN, обычно можно распознать, 
что их «рисовала» машина. Сегодня нейросети со-
здают более качественные (высокодетализиро-
ванные, фотореалистичные, четкие) изображе-
ния, чем даже два года назад, однако утрачива-
ется эффект остранения, очуждения, который 
привлекал аудиторию и художников. Можно 
предположить, что в дальнейшем фокус интереса 
художников и, соответственно, их художествен-
ные стратегии будут варьироваться от нерефлек-
сивного использования возможностей искус-
ственного интеллекта к его «деконструкции». При 
этом деконструкция может носить различный ха-
рактер: так, ряд художников будет работать с ИИ 
в логике глитч-арта, используя случаи нарушения 
«правильной» работы алгоритма как выразитель-
ное средство, позволяющее создавать непредска-
зуемые эффекты, понимаемые эстетически. Либо 
же деконструкция будет иметь отношение к са-
мой «технике» ИИ, имитирующей работу челове-
ческого мозга, и затрагивать дискурсы коммуни-
кации (в том числе и с самой машиной), мировоз-
зренческие установки (включ. вопросы ответ-
ственности и морали, подотчетности), изменяю-
щуюся роль машин в современном мире и т.п. 

«Реди-мейды» в области art & science: ра-
боты живых и «полуживых» художников-не-
человеков, «увиденные» в художественном 
контексте. Хоть традиционно в роли акторов мы 
мыслим лишь людей, но и нечеловеки способны 
оказывать влияние на природу и общество: 
«Улитка может заблокировать плотину, Гольфст-
рим может исчезнуть, террикон – стать биологи-
ческим резервом, а черви – превратить почвы 
Амазонии в бетон» [4, с. 351], – отмечает Б. Латур. 
В рамках выставки «Нечеловеческое искусство» 
(2019) галереи «В Главном» (ТГУ, Томск) произве-
дения художника Ильи Дика, большинство кото-
рых было создано с использованием сервиса 
Ostagram, демонстрировались рядом с работами 
обезьяны Александра (из Северского зоопарка). 
Это не первый случай экспонирования работ обе-
зьяны (или другого животного) и тем более 
нейросети, однако в данном случае кураторы 
приглашали зрителей воспринимать увиденное 

112



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
во фрейме «нечеловеческого искусства». Такое 
взаимодействие  с нечеловеческими агентами, по 
мнению теоретиков и практиков современного 
искусства, разделяющих подобный подход, спо-
собно предложить зрителю иное мышление о 
мире, иное его восприятие, пусть даже в спекуля-
тивных рамках мысленного эксперимента. Какую 
же цель преследует попытка помыслить мир «за 
пределами человеческого», т.е. за пределами кан-
товского субъекта? В этой связи Юк Хуэй, фило-
соф, занимающийся исследованиями техники и 
технологии, замечает: «Другое мышление, необ-
ходимое, чтобы выбраться из петли положитель-
ной обратной связи, характеризующей современ-
ный взгляд на прогресс, способно функциониро-
вать либо отрицая ее, либо выходя за ее пределы, 
то есть изобретая другой рекурсивный процесс 
или, как сказал бы Бейтсон, другую эпистемоло-
гию» [8, с. 361-362]. Носителем другого мышления 
может быть нечеловеческий агент – искусствен-
ный интеллект, вирус, обезьяна, червь, грибница 
и т.д. В связи с укреплением позиций этого про-
екта, направленного на сдвиг нашего мышления, 
сегодня мы наблюдаем рост интереса граждан-
ского общества к тем философским дискурсам, 
которые осмысляют «нечеловеческое», т.е. таким 
направлениям исследования, как спекулятивный 
реализм, исследования наук и технологии (STS), 
объектно-ориентированные онтологии. Совре-
менное искусство также предлагает аудитории 
порефлексировать на эту тему, так или иначе 
вводя в работы художников нечеловеческое. Так, к 
примеру, современная медиахудожница Елена 
Никоноле рефлексирует на тему коммуникации 
нечеловеческих агентов – птиц и нейросети – 
куда не включён человек как полноценный участ-
ник коммуникации, только как наблюдатель, в 
проекте «Язык птиц» (2018-2020). Также в этом 
отношении показательна уже ставшая классиче-
ской работа «MEART: The Semi Living Artist» [11] 

(2001), в которой в качестве «художника» высту-
пает искусственно выращенная живая ткань. 

При этом отметим, что работы обезьяны, ис-
кусственно выращенных в лабораторных усло-
виях живых клеток или нейросети не обладают 
интенциональностью и часто воспринимаются 
как реди-мейды. История искусства знает немало 
примеров того, как произведение, не предпола-
гавшее эстетического осмысления, переносилось 
«в контекст искусства» и приобретало его. Так, 
Ман Рей, обнаружив фотографии Эжена Атже, ко-
торые последний воспринимал не более как «до-

кументы», перенес их из контекста «докумен-
тальности» в контекст сюрреализма, благодаря 
чему выявил для широкой публики некую стран-
ность и загадочность этих снимков (которые не 
прочитывалась, пока они не воспринимались в 
рамке «искусства»). Точно так же работы 
нейросети или обезьяны для программиста или 
зоопсихолога могут не представлять интереса, 
пока художник не выявит их, в терминологии М. 
Хайдеггера, некую суть, сообщающую нам о чем-
то большем, чем они сами, функционирующим 
как зеркало или даже система зеркал. Часть зри-
телей разглядит в ней отсылку к антропоцен-
тризму и проблематику, разворачивающуюся во-
круг него, часть – экологические дискурсы, кто-
то же – то, что находится по ту сторону репрезен-
тации или же артикуляцию протеста и даже осво-
бождение искусства от ограничений интенцио-
нальности. 

Выводы. При всех рассуждениях об освобожде-
нии искусства от интенциональности и даже «че-
ловеческого» нельзя не вспомнить слова О. 
Шпенглера: «Имеются бесчисленные техники без 
каких бы то ни было орудий: есть техника льва, 
перехитрившего газель, есть техника диплома-
тии, техника управления, как поддержания 
формы государства для борьбы в политической 
истории. Имеются химические методы и техники 
применения газов. При всякой борьбе наличие 
проблемы предполагает логическую технику. 
Есть техника живописи, скачек, управления само-
лётом. Речь идёт повсюду не о вещах, но о целена-
правленной деятельности» [9, с. 458]. Создание 
произведения искусства (как физическое, так и в 
рамках стратегии постпродукции, как переозна-
чивание) – это целенаправленная деятельность, 
присущая человеку, но не нечеловеческому 
агенту. В этом отношении мы рассматриваем все 
вышеперечисленные кейсы как объекты медиа-
арта. Медиум, как известно, это средство, переда-
точное звено, инструмент коммуникации, «кон-
тейнер», в котором содержится послание, мес-
седж, и одновременно сам медиум является по-
сланием, поскольку форму и содержание здесь 
невозможно разграничить. 

Проанализировав в настоящей статье ряд ре-
презентативных произведений, созданных ху-
дожниками и/или нечеловеческими агентами, 
можно обозначить две ключевые тенденции, 
определяющие характер нашего взаимодействия 
с другим. Обращаясь к такой теме, как «искусство» 
животных или «творчество» нейросетей, медиа-
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художник привлекает важнейшие контексты со-
временности, связанные с технологической и 
научной актуальностью, а также смыслами, кото-
рые зритель может из них «вычитать» (или наобо-
рот «вчитать»), «гуманизируя» технику и техно-
логии для зрителя, предлагая ему вступить в аль-
янсы с нечеловеческими агентами, прежде всего 
– либо для усиления его собственного творче-
ского потенциала, либо для «ориентирования на 
местности» в сложнейшем пространстве совре-
менной культуры. Показательно, что в литера-
туре, посвящённой теме ИИ, все чаще начали по-
являться рассуждения на тему химеры «машина-

человек». Так, М. Спиропулу отмечает: «Почти 
поэтическое стремление к совершенствованию, 
инновациям и креативности возникает только у 
мыслящего, чувствующего, мечтающего, упря-
мого, отважного, чрезвычайно социального, об-
щительного, независимого и гордого человече-
ского существа» [6, с. 533]. Она предвидит рожде-
ние неких «гибридных химер», и в этом смысле 
обращение к возможностям машин, алгоритмов, 
других нечеловеческих агентов представляется 
естественным для того субъекта, которого описы-
вает автор, сотворившего то, что в свою очередь 
тоже может творить. 
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The subject of the article: works of contemporary art created by non-human agents, on the example of which one can 
analyze the ways of interaction of contemporary artists with non-trivial media (algorithms, robots, "half-life artists", etc.). 
The object of the article: the impact of technological innovations on contemporary art production, as well as the need, in 
connection with the artist's appeal to science and the latest technologies, to rethink the goals and objectives of commu-
nication through images and the very concept of art. The purpose of the project: to update the information for the scien-
tific world about the strategies of interaction between a human artist and a non-human agent, as well as about the nature 
of this interaction. Results of the work: the study showed that the creation of a work of art (both physical and as part of a 
post-production strategy, as a re-significance) – despite the criticism of anthropocentrism by representatives of the Ac-
tor-Network Theory and individual media theorists, should still be understood as purposeful activity inherent in a human, 

114



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

 
but not in a non-human agent. Appeal to non-human agents can be considered within the framework of the paradigm of 
"assistive technologies" and "chimerical" actor. Scope of the results: expanding the boundaries of the application of art 
history methodology and related disciplines, which contributes to the development of a language for describing the phe-
nomena of contemporary art in the interdisciplinary field of modern media, in particular, in the dynamically developing 
field of art & science. Conclusion: Based on the results of this study, key trends were identified that determine the nature 
of our interaction with the other in the process of creating a work of art and interacting with it.  
Keywords: art & science, agency, contemporary art, new media 
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-108-115 
 
1. Ben'yamin, V. Proizvedeniye iskusstva v epokhu yego tekhnicheskoy vosproizvodimosti: izbrannyye esse. Nemetskiy 
kul'turnyy tsentr imeni Gete (The Work of Art in the Age of its Technical Reproducibility: Selected Essays. Goethe German 
Cultural Center). - M.: «MEDIUM», 1996. - 239 s.  
2. Yevangeli, A. Formy vremeni i tekhnogennaya chuvstvennost' (Forms of time and technogenic sensibility). – Nizhniy 
Novgorod: Krasnaya lastochka, 2019. – 272 s. 
3. Kittler, F. Media filosofii / filosofiya media (Media Philosophy / Philosophy of Media) // Filosofsko-literaturnyy zhurnal 
«Logos». 2015. – №2 (104) [Elektronnyy resurs]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/media-filosofii-filosofiya-media 
(data obrashcheniya: 18.01.2022).  
4. Latur, B. Politiki prirody. Kak privit' naukam demokratiyu (Politics of nature. How to instill democracy in the sciences) 
/ per. Ye. Blinova. – M.: Ad Marginem Press, 2018. – 336 s.  
5. Omokhundro, S. Povorotnyy moment dlya iskusstvennogo intellekta (Turning Point for Artificial Intelligence) // Chto 
my dumayem o mashinakh, kotoryye dumayut / Pod redaktsiyey Dzhima Brokmana. M.: Al'pina non-fikshn, 2017. – 550 
s.  
6. Spiropulu, M. Zarozhdayushchiyesya khimery «mashina-chelovek» (Nascent machine-human chimeras) // Chto my 
dumayem o mashinakh, kotoryye dumayut / Pod redaktsiyey Dzhima Brokmana. – M.: Al'pina non-fikshn, 2017. – 550 s.  
7. Testov, D. F. Deep Dream: iz veshchestva togo zhe, chto i sny (Deep Dream: from the substance of the same as dreams) 
// Siniy divan. Filosofsko-teoreticheskiy zhurnal. Vyp. 23 /Pod red.Ye. Petrovskoy. – M.: Tri kvadrata, 2019. – S. 138-151.  
8. Khuey, YU. Rekursivnost' i kontingentnost' (Recursiveness and contingency). – M.: V–A–C Press, 2020. – 400 s.  
9. Shpengler, O. Cheloveka i tekhnika // Kul'turologiya XX veka. Antologiya (Man and technology // Culturology of the XX 
century. Anthology). – M., 1995. – S. 454-492.  
10. Andy Warhol, interviewed by G.R. Swenson. What is Pop Art? – Art News. – 1963:7. – P.126. 
11. Bakkum, Douglas & Gamblen, Philip & Ben-Ary, Guy & Chao, Zenas & Potter, Steve. (2007). MEART: the semi-living 
artist. Frontiers in neurorobotics. 1. 5. 10.3389/neuro.12.005.2007. 

115



РЕЦЕНЗИИ 

                ===============REVIEWS============= 
 

116 

СОФИЙНАЯ РОДОСЛОВНАЯ ОТЦА СЕРГИЯ БУЛГАКОВА: РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 

В.П. ОКЕАНСКОГО, Ж.Л. ОКЕАНСКОЙ «ПРОХОЖДЕНИЕ ВОД:  

НЕОПРАВОСЛАВНАЯ МЕТАФИЗИКА ОТЦА СЕРГИЯ БУЛГАКОВА» 

 

© 2023 М.А. Дударева, И.В. Баранова 

Дударева Марианна Андреевна, кандидат филологических наук,  

доктор культурологии, доцент кафедры русского языка № 2 Института русского языка  

Российского университета дружбы народов 

Баранова Ирина Викторовна, колумнист журнала «Клаузура», соискатель 

кафедры истории журналистики и литературы 

Московского университета имени А.С. Грибоедова 

Москва, Россия 
 

Как Ее только не называли в русской художе-

ственной культуре и философии — София, Тварь 

Божия, Премудрость Божия, Прекрасная дама, 

Она. Кто только из великих философов и богосло-

вов начала XX столетия не пытался приблизиться 

к пониманию Ее апофатической природы. Рус-

ская софиология, представленная трудами Вл. 

Соловьева, С.Н. Булгакова, Е.Н. Трубецкого, П. 

Флоренского, Г. Флоровского, дает представление 

о Софии как о целокупной твари, которая прони-

зывает Троичную жизнь (П. Флоренский, «Столп 

и утверждение истины»), как о некой энергии гра-

ницы между тварным и нетварным, одновре-

менно разделяющим и объединяющим горнее и 

дольнее, ноуменальное и феноменальное (С. Бул-

гаков, «Свет невечерний»). 

Но, несмотря на мощно представленную рус-

скую софиологию, нам все равно трудно совер-

шить сегодня эту элевацию, достигнуть высот 

Духа и приблизиться к пониманию Софии. Од-

нако всегда находится тот путник, который нахо-

дит свою Мировую гору, стремится к ней, чтобы 

покорить ее, мечом и грудью смелой свой путь на 

полночь пробивать (А.С. Пушкин, «Руслан и Люд-

мила»). Такими путниками и проводниками в 

мир русской софиологии выступили профессора 

В.П. и Ж.Л. Океанские, которые в своей фунда-

ментальной работе «Прохождение вод: неоправо-

славная метафизика отца Сергия Булгакова» 

(плод духовных и интеллектуальных усилий два-

дцати лет) показали нам возможные пути-дороги 

(бином в русском космо-психо-логосе) к позна-

нию Премудрости Божией через наследие отца 

Сергия Булгакова. В этой монографии нет пере-

сказа, доступного изложения трудов философа, 

чего мы обычно ожидаем для самих себя, когда 

стараемся постичь трудную для восприятия идею 

и надеемся на плечо ближнего, то есть коллеги. 

Но в этой работе ученых есть великое 

прохождение Вод — от рек в Ливнах, где родился и 

духовно рос отец Сергий, до Мировых вод исто-

рии, представляющих океан жизни, его бездны и 

«верхние воды» одновременно. Булгаковское 

прохождение вод, как тонко подмечено авторами 

монографии, начинается с крещальной купели и 

родных рек с важной здесь «символикой пере-

правы, связанной с пожизненно осуществляемой 

необходимостью трудного перехода с одного бе-

рега на другой…». А берегов, как известно, в 

жизни отца Сергия было немало. Но, несмотря на 

многочисленные путешествия, которые не всегда 

осуществлялись по доброй воле путника, он все-

гда особое значение уделял Родине с сакральным 

центром в Сергиевской церкви. И авторы делают 

акцент на том, что «именно здесь отец Сергий 

Булгаков прозревает истоки софийности, став-

шей центральной темой его неоправославного 

богомыслия и сакральной космологии». 

«Наши Ливны были для меня Китежем» — ци-

тируют слова философа В.П. и Ж.Л. Океанские, 

обнаруживая истоки его софииологии в малой ро-

дине. Здесь можно поставить вопрос об апофа-

тике края, отчего дома, который «очень рано и 

властно — земным зеркалом небесной софийно-

сти! — входит в детскую душу, пробуждая в ней 

глубочайшее метафизическое воображение...». 

Отсюда, из маленького города Ливны и начина-

ется ософиенная и сакральная биография буду-

щего мыслителя. Ученые тонко отмечают: 

«Вполне софийна и сакральна родословная отца 

Сергия». Они цитируют фрагмент его воспомина-

ния о детстве: «я родился и вырос… в семье пра-

вославного священника, в атмосфере дома-

храма, как будто продолжавшего собою храм». 

Здесь важно сплетение судьбы, духотворчества с 

судьбой края, малой родины. Это то, что философ 

И.А. Ильин называл подпочвенной глубиной рус-

ского народа, недоступной рациональному 
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познанию, но глубоко проникающей в душу чело-

века. 

 

 

Россия — ософиенная земля, ее природа ико-

нична, и это тонко чувствовал отец Сергий. Та-

кое метафизическое переживание природы ино-

гда ценнее многих томов философских тракта-

тов. И важно то, что с отроческих лет Булгаков 

чувствовал круговую поруку жизни-смерти, в 

равной мере важную и для христианства, и для 

нашего язычества, мира русского холизма: «Хо-

рошо в Ливнах хоронили: это прямо какой-то 

Египет. И прежде всего никакого страха перед 

смертью. С каким-то скорее радостным, важным 

чувством приходят родственники, а прежде 

всего, женщины обряжать покойника, молиться 

о нём, помогать на дому: особое вдохновение 

смерти входит в дом...софийно хоронят: печать 

вечности, торжество жизни, единение с приро-

дой: земля еси и в землю отыдеши…». Здесь ис-

следователи точно ставят вопрос о культуре рус-

ской смерти, ссылаясь на проникновенные слова 

В. Розанова о том, что «христианство есть куль-

тура похорон».  Эта мысль, корневая для нашего 

космо-психо-логоса, сегодня особенно акту-

ально звучит для человека, с одной стороны, 

оказавшегося перед лицом смертельной опасно-

сти, с другой - утратившего искусство умирания.  

 Но все эти темы (малой родины, отчего края, 

софийности природы, смерти) словно прорас-

тают из места со странным названием Ливны, 

где впервые Булгакова посетило ощущение Со-

фии, где впервые его детское сердце познало 

смерть с уходом строгого деда. Важен вывод, к 

которому приходят авторы монографии: «Мета-

физически осмысленный опыт детства позво-

ляет понять глубочайшую связь софиологиче-

ских идей Булгакова и фундаментальной эсхато-

логии». 

Перед нами не просто монография, без-

условно, написанная в лучших академических 

традициях, перед нами пособие по герменевтике 

духа русской культуры, которым необходимо 

пользоваться и литературоведу, и культурологу, 

и философу, желающему проникнуть в тайны ху-

дожественного космоса культуры, особенно поэ-

зии, приблизиться к ее апофатическому гори-

зонту, который софийно мерцает нам, зовёт в 

звёздную и надзвездную тютчевскую глубину. 
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