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Журналистика  
и массовые коммуникации

уДК 070.482:27 + 316.74:2	 О.	В.	Бакина

ТРАНСФОРМАцИя	ТИПОЛОГИЧЕСКОй	МОДЕЛИ	ПРАВОСЛАВНыХ	
СРЕДСТВ	МАССОВОй	ИНФОРМАцИИ:	ОТ	ИНФОРМАТИВНОСТИ	

К	ПуБЛИцИСТИЧНОСТИ

Проводится ретроспективный анализ типологической модели православных средств 
массовой информации, основными типообразующими признаками которой являются 
характер учредителя и аудитория. отмечается, что публицистическая дискурсивность 
представлена в разных изданиях в разной мере, но тем не менее это свидетельствует 
о трансформации типологической модели: изменении существенных свойств не столько 
по внешним признакам, сколько по содержанию, что, в свою очередь, свидетельствует 
о возникновении типообразующего авторского, персонифицированного признака. 
Дается прогноз о перспективности дальнейшего изучения типологической модели 
православных сМИ, классифицируемой по типам текстов, объединенных определенной 
интенцией: информативной или публицистичной. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: типология; система православных средств массовой информа-
ции;  публицистичность, дискурс; аудитория; учредитель; автор; текст.

новая страница истории русской православной церкви, открытая в конце 
80-х — начале 90-х гг. прошлого столетия и отмеченная массовым обращением 
людей к православной традиции, обретением веры, вызвала к жизни не менее 
интенсивный процесс восстановления утраченной в советский период системы 
церковной периодики, развития православной журналистики. Динамика возрож-
дения национально-культурного архетипа характеризовалась не только восста-
новлением традиционных средств массовой информации, но и созданием новых 
типов, в частности, светских средств массовой информации, маркирующих себя 
как православные. уже в конце ХХ столетия православная журналистика, как 
система средств массовой информации, включала печатные и электронные сМИ. 

БаКИна ольга владимировна — кандидат филологических наук, директор учебно-методи-
ческого центра повышения квалификации работников культуры и искусства, г. Киров (e-mail: 
olgabakina@mail.ru).
© Бакина о. в., 2015
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в свою очередь, и печатные, и электронные сМИ были четко типологизированы по 
характеру учредителей на церковные, светско-церковные и светские сМИ [1, 12]. 

в систему печатных церковных сМИ входили общецерковные массовые из-
дания (такие, к примеру, как газеты «Московский церковный вестник», «Право-
славная Москва», «Православная газета»); теоретические церковные издания 
(«Журнал Московской патриархии», журнал «альфа и омега»); официальные 
информационные, духовно-просветительские издания епархий («воронежский 
епархиальный вестник», «Пензенские епархиальные ведомости», «Тверские епар-
хиальные ведомости», «орск православный» и др.); духовно-просветительские 
издания монастырей и храмов (приходов) («лампада» — духовно-просветитель-
ская газета свято-Георгиевской церкви, г. новоалтайск; «Тверской мирянин» — 
газета православных мирян, учредителем которой является собор вознесения 
Господня и Тверской союз православных мирян, г. Тверь; «Церковное слово» — 
газета, издаваемая Покровским кафедральным собором, г. воронеж; «усмань 
православная» — газета, учрежденная успенской церковью г. усмани липецкой 
области; «николо-Шартомский вестник» — духовно-просветительское издание 
свято-николо-Шартомского монастыря, с. введенье Ивановской области, и др.).

стараясь сегментировать свою аудиторию на возрастные группы, церковная 
пресса типологизировалась и создавала, к примеру, следующие издания: для семей-
ного чтения («семейная православная газета», журнал «Православная беседа»); 
для студентов («Петр и Павел», г. санкт-Петербург; «Татьянин день», г. Москва); 
для детей (журнал «Божий мир»); для учителей и учеников воскресных школ 
(газета «воскресная школа» — приложение к газете «Первое сентября») и др.

в систему электронных церковных сМИ были включены выходящие на мас-
совую аудиторию телепрограммы «слово пастыря» (канал орТ), «Православный 
календарь» (рТр), «Канон» (Тв-6), «ортодокс» (канал «Культура»), а также 
идущие в телерадиоэфире некоторых регионов программы местных епархий (как 
правило, с оплатой за предоставленное эфирное время, что практиковала одно 
время Костромская епархия до открытия собственной телестудии). сюда же 
следовало отнести интернет-сайт Московского патриархата, электронные версии 
общецерковных, духовно-просветительских печатных изданий.

система светско-церковных печатных сМИ была представлена религиозно-
общественными изданиями, которые имели в своих учредителях наряду с церков-
ными другие общественные организации либо при обязательном благословении 
священноначалия их учредителями являлись только другие организации и обще-
ства (информационно-аналитический вестник «Церковь и общество», который 
выпускал общественный совет по церковной благотворительности и социальному 
служению Московского патриархата при содействии ИТар-Тасс; газета «радо-
неж» (г. Москва), учредитель — православное общество «радонеж»; православная 
газета «Благовест» (г. самара), учредитель — зао «Газетный мир»; христианская 
газета севера россии «вера» (г. сыктывкар), учредитель — управление печати 
республики Коми и др.); религиозно-политическими изданиями (газета «русь 
державная», издаваемая при участии русского национального банка и адресован-
ная не только верующим, но и всем политически активным читателям).
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Деятельность светско-церковных электронных сМИ достаточно полно ха-
рактеризовали «Православное радио санкт-Петербурга» и радиостанция «ра-
донеж» (имеющие при благословении священноначалия в своих учредителях 
соответственно общественную организацию «Православный санк-Петербург» 
и православное общество «радонеж»). 

Светские сМИ, не имеющие в своих учредителях русскую православную 
церковь, но либо включающие в свою тематическую модель тему православия, 
либо напрямую проповедующие православие, также были представлены как 
печатными сМИ, так и электронными. Прежде всего, следует указать на при-
ложения к массовым общественно-политическим изданиям («русь православ-
ная» — приложение к газете «советская россия») и самостоятельные издания 
(газета «русское богатство» союза православных журналистов (светских), 
г. Москва); литературно-художественные, философские издания, учрежденные 
различными общественными организациями и публикующие материалы рели-
гиозного характера (журналы «слово», «Московский журнал»); православные 
духовно-просветительские программы на телевидении и радио региональных 
телерадиокомпаний (телепередача «вестник православия», ГТрК «Петербург»; 
радиопрограмма «вятка православная», КГТрК «вятка»). 

в первое десятилетие XXI в. происходит практически полное исчезновение 
светских электронных сМИ, маркирующих себя как православные. одной из 
главных причин тому стала реорганизация всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании (вГТрК), повлекшая изменение 
структуры вещания в дочерних (региональных) компаниях. новая сетка вещания 
исключила тематические программы региональных телерадиокомпаний, объем 
вещания которых не уменьшился, но был отдан под информационные, новостные 
выпуски. реформирование государственной телекоммуникационной сети страны 
завершилось созданием единого информационного поля, единого новостного 
потока и лишило телерадиоаудиторию возможности смотреть и слушать регио-
нальные культурно-просветительские программы. 

Проведя сравнительный анализ типологической структуры печатных право-
славных сМИ конца ХХ столетия и современного ее состояния, автор приходит 
к выводу, что за прошедший период содержательным изменениям менее всех 
подверглись церковные (официальные епархиальные) издания. Их тематико-со-
держательная модель осталась прежней: хроника служения правящего архиерея, 
рассказы о православных праздниках, публикация житий святых и поучений, 
материалов краеведческой направленности. Число светских сМИ, регулярно 
размещающих тематические православные страницы, сократилось. в частности, 
среди районных газет Кировской области на сегодняшний день можно назвать 
«сельскую трибуну», позиционирующую себя как «газету всех кильмезян» (жи-
телей пос. Кильмезь), регулярно публикующую совместно с настоятелем свято-
Троицкой церкви протоиереем александром Поповым «страницу для духовного 
чтения “Бог с тобой!”» и газету «знамя октября» (пос. лебяжье), сохраняющую 
в своей тематико-содержательной модели православную страницу «лампада» 
с обязательным размещением приходских новостей. 

О. В. Бакина. Трансформация типологической модели православных сМИ
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наибольшее развитие за последние двадцать лет получили светско-церковные 
сМИ, причем на уровне не только всероссийских, но и региональных изданий. 
К примеру, в 2014 г. в г. ульяновске тиражом 999 экземпляров стал регулярно 
выходить глянцевый «наш семейный журнал», учредителями которого являются 
симбирский центр православной культуры, союз православных женщин, женский 
монастырь архангела Михаила. Журнал антилиберальной направленности не 
просто ставит актуальные вопросы сохранения семьи, но и ищет на них ответы. 
К примеру, в редакторской колонке читаем: «семейные ценности, традиционный 
брак… Эти темы стали подниматься и осмысливаться сейчас как никогда раньше. 
Постхристианское время, в которое мы живем, — а за нашей эпохой уже доволь-
но прочно закрепилось это название, — ставит специфические проблемы: если 
раньше люди основывали свою жизненную позицию, свое мировосприятие на 
определенной ценностной шкале, в соответствии с общепризнанным естественным 
законом, данным свыше и потому не подлежащем ревизии, то сейчас все несколько 
изменилось. все меньше шансов остается для однозначных ответов на известный 
вопрос “крохи”: “Что такое хорошо, и что такое плохо?”… Поэтому нам важно, 
во-первых, отдавать себе отчет в том, что происходит, во-вторых, не бояться и не 
смущаться выступать на защиту естественного закона и здравого смысла против 
очередного идеологического поветрия, поразившего наш континент. Пока это 
поветрие не очень сильно в россии, но оно уже требовательно стучится и в наши 
двери. Пойдет ли западная Европа до конца по пути либерализма или все-таки 
свернет с гибельного пути? но стоит определиться — это путь погибели. И в рос-
сии просто нет людских ресурсов для того, чтобы играть в такого рода социальные 
эксперименты» [11, 3].

возникли журналы, еще более сегментирующие читательскую аудиторию по 
половозрастному признаку («виноград» — православный журнал для родителей 
издательского дома «слово» (г. санкт-Петербург), «славянка» — православный 
женский журнал московского издательского дома «славянка»), по интересам и 
предпочтениям («Фома» — православный журнал для сомневающихся, издава-
емый фондом содействия культурно-просветительской деятельности «Фома-
Центр», г. Москва; «нескучный сад» — журнал о православной жизни, учрежден-
ный сестричеством во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой 
градской больнице, г. Москва; «Духовно-нравственное воспитание» — научно-
просветительский журнал московского издательства «Школьная пресса» и др.). 

отличительными чертами этих изданий являются привлекательный для 
современного читателя дизайн, высококачественное полиграфическое исполне-
ние и четко выдержанная тематико-содержательная модель, ориентированная 
на достаточно высокий образовательный уровень аудитории. К слову, журнал 
«нескучный сад» напрямую адресует себя «образованной, читающей, мыслящей 
аудитории», а журнал «Фома» (позиционируется как ежемесячное культурно-про-
светительское и информационно-аналитическое издание и представляет своих 
авторов как позитивно относящихся к православию общественных деятелей 
и журналистов, которых волнует и интересует смысл и значение церковности 
в жизни современного человека, решение острых мировых и национальных 
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проблем, развитие культуры и искусства) — всем заинтересованным читателям, 
независимо от их вероисповедания, отношения к вере и политических взглядов. 

необходимо отметить, что вне зависимости от принадлежности к церковному 
или светскому учредителю язык журнальных публикаций универсален: обращен 
как к воцерковленным людям, так и к тем, кто находится «за церковной оградой». 
наблюдения показывают, что это языковое явление возникло в последние годы, 
стерев ранее существовавшие границы между церковными (обращенными внутрь 
храма) и светскими (обращенными за пределы храма) печатными сМИ. Если 
учесть, что «в современный период можно наблюдать значительное отличие со-
знания воцерковленных людей от светских (об этом свидетельствуют различия 
в использовании лексики, репрезентирующей духовно-нравственные концепты 
в религиозном (православном) и светском (политическом) дискурсах») [7, 192], 
то в данном случае, по мнению автора, можно говорить о публицистическом дис-
курсе, который функцию языка по идентификации людей в рамках той или иной 
социальной группы или общности превращает в надтекстуальное, инвариантно 
объединяющее начало, позволяющее каждому читающему увидеть в тексте то, 
что ему насущно, «возникает как бы “второй” текст, формально неизмененный, 
но семантически значительно модифицированный, наделенный актуальным до-
полнительным значением» [10, 116]. 

разумеется, публицистическая дискурсивность представлена в разных из-
даниях в разной мере, но в любом случае свидетельствует о трансформации ти-
пологической модели: изменении существенных свойств не столько по внешним 
признакам, сколько по содержанию, что, в свою очередь, подтверждает стрем-
ление журналистского корпуса вопреки глобальной тенденции обезличенности 
информационных потоков создавать публицистическую картину мира. нельзя 
не согласиться с утверждением, что «современная картина мира, творимая публи-
цистикой, дробна, фрагментарна, мозаична» [13, 29], но эту мозаичную картину 
публицист может сделать отражением его собственной авторской позиции. весь-
ма характерным примером авторского осмысления действительности является 
санкт-петербургское ежемесячное издание — газета «вечный зов», выходящая 
пятитысячным тиражом под девизом: «россия. Церковь. общество». учредителем 
издания выступает общественный благотворительный фонд «альфа и омега». 
Главный редактор с. а. романов целью издания видит ориентацию «не только 
на воцерковленного читателя, но на всех, кто ищет Бога». в интервью интернет-
порталу «Благовест» он подчеркивает: «Много людей интересуется духовными 
вопросами, и их надо правильно сориентировать. Подача материалов должна 
учитывать особенности нашей аудитории, должна быть живая, неформальная 
интонация. Главная наша задача — помочь людям прийти к Богу. Помочь читате-
лям найти смысл жизни. К сожалению, еще существуют ложные стереотипы, что 
церковная жизнь это что-то серое, унылое, скучное, и нам надо помочь человеку 
все эти штампы, все эти ложные стереотипы отринуть. Мы хотим пробудить 
у светских читателей интерес к Церкви» [2]. 

логично предположить, что, задавшись пробуждением интереса читателей, 
редакция сознательно идет на «пестроту» содержания газеты: от публикаций 

О. В. Бакина. Трансформация типологической модели православных сМИ
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текстов русского религиозного философа И. а. Ильина, афонских старцев, ми-
трополита антония сурожского до анекдотов и полезных советов. символична 
редакционная политика в подборе героев интервью, рубрики «Гость номера», будь 
то легендарный телевизионный диктор, народный артист ссср и лауреат Госу-
дарственной премии Игорь Кириллов [5, 3], в связи с 80-летием награжденный 
русской православной церковью орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского II степени, или валерий слезин, профессор, доктор биологических 
наук, кандидат медицинских наук, президент российской ассоциации психопунк-
туры, выступающий против ювенальной юстиции [6, 4–5], или же известные 
актеры Ирина алферова [3, 3], родион нахапетов [4, 3], рассказывающие о себе, 
о религиозных переживаниях, — «надтекстуальным» мотивом публикаций «про-
читывается» жизнеутверждающая вера в россию, в ее избранное предназначение. 
Инвариантным решением претворения концепции издания являются все его ру-
брики, вплоть до «незначительно-развлекательной» «Это интересно!», в которой, 
к примеру, размещается информация об одном американском сайте, объясняющем 
американской публике, как себя необходимо вести в россии. несмотря на легкую 
иронию, россияне видят себя чужими глазами, обыденное предстает с иной точки 
зрения, и это обыденное достойно только уважения [5, 6]. 

Думается, данные примеры хорошо иллюстрируют мнения исследователей 
современного состояния средств массовой информации: «сегодня на газетной 
полосе царит жанровая неразбериха: исчезают одни, появляются другие жанры. 
в сложившиеся ранее модели врываются чужеродные элементы, разрушая все 
представления о жанровых традициях. Причина тому — новые социальные ус-
ловия использования языка, расширение границ общения и информационного 
обмена, массовый характер коммуникации, всепоглощающее влияние Интернета. 
И вместе с тем наблюдается тенденция к публицистическому самовыражению 
автора, которая призвана завлечь читателя яркой стилистической выразитель-
ностью его “я”» [8, 65–66]. ассоциативно проецируя указанную тенденцию 
на процесс формирования новой типологической модели православных сМИ 
и рассматривая ее не только по характеру учредителей, тематико-содержательной 
модели, ориентированной на определенный сегмент аудитории, но и по авторско-
му, персонифицированному признаку, можно признать, что автор, как носитель 
публицистичности, становится критериальным значением при типологической 
классификации изданий. По сути, речь идет о явлении, отмеченном н. И. Клу-
шиной в коммуникативной стилистике, где происходит «деление текстов не 
на жанры (как в функциональной стилистике), а на типы текстов» [9, 46]. По 
мысли исследователя, здесь на первый план выдвигается «я» говорящего, и свой 
замысел автор реализует не в тесных традициях жанра, а в коммуникативном 
пространстве речи, ломая все сдерживающие жанровые перегородки. Именно 
интенция (замысел) управляет процессом порождения сообщения, организуя 
его внешнюю форму, что позволяет говорить не о жанрах, а о типах текстов, 
объединенных определенной интенцией (например, публицистических типах 
текстов, реализующих интенцию убеждения, информационных — реализующих 
интенцию информирования и др.). Потому перспективным в данном контексте 



11

видится и дальнейшее изучение типологической модели православных сМИ по 
типам информативности и публицистичности.
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ЛИТЕРАТуРНО-ХуДОЖЕСТВЕННый	ЖуРНАЛ		
КАК	МЕТАТЕКСТ	(ОПыТ	ТЕКСТОВЕДЧЕСКОГО	ОПРЕДЕЛЕНИя)

рассматриваются признаки и свойства литературно-художественного журнала как зна-
ка культуры и литературы, как текста и метатекста, функционирующего одновременно 
в сферах литературы, эстетики, этики, словесности и в целом культуры. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: признаки текста и метатекста; этико-эстетический сценарий; 
смысло-тематическая и полижанровая модель; полиантропологичность; литературно-
художественный журнал; текст; сверхтекст; метатекст.

литературно-художественный журнал как текст есть прежде всего результат 
лингвокультурной деятельности коллективного автора и отражение комплекс-
ного взгляда на культуру. Если для слова как лексической единицы системы 
языка наиболее важными оказываются такие признаки, как выделимость из 
потока речи/текста, цельнооформленность (словообразовательного характера) 
и идиоматичность (закрепленность содержания/семантики за данной формой), 
то у текста этих  признаков будет, естественно, больше. следует заметить, что 
признаки текста будут присущи и метатекстовому образованию — журналу. на-
пример, журнальный метатекст обладает такими признаками, как выделимость 
(из культуры, из потоков литературного процесса), цельнооформленность 
(рубрикация, композиция, дизайн), идиоматичность (зависимость композиции 
журнала от рубрикации, от смысло-тематической его структуры и системы). 
Подобный понятийно-концептуальный перенос признаков слова на текст, на 
журнальный метатекст вполне возможен, так как слово, текст и метатекст — это 
знаки языка (слово), языка и культуры (текст), языка, литературы и культуры 
(метатекст, журнал). Признаки метатекста должны рассматриваться более от-
влеченно и укрупненно, так как литературно-художественный журнал — это 
в большей степени знак литературы и культуры (с учетом его знаковой зависи-
мости от языка, этико-эстетического сценария и т. д.).

Текстоведение — наука молодая: первые признаки текста были выделены 
в начале 80-х гг.; среди них следующие: цельность [7]; связность [Там же]; завер-
шенность [7, 9, 10]; отдельность [12]; прагматичность [7].

н. с. Болотнова отмечает, что выделенные учеными признаки текста яв-
ляются соотносительными, или интегративыми (включающимися друг в дру-
га), ср.: 1) интеграция — когезия — связность — ретроспекция — проспекция; 
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2) модальность — эмотивность — экспрессивность — прагматичность; 3) цель-
ность — концептуально-смысловая завершенность — отдельность [4]. К началу 
XX в. в текстоведении сложилась парадигма категориальных (в отличие от ви-
довых) признаков текста, среди которых н. с. Болотнова выделяет следующие: 
коммуникативность, концептуальность, прагматичность, информативность, 
структурность, интегративность, регулятивность, смысловую завершенность, 
отдельность, цельность, членимость, когезию, модальность, экспрессивность, 
эмотивность, проспективность, ретроспективность [5].

л. Г. Бабенко в качестве основы универсальных категорий текста называет 
целостность и связность [2]. Кроме того, ученый выделяет и новые признаки 
текста: абсолютную антропологичность, диалогичность, развернутость и после-
довательность, напряженность, интерпретируемость [3].

Мы предлагаем классификацию признаков текста, которая основана на иерар-
хическом представлении статуса того или иного признака с учетом статусного/
конститутивного наличия в тексте определенных признаков и свойств [8]. Ти-
пология признаков текста создана с опорой на критерий встречаемости тех или 
иных признаков: во всех текстах, не во всех текстах, в некоторых и в уникальных 
текстах; выделяются признаки генерального, категориального, дифференциаль-
ного и дополнительного характера.

Генеральные	признаки	текста

1. системность (структурность + функциональность). Журнал как текст есть 
сложнейшая функциональная система входящих в него текстов, жанров и т. п. 
Эта система строится (интенционально) по определенному редакторскому или 
коллегиальному этико-эстетическому сценарию, обеспечивающему реализацию 
специфики того или иного спектра эстетики, этики, художественной методологии 
в рамках устойчивой структуры — набора рубрик (и тематических и жанровых).

2. самоорганизованность (самопорождаемость). Журнал создается согласно 
замыслу индивида или коллектива, который реализуется коллективно с исполь-
зованием литературного продукта, произведеннного коллективным автором. 
Журнал строится так, как «пишется» отдельный текст, — в рамках существующих 
традиций в культуре и литературе. Традиция того или иного издания закрепляет 
в культуре (и в культуре литературы) устойчивую структуру журнала, который 
далее производится в уже воспроизводимом виде. То есть относительно журнала-
текста этот признак можно назвать воспроизводимостью.

3. вербальность. Журнал включает в себя не только тексты вербальные, но 
и визуальные и др. То есть данный признак в сфере журнального метатекста рас-
ширяется до признака креолизованности.

4. Кодифицированность. Журнал-текст, кроме языковых, имеет также явно 
выраженные коды культуры.

5. Интерпретативность. Этот признак в журнальном метатексте усложняется 
и становится универсальным (читатель волен выбирать тексты разноприродные 
и разножанровые).

И. О. Гоголева, Ю. В. Казарин. литературно-художественный журнал как метатекст



14 ЖурналИсТИКа И МассовЫЕ КоММунИКаЦИИ

6. антропологичность. Этот признак расширяется до признака коллектив-
ности с сохранением индивидуальной (для каждого отдельного текста) антро-
пологичности. То есть — коллективная антропологичность.

7. Модальность. Признак расширяется за счет большого количества текстов 
в метатексте.

9. Энергетичность. в журнале-тексте наиболее сильна энергия традиции, 
культуры.

10. Культурологичность. Журнал — комплексный знак культуры и литературы.
11. Духовность. Журнал — носитель коллективного переживания, мысли, духа.

Категориальные	признаки	текста

1. Целостность. Журнал представляет комплексную, коллективную картину 
мира.

2. связность. Метатекстовая связность (в журнале) осуществляется также на 
уровне межжанровых, межстилевых, межэстетических и т. д. связей всех текстов 
друг с другом.

3. завершенность. ряд рубрик в журнале конечен, но открыт для ротации 
и появления новых.

4. Диалогичность. в журнальном метатексте этот признак расширяется до 
признака полилогичности в узком и широком смысле. 

5. напряженность. в журнале этот признак усиливается за счет жанровых, 
тематических, этико-эстетических и культурных оппозиций текстов, входящих 
в тот или иной номер.

6. стилистичность. в журнале — полистилистичность.

Дифференциальные	признаки	текста

1. Экспериментальность. любой журнал, даже если он имеет многолетние 
традиции, всегда включает в себя рубрики и тексты пробного, экспериментального 
характера. Также редактор/редколлегия всегда следит за тем, чтобы в номере по-
являлись тексты новаторские как в формальном (поэтика), так и содержательном 
(мысль, идея, концепция) отношении.

2. Эвристичность. Каждый номер, по редакторскому замыслу, должен со-
держать в себе открытия (художественные, фактологические), сенсации или 
материалы актуального и сверхактуального характера.

3. Энигматичность. в журнал должны включаться тексты, содержащие в себе 
«темноты» [1], данный признак реализуется категориями «непонятности» («не-
понимание — это наше шестое чувство» [6]).

4. Комплетивность. Журнал производит парадигмами (рубриками) текстов 
свое языковое, речевое, поэтологическое, стилистическое, эстетическое и духовное 
восполнение сферы литературы и культуры.

5. Цельнооформленность и идиоматичность. Журнал имеет устойчивую си-
стему рубрик (композиция), жанров и текстов и внешнего оформления (обложка, 



15

титулы, шмуцы и т. д.), которые обеспечивают высокую степень адекватности 
формы содержанию (и наоборот).

6. Герметичность. Журнальный метатекст содержит в себе три уровня кодов: 
языковой, литературный и культурный.

7. Графичность. важнейшие признаки журнала: своеобразная верстка, шриф-
ты, видеоматериалы, оформление обложек, титульных листов и т. д.

Признаки	дополнительного	характера

1. образность. Журнал создает совокупный, «коллективный» образ литера-
туры и образы в литературе, т. е. метаобраз и образы.

2. Коннотативность. Кроме языковых и типовых коннотативных смыслов, 
журнал реализует и выражает коннотативные социокультурные смыслы, идеи, 
концепции.

3. Хронотопичность. Журнальный метатекст содержит в себе внутренний, 
художественный хронотоп и внешний — географию литературы (например, в 7-м 
номере журнала «урал» за 2012 г. представлены тексты из Екатеринбурга, Москвы, 
санкт-Петербурга, Кемерово, нижнего Тагила, саратова и Тюменской области), 
а также образцы современной литературы и приметы современной литературной 
ситуации.

анализ признаков метатекста (журнала-текста, журнального метатекста, 
сверхтекста) выявил следующее:

1. Журнал как текст, как метатекст имеет те же признаки и свойства, что 
и отдельно взятый текст, но следует отметить, что признаки эти в журнальном 
метатексте очевидно расширяются (объем) и конкретизируются (качество), 
обретая общую для всех признаков специфику культурологичности. Призна-
ки журнального метатекста укрупняются, так как они обусловлены наличием 
в журнале совокупности текстов — этико-эстетической, культурологической 
и лингвостилистической, полижанровой системы. Глобализация признаков и 
свойств журнала как текста — явление закономерное: по сути, мы имеем здесь дело 
с метапризнаками, т. е. с обобщенными формами известных в науке признаков 
отдельного текста.

2. Журнал как функциональная этико-эстетическая система/совокупность 
текстов, естественно, имеет свои, уникальные, признаки и свойства, это — вос-
производимость, полижанровость, креолизованность, литературность и коллек-
тивная, обобщенная, совокупная антропологичность.

3. укрупнение текстовых признаков в метатексте и наличие собственных 
уникальных метапризнаков указывает на то, что журнал является оригинальной, 
автономной, системной и функциональной текстовой сущностью, или мета-
текстом. 

Журнал как метатекст — это прежде всего этико-эстетическое, тематиче-
ское, жанровое, социокультурное рубрикационное объединение стихотворных, 
прозаических, драматургических, публицистических, журналистских и иных 
текстов в рамках/формате/объеме выпуска — номера — книжки одного и того же 
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литературно-художественного журнала. одним словом, журнал как сверхтекст 
[11] есть явление, знак и единица культуры (культурологический, литературо-
ведческий аспекты). Журнал как метатекст есть явление, знак и единица литера-
туры и «культуры литературы» (от «культура литературы»), это знак текстовых 
объединений и единств (лингвотекстовой и текстоведческий аспекты). Таким 
образом, объектом текстоведческого описания литературно-художественного 
журнала является журнал как текст, как метатекст.

литературно-художественный журнал — знак и единица культуры и литерату-
ры, система, совокупность художественных (и иных) текстов. он имеет свойства 
и признаки метатекста. существует смысло-тематическая и системно-жанровая 
модель литературно-художественного журнала, адекватная определенному эти-
ко-эстетическому сценарию.

литературно-художественный журнал представляет собой комплексный текст 
разноприродного и полижанрового характера. Цельность, связность и единство 
такого метатекста обусловлены различными критериями социокультурного, язы-
кового, литературного, жанрового, текстового и т. д. характера (всего 13 аспектов). 
Журнальный метатекст (комплекс текстов) имеет несколько уровней вербального 
и невербального характера.

литературно-художественный журнал как текст и метатекст имеет смысло-
тематическую структуру, включающую в себя сферы событийности, фактологич-
ности, контекстологичности, модальности и оценки. 

Журнальному метатексту присущи свои уникальные признаки, такие как 
воспроизводимость (модель журнала, этико-эстетический сценарий), креолизо-
ванность, коллективная антропологичность, полилогичность (в отличие от диа-
логичности/монологичности), полижанровость, литературность и др.

Таким образом, литературно-художественный журнал имеет очевидную ме-
татекстовую природу. Журнальный метатекст — это совокупность одноязычных 
текстов, образующих в журнале устойчивую жанрово-тематическую систему, 
объединяющую поэтические, прозаические (в широком смысле), драматургиче-
ские, публицистические, научные, научно-популярные и журналистские тексты 
в одно композиционное, смысловое, концептуальное, идейное, этико-эстетическое, 
художественное и духовное целое, имеющее рубрикационную структуру, общее 
графическое, типографическое и иное визуальное, изобразительное/дизайнерское 
оформление и исполнение общетекстового и сверхтекстового характера, а также 
реализующее компактное, многоаспектное и многоцелевое функционирование этой 
системы в качестве хронотопического образца современной литературы в культуре 
и адресованное читателю, интересующемуся художественной словесностью.
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КИНО	КАК	ЧАСТь	ТЕЛЕВИДЕНИя:		
К	ПРОБЛЕМЕ	ПРОФЕССИОНАЛьНОГО	МЕДИАОБРАЗОВАНИя

Феномен телевидения описывается как программный синкрез, состоящий из отдельных 
видов деятельности, таких как информационная, образовательная, развлекательная, 
рекламная, художественная и т. д. Из социологических исследований известно, что 
сегодня главное место в телепрограмме занимают художественные фильмы, докумен-
тальные фильмы и телесериалы. но российские студенты, специализирующиеся на 
факультетах журналистики в области телевидения, не имеют возможности изучать 
кино в рамках их университетского профессионального медиаобразования. очевидно, 
что эту ситуацию надо менять как можно быстрее.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: программный синкрез; телевидение; кино; художественные 
фильмы; документальные фильмы; телесериалы; «мыльные оперы»; факультет жур-
налистики; профессиональное медиаобразование.

Термин «медиаобразование», маркирующий особую область образователь-
ной и культурно-просветительской деятельности, часто связывают с работой 
по обучению и просвещению школьников, студентов или взрослых, организуе-
мой в учреждениях дополнительного образования и досуговых центрах: домах 
культуры, пунктах внешкольной работы, эстетического и художественного вос-
питания, клубах по месту жительства, т. е. с работой, включенной в факульта-
тивные, кружковые или дистанционные формы. Что касается последних, то они 
осуществляются сегодня во всем мире с помощью телевидения, радио, системы 
Интернет. Медиаобразование дает возможность людям понимать роль массовой 
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коммуникации в социумах; определять ее политический, социальный, коммер-
ческий, культурный контекст; пользоваться медиа в процессе коммуникации; 
интерпретировать, критически оценивать и создавать собственные медиатек-
сты, что все более и более активно распространяется в соцсетях. «Медиаобра-
зование — это проблема развитого общества, — справедливо подчеркивает 
с. симакова. — …необходимость понять медиатекст приводит к чтению скрытого 
смысла. в связи с чем на повестку дня выходят такие категории, как язык медиа, 
символика, структура медиатекста, поиск скрытого. возражений по поводу того, 
что этому надо учить, нет. а вот чему именно учить, как учить, кто будет этому 
учить? Эти вопросы до сих пор носят открытый характер» [11, 190].

значит, медиаобразование должно быть направлено и на будущих педагогов 
в университетах, педагогических институтах, на курсах повышения квалификации 
преподавателей вузов и школ, а также, безусловно, на самих работников сМИ — 
журналистов прессы, радио, телевидения, Интернета, редакторов, продюсеров, 
телепрограммистов.

обучение вышеперечисленных специалистов в вузах как раз и называется 
профессиональным медиаобразованием, существуя «на этапе послешкольной 
подготовки» [12, 80]. По наблюдению И. Фатеевой, «состояние и перспективы 
российского профессионального медиаобразования активно обсуждаются в по-
следнее время и в академической среде, и в медиаотрасли, и в прессе» [13, 449]. Это 
касается и работников телевидения, получающих в университетах специальность 
«журналист», но занимающихся самыми разнообразными видами телевизионной 
деятельности: от редактирования, продюсирования, телепрограммирования до 
подготовки разнообразных программ, где используется киноматериал, и в част-
ности, кинопрограмм и специальных программ о кино.

ведь телевидение — это синкрез, что означает нерасчлененное единство раз-
нообразных и даже конкурирующих между собой видов деятельности. Понятие 
«синкрез» происходит от греческого synkretismos и означает объединение разно-
порядковых элементов, кусочков, фрагментов мозаики.	оно	характеризует цепь 
беспрестанно сменяющих друг друга разрозненных звеньев, отличающихся не 
только по содержанию, но и по форме, ритму, темпу, эмоции [8]. 

в свое время канадский ученый М. Маклюэн определял природу телевидения 
как мозаику, создаваемую из мира журналистики и политики, книг, Бродвея и ис-
кусств [5, 381]. о телевидении как о постоянно изменяющейся мозаике писал аме-
риканец а. Бергер [2, 148]. российские исследователи в. вильчек и Ю. воронцов 
упоминали о способности телевидения творить синкретический, многомерный, 
объемный образ реальности, где одно и то же событие может быть показано и до-
кументально, и средствами постановки [3, 58]. По словам российского ученого 
л. Козлова, «телевизионное зрелище должно рассматриваться, прежде всего, 
как поток, как смена и чередование разнородных структур, как многосложная 
и незамкнутая длительность, как многогранное зеркало потока реальной жизни, 
окружающей человека» [4, 70]. Многослойность, многоступенчатость, придающие 
телепространству известную «глубину», обнаруживает в наборе форм и рубрик 
телепрограммы культуролог и киновед К. разлогов [10], сам выступающий как 
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телеведущий программы «Культкино» на канале «Культура». Эта многослойность, 
по его наблюдениям, проявляется и в сочетании прямого репортажа со сложней-
шими вариантами последовательной трансформации реальности; и в появлении 
нового типа экранных структур, обусловленных необходимостью художествен-
ного оформления «пустот» в вещании (вставок, анонсов, реклам); и в сочетании 
репродуцирования отдельных произведений с комментарием к ним; и в структуре 
самих этих произведений (телефильмов, телепередач), включающей в себя разные 
техники, приемы, даже меры условности. 

Таким образом, в телесинкрезе, с одной стороны, присутствует художественно-
творческое начало, связанное с созданием принципиально новых художественных 
ценностей, а также с адаптацией, репродуцированием и преобразованием уже 
существующих. в частности, специально сделанных для телевидения фильмов 
или трансляций в эфире уже известных кинокартин. с другой — наблюдаются 
отнюдь не художественные, но также вполне творческие ипостаси, имеющие 
отношение к просвещению, развлечению, социальной адаптации людей и т. д. 
а помимо этого телефеномен со  прикасается и с нетворческими (в традиционном 
смысле) видами деятельности, теми, что связаны с организацией и управлением, 
технологиями и коммерцией, которые, однако, также не могут быть не замечены. 
Таким образом, телевидение наглядно демонстрирует нерасчлененное единство 
духовных (внутренних) и материально-практических (внешних) деятельност ных 
операций. Последние образуют, соответ  ственно, его внутрен ние (смоделирован-
ные в сознании) и внешние (конструктивно и знаково представленные) формы. 
основанное на новейших коммуникационных технологиях, обеспечивающих 
взаимодействие и пересечение отдельных составляющих коммуникации — как 
в техногенном и онтологическом, так и в изобразительно-выразительном аспек-
тах, — телевидение весьма тесно спаяно с духовной, интеллектуальной и эмоцио-
нальной сферами повседневной человеческой жизни. И все это материализуется 
в телепространстве в самых разнообразных формах. 

Добавим к сказанному, что, в отличие от традиционных искусств, основной 
единицей телевидения следует считать не отдельное произведение, а всю про-
грамму дня, внутри которой и существуют перечисленные выше разнородные 
элементы. Э. Багиров считал программность главным свойством телевидения: 
«отдельная передача или фильм всегда воспринимаются зрителями в програм-
мном контексте, придающем им дополнительное значение. одно из проявлений 
программности — цикличная структура вещания, которая позволяет создавать 
серийные произведения, вести передачи с продолжением» [1, 48]. Это в немалой 
степени касается присутствия в телепрограмме кино, которое во всем мире уже 
давно занимает в ней практически главное место. 

с самого начала существования телевидения это был один из значительнейших 
сегментов эфира. Так было в сШа уже в 1967 г. об этом писал тогда с. Муратов: 
«По темпам роста Тв явно опережает кинематограф… Две трети всех голливуд-
ских студий сегодня заняты под съемки для телевидения. Продукция, отснятая 
в Голливуде, заполняет 65–85 процентов вещания трех основных американских 
телесетей. Столица кино превратилась в столицу телевидения» [6, 65]. 

М. А. Мясникова. Кино как часть телевидения
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а вот цифры кинопоказов в телепространстве современной россии. «на 
общедоступных эфирных каналах на них (на кинофильмы. — М. М.) приходится 
четверть эфира и примерно столько же — на телесериалы. <…> на девять десятых 
длинное видео в Интернете состоит из телевизионного контента (сериалов, сит-
комов, телефильмов и телепередач) и кинофильмов (игровых и анимационных). 
<…> самым привлекательным контентом в Интернете остаются художественные 
фильмы. Хотя бы раз в неделю их смотрит там каждый третий горожанин — 36 про-
центов. Еще почти треть — 31 процент — хотя бы раз в неделю через Интернет 
обращается к документальным фильмам, новостям, юмористическим и прочим 
программам. И каждый пятый — 20 процентов — не реже раза в неделю смотрит 
через Интернет какие-либо телесериалы. <…> Если же говорить только об ауди-
тории онлайн-кинотеатров, предлагающих исключительно легальное видео, то 
в 2013 году она оценивалась в 24 миллиона человек. <…> однако… экран теле-
визора — основной способ просмотра видео. линейное телевидение россияне 
смотрят в среднем четыре часа в день, а видео в Интернете — семнадцать минут. 
<…> Цифровые технологии вопреки опасениям не убили телевидение, а лишь 
сделали его сильнее» [9, 117–119].

описанные процессы особенно усилились именно в последние годы. в конце 
концов обозначились две основные проблемы, первая из которых связана с соз-
данием и ежедневной демонстрацией игровых и документальных телесериалов 
и телефильмов, вторая — с показом на телеэкране игровых и документальных 
кинофильмов.

обратимся к первой из них, которая разбивается на две, поскольку есть понятия 
«телевизионный многосерийный фильм» в россии и «мыльная опера» на западе, 
теперь прижившаяся и у нас. в основе обоих лежит старый, как мир, принцип 
серийности, который можно проследить в литературе со времен Гомера. в эпоху 
немого кино уже создавались многосерийные кинофильмы — небезызвестные «ник 
Картер» и «Фантомас». у нас к идее создания многосерийных фильмов обраща-
лись с. Эйзенштейн, М. ромм, Г. Козинцев и л. Трауберг, в. Петров, М. Донской, 
а позднее а. Довженко. затем, в 60–70-е гг. ХХ в., началась эпоха советских теле-
визионных многосерийных фильмов. Первыми были «вызываем огонь на себя», 
«Майор вихрь», «операция “Трест”», документальные — «летопись полувека», 
«великая отечественная (неизвестная война)» и т. д. составляющими принципа 
серийности являются: длительность и прерывистость повествования; смысловые 
промежутки между сериями; повторяемость сюжетных ходов, героев, приемов; 
наличие «эффекта присутствия», проявляющегося в авторских комментариях, до-
кументальных кадрах, иконографии — фотоснимках, документах и других приемах. 
сходство между нашим многосерийным телефильмом и «мыльной оперой» оче-
видно, хотя и различия между ними имеются. «Мыльной оперой» с ее разновидно-
стями принято считать телевизионную серийную драму с домашними ситуациями 
и мелодраматической окраской, тяготеющую к телепередаче, идущую по коммерче-
ским каналам в дневное время. на западе это наиболее популярные составляющие 
телевизионного рынка. По форме они ближе к нашим цикловым телеспектаклям 
типа «Кабачка “13 стульев”», чем к многосерийным телефильмам. «Мыльные 
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оперы» социально и географически определены, привязаны к определенному классу 
и месту, затрагивают насущные проблемы жизни. Их часто называют перекрестком 
между телевидением вымысла и программой новостей, так как истории, лежащие 
в основе «soaps», обсуждаются по всей стране. Их часто именуют «инструкциями 
к поведению», так как они предлагают людям определенные модели выхода из 
сложных жизненных ситуаций. однако чаще они вовсе не объясняют жизнь, а лишь 
имитируют ее. в «нулевые» годы в россии начался новый этап, обусловленный, 
с одной стороны, развитием тематических каналов, с другой — появлением большого 
количества отечественных телесериалов, совершенно заполнивших эфир и сильно 
потеснивших импортную продукцию. Иное дело — их качество, порой, к сожалению, 
оно не выдерживает никакой критики. Хотя в последнее время стали появляться и 
вполне удачные образцы телетворчества. например, вызвавшие большой резонанс 
сериалы «Жизнь и судьба» и «оттепель». 

не менее важна и вторая проблема — проблема кинопоказов. И здесь существе-
нен вопрос совместимости кино и телевидения, демонстрирующих целый набор 
не только сходств, но и принципиальных различий. Кино, как и телевидение, 
вышло из недр техники. Его зрительные образы столь же подвижны, но оно не 
устанавливает обратной связи с аудиторией, как это нередко происходит на теле-
видении. Последнее за счет «эффекта присутствия» создает образ настоящего. 
Кино же давно утратило эту особенность и фиксирует прошедшее, протекшее 
время. Благодаря современным спецэффектам и монтажу велика степень выра-
зительности экранных образов и неограниченны их перемещения в пространстве 
и времени. а главное, кинематограф отличается от телевидения иными условиями 
восприятия. Первое: темнота кинозала, способствующая непрерывности просмо-
тра, а значит, цельности восприятия — в отличие от прерывистости, дискретности, 
клиповости телесмотрения. второе: совместный характер восприятия (в отличие 
от интимного, телевизионного), так называемая суггестия, означающая возникно-
вение коллективной эмоции, особого «энергетического поля», в конечном итоге 
способствующего формированию системы жанров кино. И третье: большой экран, 
в полной мере (в отличие от малого, домашнего) демонстрирующий богатейшие 
изобразительные возможности кинематографа [4]. особая близость кино и теле-
видения друг другу определяется совсем иным их общим свойством, а именно 
принадлежностью к единому роду экранных искусств, чего нет во взаимоотно-
шениях кино с литературой, музыкой, театром. Хотя первожанрами кино были и 
остаются именно драматические жанры: «комедия», «мелодрама», «феерия». При 
этом оно куда более повествовательно, чем драматично, и в этом смысле все-таки 
ближе к литературе, чем к театру.

с. Муратов еще в прошлом веке фиксировал: «Кинофильм обладает “эффек-
том длительного воздействия”, и в этом, пожалуй, он сродни роману. Телевидение 
(продолжая сравнение) уподоблено ежедневной прессе. невиданная публичность 
и оперативность, доступные прежде лишь журналистам, теперь подвластны 
и телевизионному драматургу» [6, 78].

 «Местоположение кинофильма в телепрограмме — это, так сказать, его смыс-
лоположение. — пишет И. Филатова. — от того, какое место в программе фильм 

М. А. Мясникова. Кино как часть телевидения
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занимает, в значительной степени зависит, будет ли его содержание верно и полно 
раскрыто, иначе говоря, зависит итоговый коммуникативный эффект» [14, 58–59].

 Итак, многие телеканалы сегодня не просто не обходятся без фильмов, они 
ставят своего зрителя в ситуацию «непрерывного кинофильма», еще более усу-
губляемую условиями многопрограммного вещания. ситуацию, требующую от 
зрителя активности, способности выбирать и проявлять свой собственный вкус, 
а от программного директора — знания зрительской психологии и умения вы-
страивать отношения с другими каналами по законам контрпрограммирования. 

в результате не все в кинопоказах бывает гладко. в первые годы перестрой-
ки на российские телеэкраны выплеснулось огромное количество импортной 
продукции, воспринятой, к сожалению, в общем потоке вне критериев новизны 
и качества. Киновещание на разных каналах уподоблялось кинотеатру повторного 
фильма. Демонстрировались вовсе не премьеры. успехом пользовались и россий-
ские, и зарубежные знакомцы — былые чемпионы проката, но наш зритель об этом 
даже не догадывался, не будучи в состоянии отличить новое от старого, шедевры 
от нешедевров. Происходила инфляция вкусов. однако вскоре показ выдающихся 
западных лент на всех каналах прекратился, ведь фильмы закупались «пакетами» 
вместе с дешевыми поделками. И тогда в столь же недифференцированном виде 
в отечественный телеэфир без всяких объяснений были выпущены телесериалы 
и кинофильмы среднего и низкого уровня, сначала новые, потом накрепко за-
бытые старые. Хотя объяснения требовались. Это касалось и показа авторского 
кино, и представления тех или иных великих имен и кинособытий. а между тем 
в телепрограммах кино нередко выводилось за рамки культуры и подавалось не 
как часть духовного наследия человечества, а как составляющая шоу-бизнеса. об-
щим местом стали рассказы о фестивалях, тусовках и скандалах с кинозвездами. 

Как видим, экранная жизнь фильма — это проблема, важнейшая для теле-
видения. оно активно взаимодействует с кино, давая толчок развитию обоих. 
Мы уж не говорим о том объеме киноматериала, который ежедневно вставляется 
в телепрограммы, иллюстрируя ту или иную затрагиваемую в эфире тему. И в нем 
также необходимо разбираться. Что же касается роли и места документального 
кино в телепространстве, то мы затрагивали данный вопрос в другой статье [7]. 

все сказанное убеждает, как важно изучать кино и в школе, и в вузе в рамках 
общего и профессионального медиаобразования. Это тем более необходимо делать 
на факультетах журналистики университетов (где студенты специализируются 
в области телевидения), чего, однако, в нашей стране (в том числе и в федераль-
ных университетах) не происходит. Там порой не только не читаются лекции 
по истории мирового кинематографа, но даже небольшие курсы по докумен-
тальному кино превращаются в спецкурсы по выбору. не удивителен результат: 
молодые специалисты, лучше знающие сегодня американское кино (благодаря 
его многолетнему засилью в российском прокате), совершенно не ориентируются 
ни в отечественном, ни в европейском, ни в азиатском кинематографе. очевидно, 
что они не разбираются в киноматериале и не могут его использовать в своих 
программах, не способны заниматься ни полноценным телепрограммированием, 
ни созданием собственных передач о кино, ни профессиональным освещением 
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текущего кинопроцесса, включая участие в пресс-конференциях, интервьюиро-
вание мастеров, создание репортажей и сюжетов.

знакомя будущих профессионалов в области телевидения с историей и теори-
ей экранной документалистики, отрабатывая с ними навыки просмотра, интерпре-
тации и анализа фильмов, студентов необходимо учить снимать документальное 
кино. Тем более что Екатеринбург может гордиться собственной школой экранной 
документалистики, в том числе и телевизионной, представленной, в частности, 
именами таких мастеров, как в. ротенберг, а. Балуев, с. Дерюшев, а. Титов и др. 
Это — серьезная проблема и ее необходимо решать. 
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ВОСПРИяТИЕ	КЛЮЧЕВыХ	КОНцЕПТОВ		
КРЕОЛИЗОВАННОГО	МЕДИАТЕКСТА

Излагаются результаты междисциплинарного психолингвистического исследования 
особенностей восприятия креолизованных медиатекстов. Показана практика выделения 
ключевых текстовых концептов публикации, сделаны выводы о характере взаимосвязи 
регулируемых и нерегулируемых поведенческих реакций аудитории. в исследовании 
были использованы методики лингвостилистического и когнитивного анализов текста, 
а также психодиагностические лабораторные методики: краткий (восьмицветовой) 
проективный тест люшера и анализ восприятия текста с помощью системы для реги-
страции движения глаз (ай-трекер) RED500, позволяющей определить зоны интереса 
испытуемых.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиатекст; креолизованный текст; смысловая структура текста; 
концепт;	ключевые текстовые концепты; восприятие; ай-трекер.

Информация, которую получает участник общественной коммуникации, 
оказывает на него определенное влияние. не последняя роль в этом процессе при-
надлежит текстам, передаваемым по каналам сМИ, большая часть этих текстов 
являются креолизованными, т. е. состоящими из знаков разных семиотических 
систем. в поле зрения исследователей находились структура креолизованных 
текстов, характер отношений между компонентами, предлагались классификации 
поликодовых сообщений (см. [2, 5, 14] и др.). Интересно проследить особенности 
восприятия креолизованных медиатекстов и характер их влияния на адресата. 

лексема «восприятие» имеет следующие значения: 1. Действие по знач. глаг. 
воспринять (воспринять — 1. Принять, получить. 2. Понять, постичь, усвоить). 
2. отражение в человеческом сознании действующих в данное время на органы 
чувств предметов и явлений материального мира, включающее в себя понимание 
и осмысление их на основе предшествующего опыта [12, 216]. в психологии вос-
приятие определяют как процесс отражения целостных сцен, событий внешнего 
мира, возникающий при непосредственном воздействии внешних раздражителей 
на рецепторы (см., например: [8, 10; 10, 14]). Как отмечает с. л. рубинштейн, 
подобно другим психическим явлениям восприятие включено во всеобщую взаи-
мосвязь явлений материального мира и обусловливается ими [11, 232]. отметим, 
что для целей нашего анализа значимы и толкование восприятия как процесса 
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отражения действительности, и понимание восприятия как результата этого про-
цесса — того, что понято и усвоено адресатом. 

существуют разные подходы к изучению восприятия. Так, в рамках акси-
ологического подхода в качестве носителя восприятия выступает конкретный 
индивид, отражающий действительность. здесь феномен восприятия приобретает 
вид переживания [3, 16]. Праксиологический подход рассматривает восприятие 
как способность ориентировать индивида в наличной ситуации и регулировать 
текущее поведение [3, 17]. с точки зрения психофизики, для воспринимающего 
индивида действительность, бытие существует в формах среды (внешней и вну-
тренней) или мира, определяющего его поведение. в отличие от природной среды 
мир создается руками людей и включает продукты культуры (язык, систему со-
циальных ценностей). соответственно, действительность описывается в терминах 
физико-химических свойств, экологических событий, вещей и взаимоотношений 
между людьми. Действительность играет роль источника информации. восприя-
тие — образ действительности [1, 40]. в рамках психофизиологического подхода 
восприятие — констелляция сенсорных систем, различных структур мозга, дви-
гательных компонентов (в том числе мышечного аппарата глаз) [3, 17].

с целью выявления особенностей восприятия креолизованных медиатекстов 
(в частности, определения наиболее значимых для адресанта и адресата элемен-
тов сообщения — ключевых текстовых концептов), а также характера влияния 
подобных текстов на адресата был проведен поэтапный анализ публикации каче-
ственного издания — журнала «русский репортер». Междисциплинарный психо-
лингвистический подход позволил подойти к указанным вопросам комплексно. 
в исследовании были использованы следующие методики:

I. Методики лингвостилистического и когнитивного анализов текста: по-
строение смысловой структуры текста (выявление главной мысли (ГМ), конста-
тирующих и развивающих тезисов (КТ и рТ) и аналитической оценки ситуации 
(аос) — вывода1); выявление ведущих текстовых концептов публикации.

II. Экспериментальные методики:
1) метод лингвостилистического эксперимента (прямой опрос);
2) психодиагностические лабораторные методики: краткий (восьмицветовой) 

проективный тест люшера (определение эмоционального отношения испытуемых 
к предъявляемому материалу на компьютерном комплексе «нс — Психотест»)  
[13]; анализ восприятия текста с помощью системы для регистрации движения 
глаз (ай-трекер) RED500, позволяющей определить зоны интереса испытуемых 
[7]. 

Экспериментальная часть исследования проведена на базе лаборатории пси-
хофизиологии и психофизики урФу2. 

Материалом для анализа послужила публикация «на стройке» журнала «рус-
ский репортер» (18 декабря 2013 г.), размещенная в рубрике «Фото дня» (http://
rusrep.ru/article/2013/12/18/nepal/).

1 Подробнее о механизме анализа см.: [5, 9].
2 Авторы выражают признательность инженеру лаборатории К. Нуриевой за помощь в проведении исследо-

вания.
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Когнитивный анализ текста проводился по методике Ч. Филлмора, направ-
ленной на выявление ведущих концептов — фреймов, которые активируются 
текстом, оценок, приписанных их слотам, а также функций фреймов в рассма-
триваемом окружении [16, 66–67]. на ключевых текстовых концептах адресант 
делает акцент частотой повторения концепта, постановкой его в сильную пози-
цию текста (в креолизованном медиатексте это в первую очередь изображение, 
а также заголовок, начальные и конечные фрагменты публикации), графическим 
выделением и пр. Им уделяет внимание адресат, читающий с установкой на по-
нимание авторского замысла.

на статус ключевых знаков текста и, соответственно, ведущих текстовых 
концептов претендует прежде всего частотная лексика. По результатам ком-
пьютерного анализа наиболее частотными словами публикации являются слова 
«работа» и «ом Кумар Чаудхари» (по 3 повторения), а также «стройка», «Катар», 
«Катманду», «непал» (по 2 повторения). однако опора только на частотную 
лексику не может быть признана единственным достаточным методом выделения 

На стройке
16 декабря, Катманду, Непал. 23-летний рабочий-мигрант Ом Кумар Чаудха-

ри устанавливает устройство для подъема грузов на крышу строящегося здания 
высотой 18 метров

Ом закончил только 5 классов школы и приехал в Катманду в марте этого года, 
чтобы научиться работе на стройке и получить в будущем работу в Катаре. Сейчас 
он зарабатывает около 180 долларов в месяц, но после переезда в Катар надеется 
получать в два раза больше. Ежегодно в поисках лучшей работы из Непала уезжает 
около 300 тысяч молодых людей.
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ключевых знаков текста. Поэтому построим смысловую структуру фотозаметки 
и выделим текстовые концепты.

Перед нами интегративный креолизованный текст3, вербальные и визуальные 
части которого одинаково значимы для постижения смысла публикации и тесно 
связаны друг с другом, в результате чего друг без друга не вполне понятны. анализ 
смысловой структуры необходимо выстраивать с учетом смыслов, переданных 
иконическим компонентом.

При формулировании главной мысли важно учитывать, что «глубинный смысл 
текста — это обобщенное содержание, не привязанное к отдельным речевым со-
ставляющим, но являющееся произведением многочисленных поверхностных 
смыслов, преломленных в речевой ткани целого текста» [15, 42]. Также отметим, 
что, по мнению н. И. ворона, цель фоторепортеров — визуальными средствами 
раскрыть социально-политическое содержание фактов и событий современной 
общественной жизни [6, 5–6]. Поскольку заметка поднимает социальные пробле-
мы, ГМ шире вербально выраженного в первом предложении повода, имплицитна, 
формируется на основе соотнесения визуальных и вербальных компонентов. 
с учетом изложенного построим смысловую структуру фотозаметки.

ГМ: в Катманду молодые люди, такие как 23-летний ом Кумар Чаудхари, вы-
нуждены трудиться на опасной и малооплачиваемой работе (предмет речи и его 
основной анализируемый признак представлены вербально и визуально). 

КТ 1: ом Кумар Чаудхари устанавливает устройство для подъема грузов на 
крышу строящегося здания высотой 18 метров без страховки (тезис выражен 
вербально и визуально).

КТ 2: ом закончил только 5 классов школы и приехал в Катманду в марте этого 
года, чтобы научиться работе на стройке и получить в будущем работу в Катаре 
(тезис выражен вербально).

рТ к КТ 2: ом рассчитывает получить работу в Катаре, так как сейчас он 
зарабатывает около 180 долларов в месяц, но после переезда в Катар надеется 
получать в два раза больше (тезис выражен вербально). 

аос: ежегодно в поисках лучшей работы из непала уезжает около 300 тысяч 
молодых людей (аналитическая оценка выражена вербально).

Таким образом, иконический компонент креолизованного текста полифунк-
ционален: участвует в формировании главной мысли и первого констатирующего 
тезиса.

на основании анализа смысловой структуры текста можно выделить доми-
нантный текстовый концепт «рабочий-мигрант ом Кумар Чаудхари», ведущие 
ядерные концепты «работа» («стройка»), «непал», «эмиграция» и второстепен-
ный ядерный концепт «Катар»4. Концепт «рабочий-мигрант ом Кумар Чаудхари» 
имеет вербально выраженные признаки «молодой» (герою 23 года), «малообра-
зованный» (молодой человек не имеет даже среднего образования: в свои 23 года 
закончил только 5 классов) и «малоимущий» («зарабатывает около 180 долларов 

3 Классификацию креолизованных текстов см.: [5, 29].
4 Практику выделения текстовых концептов см.: [4].

Э. В. Булатова, О. В. Ломтатидзе. восприятие креолизованного медиатекста
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в месяц»). Концепт «работа» имеет признаки «опасная» (признак выражен 
вербально и визуально: ом Кумар Чаудхари трудится на высоте 18 метров без 
страховки) и «малооплачиваемая» (признак выражен вербально: «зарабатывает 
около 180 долларов в месяц», «надеется получать больше», молодые люди уезжают 
«в поисках лучшей работы» из непала в Катар). аналитическая оценка ситуации 
возводит частный случай в ранг всеобщей закономерности: признаки концепта 
«работа» становятся универсальными, характеризующими трудовую ситуацию 
в непале в целом. в итоге непал предстает как малопривлекательное место, 
страна с низким уровнем жизни, что подтверждается оценками респондентов 
(«трущобы», «бедность» и «мусор»).

Гипотеза о составе ведущих текстовых концептов, выработанная на основании 
анализа смысловой структуры текста, нашла подтверждение с помощью лингво-
стилистического эксперимента и лабораторных методов исследования. в рамках 
лингвостилистического эксперимента читатели ознакомились с публикацией, 
затем им предлагались следующие задания: 1) определите главную мысль публи-
кации; 2) выделите элементы публикации (вербальные и/или визуальные), кото-
рые, на ваш взгляд, несут основную смысловую нагрузку; 3) выделите элементы 
публикации (вербальные и/или визуальные), которые, на ваш взгляд, оказывают 
наибольшее эмоциональное воздействие на читателя. 

лабораторное исследование проводилось с помощью системы для регистра-
ции движения глаз (ай-трекер) RED500. в состав системы входит програм-
мное обеспечение, предназначенное для предъявления стимульного материала 
(Experiment Center), регистрации данных (iView X) и анализа результатов экс-
перимента (BeGaze). согласно методике, производился расчет математической 
статистики по зонам интереса испытуемых. на рассматриваемом испытуемым 
статическом материале, включающем как фотографию, так и вербальный текст, 
были выделены отдельные области в соответствии с целью исследования, а затем 
выполнялся расчет показателей (общее время рассматривания, число фиксаций, 
средняя продолжительность фиксаций, средняя величина раскрытия зрачка) для 
каждой из выделенных зон интереса.

в экспериментальной части исследования приняло участие 14 человек. сог-
ласно полученным с помощью системы RED500 результатам, 10 человек (71,4 %) 
концентрировали внимание на ядерных элементах текстовой сферы концепта 
«рабочий-мигрант ом Кумар Чаудхари»: на имени героя в вербальной части ме-
диатекста и на его фигуре в визуальной части. При этом в ходе опроса 6 человек 
(42,8 %) сочли героя предметом речи автора (частью ГМ).

12 человек (85,7 %) фиксировали внимание на элементах, формирующих 
текстовую сферу концепта «работа» («стройка»): на лексемах и сочетаниях 
слов «стройка» (сильная позиция текста — заголовок), «работа», «устройство 
для подъема грузов» в вербальной части публикации, а также на строительной 
конструкции в визуальной части. При этом в опросе 8 человек (57,1 %) отмети-
ли опасный характер работы («неустойчивое сооружение», «высота, на которой 
работает молодой человек», «опасные условия работы», «на высоте без стра-
ховки», «рискует жизнью» и т. д.) как один из наиболее значимых смысловых 



29

и эмоциогенных элементов публикации. 6 человек (42,8 %) обратили внимание 
на низкий уровень заработной платы («рискует жизнью за гроши», «низкоопла-
чиваемая работа» и т. д.).

9 человек (64,2 %) фиксировали внимание на топонимах. 8 человек (57,1 %) — 
на факте эмиграции большого количества молодых людей. 

Исследование особенностей восприятия креолизованного медиатекста с помо-
щью ай-трекера подтвердило аттрактивную функцию иконического компонента 
поликодового сообщения: 100 % респондентов начинало знакомство с медиатек-
стом именно с фотографии, 57 % респондентов неоднократно возвращалось к ней 
во время чтения вербальной части публикации. Также нашло подтверждение 
известное положение о более быстром восприятии визуального компонента 
креолизованного текста (рис. 1).

Кроме того, исследование выявило отсутствие зависимости способности испы-
туемых глубоко постигать смысл текста от длительности фиксации на стимульном 
материале: опасный характер работы героя публикации (часть ГМ) уловили и от-
метили в качестве основного элемента медиатекста не только те, кто рассматривал 
изображение длительное время, но и те, кто бросал на него только один взгляд.

Еще одним лабораторным методом исследования послужил краткий (вось-
мицветовой) проективный тест люшера: определение эмоционального отношения 
испытуемых к предъявляемому материалу на компьютерном комплексе «нс — 
Психотест». Испытуемым было дано задание выбрать наиболее понравившийся 
цвет из восьми цветов: серого (условный номер — 0), темно-синего (1), сине-зеле-
ного (2), красно-желтого (3), желто-красного (4), красно-синего или фиолетового 
(5), коричневого (6) и черного (7), которые предъявлялись на экране монитора. 
анализ результатов теста люшера позволил упорядочить субъективную прият-
ность цвета для испытуемого методом ранжирования. По результатам диагностики 
цветовые предпочтения были проранжированы, получены численные показатели: 
гетерономность — автономность, вегетативный баланс.

рис. 1. суммарное время (в ms), затраченное испытуемыми  
на восприятие вербальной части публикации (tekst) и визуальной его части (kartinka)

Э. В. Булатова, О. В. Ломтатидзе. восприятие креолизованного медиатекста
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на рис. 2 видно распределение выборки испытуемых по шкале гетероном-
ность — автономность. автономность — независимость, активность, инициатив-
ность, самостоятельность, склонность к доминированию, стремление к успеху 
и самоутверждению — на диаграмме это отрицательные значения и значения 0. 
Гетерономность — пассивность, склонность к зависимому положению от окру-
жающих, чувствительность — на диаграмме это положительные значения ис-
следуемой характеристики.

рис. 2. Динамика изменений гетерономности — автономности  
до и после предъявления зрительного стимула

в выборке испытуемых преобладают люди с пассивной установкой на вос-
приятие — 78 % от общей выборки, а 22 % испытуемых обнаружили активную, 
инициативную позицию восприятия действительности в начале тестирования. 
После предъявления зрительного стимула 71 % испытуемых предпочитал пассив-
ную позицию (из них 2 человека (№ 7, 8) изменили позицию на активную, а один 
(№ 14) изменил кардинально — с активной на пассивную). соответственно, 29 % 
испытуемых в конце исследования предпочитали активность, независимость и т. д. 

на рис. 3 отмечена динамика вегетативного баланса во время исследования. 
При отрицательных значениях вегетативного баланса преобладает тонус пара-
симпатической нервной системы, т. е. работа организма направлена на отдых, 
восстановление сил, сбережение ресурсов. При положительных значениях пре-
обладает тонус симпатической нервной системы, т. е. происходит мобилизация 
всех функций, подготовка к активной защите, бегству (условно), т. е. мышцы 
напряжены, все органы и ткани готовы к быстрым изменениям.



31

в состоянии мобилизации функций организма находилось 36 % испытуемых, 
состояние расслабленности испытывало 64 % в начале исследования. После 
предъявления зрительного стимула 29 % испытывало состояния мобилизации, 
а 71 % респондентов испытывал расслабленность (при этом 2 человека (№ 5 и 6) 
сменили показатели мобилизации на показатели, направленные на отдых, а один 
испытуемый (№ 12) из расслабленного состояния перешел в мобильное).

в итоге в выборке преобладали испытуемые с пассивной позицией восприятия 
действительности, работа организма была направлена на отдых, восстановление 
сил, сбережение ресурсов.

соотнесение результатов теста люшера и данных опроса позволило сделать 
вывод о характере взаимосвязи регулируемых (выраженных в форме осознанных 
вербальных ответов) и нерегулируемых (выраженных в форме неосознанного 
выбора цвета) поведенческих реакций.

Гетерономность — автономность: 60 % респондентов, у которых диагности-
ровалось увеличение активности, давали краткие, однословные ответы на 2-й 
и 3-й вопросы анкеты. Испытуемые, у которых обнаружилась тенденция к гете-
рономности, давали более развернутые ответы на указанные вопросы. 75 % из них 
писали в том числе об опасной, сложной работе героя публикации на высотной 
конструкции без страховки, 12,5 % — о тревожности и возникшем когнитивном 
диссонансе (для сравнения, только 20 % испытуемых с тенденцией к автоном-
ности обратили внимание на опасность работы).

вегетативный баланс: 60 % испытуемых с активным вегетативным тонусом 
(«мобилизовавшиеся») стремились дать обобщенный вариант ГМ (эксплицит-
ный или имплицитный), 40 % в качестве формулировки ГМ выбирали строчки 

рис. 3. Динамика изменений вегетативного баланса  
до и после предъявления зрительного стимула

Э. В. Булатова, О. В. Ломтатидзе. восприятие креолизованного медиатекста
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из вербальной части текста. 83,3 % испытуемых с пассивным вегетативным то-
нусом («расслабившиеся») формулировали ГМ строчкой из вербальной части 
текста, 16,7 % пытались обобщать содержание текста, но неудачно («Выходцам 
из Непала сложно найти работу»).

Таким образом, психофизиологические системы и органы испытуемых с тен-
денцией к автономности работают в ускоренном режиме, по-видимому, именно 
этот факт препятствует развернутым письменным ответам. Испытуемые с тенден-
цией к гетерономности дают более детальные ответы и обнаруживают повышен-
ную способность к сопереживанию. у респондентов с повышенным вегетативным 
тонусом наблюдается способность к синтезу, что проявляется в данном случае 
в более качественном выполнении задания. респонденты с пониженным веге-
тативным тонусом испытывают трудности в самоорганизации, а следовательно, 
и в выполнении задания. 

на основании изложенного можно сделать вывод, что экспериментальные 
методики являются важным этапом исследования восприятия. По мнению 
в. а. Ядова, подобные методики при изучении субъективных состояний людей, 
мотивации, мнений и отношения к событиям имеют большое преимущество 
перед другими методами сбора данных, поскольку дают глубокую и развернутую 
панораму субъективного мира опрашиваемых. сочетание опроса и наблюдения 
повышает достоверность информации, присовокупление к этим материалам до-
кументальных свидетельств делает ее еще более убедительной [17, 166].

Комплексное психолингвистическое исследование восприятия креолизован-
ного медиатекста подтвердило гипотезу о составе ключевых текстовых концептов 
и позволило выявить ряд интересных закономерностей, касающихся определения 
значимых для реципиентов фрагментов публикации и воздействия поликодовых 
сообщений на аудиторию.

Перспективным направлением дальнейших исследований может стать ком-
плексный психолингвистический анализ иных типов медиатекстов, в том числе 
некреолизованных. Также возможно расширение инструментария исследования.
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сегодня многих граждан россии раздражают издержки, связанные с массовой 
миграцией. Принимающему обществу свойственно искать в «чужаках» именно 
это качество — заразность (как в прямом, так и в переносном смысле), пишет 
з. Бауман в своей книге «Мыслить социологически» [1, 47].

Иркутским Межрегиональным институтом общественных наук (МИон) была 
опубликована статья в. И. Дятлова с говорящим заголовком — «Мигрантофобия 
как фактор миграционных процессов и проблема национальной безопасности» [6]. 
на «прямой линии» с Президентом рФ в 2013 г. было высказано мнение: «нам 
нужно цивилизовывать и ужесточать порядок въезда на территорию российской 
Федерации иностранных граждан. Прежде всего, речь идет о гражданах средне-
азиатских республик»[15]. в статье «россия. национальный вопрос» владимир 
Путин выделяет для миграционной темы отдельную главу «Миграция и наш 
интеграционный проект». он говорит о нелегальной миграции, ужесточении 
процедуры регистрации и санкциях за нарушение иностранцами нашего законо-
дательства [19], хотя интеграция и предполагает, что общество попытается вос-
принимать мигрантов как равных себе, а не как потенциальную угрозу. о пользе 
миграционных процессов писал еще Ф. Энгельс в труде «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства»: он считал, что «усыновление посторонних» 
будет выгодно для всего племени [27]. 

в. К. Малькова в своей статье говорит о том, что в современных изданиях до-
вольно заметно акцентируется консолидирующая общество идея «мы» [11, 38]. 
И в данном случае журналистам выгодна идея «свои» и «чужие» для привлечения 
аудитории. в нескольких публикациях информационных агентств высказывает-
ся мысль о том, что наше отношение к мигрантам — это ответная реакция на их 
собственные настроения в адрес принимающего общества. Мы с этой идеей не 
согласимся, так как считаем, что образ мигранта в сМИ — это многоступенчатая 
конструкция, состоящая из личностных и редакционных установок, стереотипов, 
противопоставлений, речевой агрессии и т. д.

в августе 2013 г. журнал «сноб» опубликовал высказывания известных людей 
по поводу мигрантов. вот слова кандидата на пост главы г. Екатеринбурга Евгения 
ройзмана: «Позавчера к нам из Таджикистана и Киргизии прилетели 500 человек. 
И это не сезонное, они прилетают, прилетают и прилетают. Причем это молодые 
мужики в репродуктивном возрасте. Им нужны бабы, им нужна работа, и местные 
им не могут составить конкуренцию» [7]. «Бороться» с мигрантами в этот период 
начал и другой кандидат на пост мэра уральской столицы Яков силин. в газете 
«вечерние ведомости» за 18 августа 2013 г. появился репортаж о том, как Яков 
Петрович сам присутствует при задержании 80 мигрантов: «все, кто нарушает 
миграционное законодательство, должны незамедлительно быть выдворены из 
страны. работа по выявлению нелегалов будет продолжаться» [28].

о подобной спекуляции, но уже в столице, пишет ИТар-Тасс:	«на антими-
грантских настроениях играли все кандидаты: от алексея навального до сергея 
собянина. в Москве даже был выстроен специальный палаточный лагерь для 
иностранных работников, ставших жертвами полицейских облав. “Голосуя за 
любого из кандидатов, вы голосуете за концентрационные лагеря, депортации, 
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этнические чистки”, — так “леваки” оценивали ситуацию тех выборов» [13]. Глава 
республики Дагестан рамазан абдулатипов говорил в интервью:	 «Я недавно 
в воскресный день специально пошел посмотрел, кто работает на строительстве 
в Москве. ни одного москвича! вот кто работает для москвичей в воскресный 
день. строительный комплекс Москвы уже много лет держится за счет мигран-
тов» [16].

в период предвыборной гонки в проанализированных нами информационных 
агентствах наблюдался всплеск внимания к материалам на миграционную тему. 

в своем исследовании мы изучили практику трех федеральных агентств — 
«Regnum», «ФедералПресс», «рИа-новости»; трех региональных — «JustMedia», 
«URA.RU», «уралПолит.Ru», а также информационных агентств (Иа), специ-
ализирующихся на миграционной теме, — «Фергана.ру», «Этноинфо». 

По данным мониторинга, проведенного Межнациональным информационным 
центром (МИЦ, Екатеринбург), за период 2013–2014 гг. именно информацион-
ные агентства чаще всего обращали внимание на миграционную проблематику 
(табл. 1) [14]. но вместе с тем именно в информационных агентствах выявлено 
и самое большое количество «негативных» по тональности материалов. 

Таблица 1
Освещение	темы	трудовой	миграции	информационными	агентствами		

(2013–2014	гг.)

ранг Типология сМИ Количество сМИ Количество материалов

1  Информационные агентства 7 106 / 54,9

2  Телевидение 4 43 / 22,3

3  радио 2 32 / 16,6

4  Газеты 4 12 / 6,2

193 / 100,0

П р и м е ч а н и е. в знаменателе дроби — данные в процентах.

Мы считаем, что особое внимание нужно обратить именно на информацион-
ные агентства (Иа). 

Почему мы посчитали нужным проанализировать освещение темы трудовой 
миграции в повестке информационных агентств? укажем такие преимущества 
этого вида сМИ перед другими, как интерактивность, транзактность, конвергент-
ность и мультимедийность, а также заострим внимание на том, почему основная 
опасность в формировании неадекватного образа мигранта исходит именно от 
Иа. не секрет, что Иа являются одним из главных источников информационных 
поводов и новостей для остальных средств массовой информации. Поэтому тот 
образ, который будет сформирован журналистами информационных агентств, 
и будет мультиплицироваться остальными сМИ.

в настоящее время миграционная привлекательность российской Федера-
ции по сравнению с другими странами, принимающими мигрантов, невысока 

Р. Л. Исхаков и др. освещение трудовой миграции в российских сМИ



36 ЖурналИсТИКа И МассовЫЕ КоММунИКаЦИИ

и распространяется преимущественно на граждан государств — участников со-
дружества независимых Государств. «сколько нас, нерусских, у россии?» — этот 
поэтический вопрос Михаила львова актуален для среднего урала. По данным 
уФМс по свердловской области за 2011 г. (последние данные), на территорию 
свердловской области через пункт пропуска «Кольцово» государственной гра-
ницы российской Федерации в аэропорту г. Екатеринбурга въехало 145 096 ино-
странных граждан. Из них именно на работу приехало 90 289 человек [18]. в 2011 г. 
наша область занимала третье место после Московской области и Татарстана по 
количеству квот — разрешений на временное проживание [18]. 

обратимся к данным: из 145 096 всех иностранных граждан, приехавших 
в россию, 96 039 человек — представители стран снГ. Это граждане украины 
(21,2 %), узбекистана (13,8 %), Казахстана (10,8 %), Таджикистана (6,6 %). азер-
байджана (6,2 %), Молдовы (4,6 %), Кыргызстана (3,7 %) и армении (3,15 %). 
в свердловской области соотношение прибывающих несколько иное: 32,5 % — 
это граждане Таджикистана, 19,1 % — узбекистана, 17,1 % — Кыргызстана [19]. 
Мигранты привносят в культуру уральских мусульман много нового: «Можно 
сказать, что идет процесс формирования особой уральской исламской иден-
тичности» [20]. По результатам мониторинга Центра изучения национальных 
конфликтов, свердловская область получила место в третьей группе рейтинга 
конфликтности с формулировкой «неоднократные случаи целенаправленных 
насильственных этнически мотивированных действий, массовые ненасильствен-
ные действия» [5]. 

а это заставляет журналистов задуматься о многом. Концепция государ-
ственной миграционной политики российской Федерации 2012 г. (пункт 17) 
содержит указание: «в полной мере задействовать потенциал средств массовой 
информации» [9].

Как показало наше исследование, редакционная политика большинства сМИ 
направлена на формирование именно негативного образа трудового мигранта 
(средний показатель — 62 % негативных по тональности материалов). знакомясь 
с лентой Иа, в качестве гипотезы мы выдвинули следующий тезис: «псевдото-
лерантные» и «интолерантные» материалы в одинаковой степени влияют на 
неадекватный образ мигранта в СМИ. 

Чтобы показать, что тот или иной текст «интолерантен», перечислим черты  
«интолерантного» материала, выделенные И. н. Блохиным (санкт-Петербург): 

— предоставление домысла в качестве факта; 
— игнорирование контекста, что приводит к нарушению смысла и может стать 

инструментом манипулирования;
— селективность в выборе фактов и событий;
— наличие конфликтной трактовки;
— отсутствие «рефлексии содержания» [2].
рассмотрим, что такое «псевдотолерантность». Д. Брайант и с. Томпсон в кни-

ге «основы воздействия сМИ» [3] выделяют четыре хронологические стадии 
изображения меньшинств в средствах массовой информации:

1) непризнание — исключение из повестки;
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2) высмеивание — следование стереотипам;
3) регуляция — «показать в лучше свете»;
4) уважение — объективное представление — осознание, что есть среди них 

и хорошие, и плохие.
Так вот, третий вид — «регуляция» как способ представления группы «в луч-

шем свете» отнесена нами к «псевдотолерантности». 
важной задачей уральского, как и всего российского, социума является реше-

ние проблемы цивилизованной интеграции и социализации мигрантов. 
во времена советского союза эта тема практически не изучалась и не была 

интересна журналистам, хотя, как пишет валерий Тишков, трудовая миграция 
была, но это был «безболезненный процесс», поскольку как в рсФср приезжали 
на заработки люди из других республик, так и наоборот [23]. 

очевидно, как писал в «независимой газете» в. в. Путин в конце 2012 г.,  
«надо на порядок повысить качество миграционной политики государства» [19]. 
Еще в начале 2000-х гг. Институт этнологии и антропологии ран предпринял 
исследование, результаты которого шокировали общественность. оказывается, 
популярнейшие газеты и телепрограммы просто нашпигованы агрессивными 
и оскорбительными для целого ряда групп людей определениями, замечаниями, 
шутками, в адрес мигрантов — едва ли не чаще всего. Также мониторинги по 
освещению этнической и миграционной темы в Екатеринбурге проводили ис-
следователи Межнационального информационного центра [14]. 

Мигранты новых поколений, прибывающие в россию из государств — участ-
ников снГ, по сравнению с их предшественниками обладают более низким уров-
нем образования, знания русского языка и профессионально-квалификационной 
подготовки.

рамазан абдулатипов в одном из интервью говорит о том, что сейчас нужно 
создавать «нормальный образ мигранта», показывая тружеников: «около 30 % 
врачей в ульяновской области — выпускники Душанбинского мединститута. По-
чему никто не показывает, какие уникальные операции они проводят? в россии 
есть выходцы из Таджикистана — директора научно-исследовательских инсти-
тутов. Почему мы все время демонстрируем таджика, который, опустив голову, 
копает землю и двух слов связать не может?» [17].

самыми «знаменитыми» трудовыми мигрантами стали равшан и Джамшут 
из юмористического сериала производства «Comedy Club Production», который 
появился на телеканале ТнТ в ноябре 2006 г. (продюсеры проекта — семен сле-
паков и артур Джанибекян). написания имен гастарбайтеров в различных офи-
циальных публикациях различны. например, встречаются варианты «рафшан», 
«равшан» и «ровшан», «Джумшут», «Джамшуд», «Джамшут» и «Джумшуд» (на 
сайте ТнТ — ровшан и Джумшут). 

Два строителя-гастарбайтера, предположительно из Таджикистана, равшан 
(Михаил Галустян) и Джамшут (валерий Магдьяш) под руководством прораба 
(«насяльника») леонида (сергей слепаков) делают ремонт в новостройке (сезо-
ны 1, 2, конец 3-го сезона), в квартире Ксении собчак (сезон 3), в олимпийской 
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деревне в сочи (сезон 4)1. Гастарбайтеры практически не говорят по-русски 
(равшан — очень плохо, Джамшут — вообще не говорит), а также очень плохо 
представляют то, что должны делать, в основном из-за слабого знания русского 
языка и непонимания требований начальника, и из-за этого делают все неправиль-
но. Кроме того, когда «насяльника» задает равшану вопрос, тот его повторяет раз 
или два, прежде чем ответить. 

сериал популярен у части российских телезрителей, некоторые фразы из него 
стали крылатыми, а герои равшан и Джамшут — стали символами иностранных 
рабочих. образы героев сериала настолько популярны, что их имена восприни-
маются как нарицательные. 

в ходе мониторинга мы проанализировали 40 материалов Иа за период 2013–
2014 гг. с номинацией в заголовке: «таджик», «узбек», «киргиз», «мигрант». наша 
задача состояла в том, чтобы проследить тенденции в освещении миграционной 
проблематики, а также определить, как этими сМИ формируется образ трудового 
мигранта. И вот какая картина у нас получилась. в проанализированных нами 
материалах чаще всего упоминались следующие номинации: мигрант, гастарбай-
тер, иностранный гражданин, нелегал, таджик, киргиз, узбек (другие националь-
ности), выходец из средней азии, жители стран снГ, приезжий, гость. в целом 
надо сказать, что мы не видим в этих номинациях оскорбительного оттенка.

но помимо номинаций образ мигранта формирует и та речевая агрессия, 
которую выражают авторы по отношению к героям публикаций (в данном слу-
чае — мигрантам) или к процессу миграции как таковому. 

Понятие «гастарбайтер» (нем. Gastarbeiter; дословно: гость-работник) уже 
вошло в практику русского языка. Частота его употребления составляет 17 раз 
примерно на 300 млн слов [26]. слово заимствовано в конце 1990-х из немецко-
го языка, получило широкое распространение в сМИ на территории снГ, хотя 
«универсальный словарь иностранных слов русского языка», изданный в 2000 г., 
еще не содержит это слово.	

Гастарбáйтер — жаргонизм, обозначающий иностранца, работающего по 
временному найму. Это рабочая сила, в популярной литературе и публицисти-
ке — рабочие. наиболее часто подразумеваются рабочие физического труда, 
выполняющие работы низкой квалификации. обычно не делается различий 
между добровольным наймом на работу и принудительным трудом. Так как мы 
рассматриваем трудовую миграцию, употребление этой номинации считаем до-
пустимым и наиболее логичным. Интересен тот факт, что сами мигранты считают, 
что номинация «гастарбайтер» вполне нейтральна. 

1  сюжеты про равшана и Джамшута были удалены из показа после протестов российского предпри-
нимателя, автора книг по развитию памяти самвела Гарибяна при поддержке союза армян россии как 
ксенофобские и оскорбляющие россию и национальное достоинство таджикского и армянского народов. 
в конце марта 2010 г. общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» напра-
вило обращение генпрокурору рФ и в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций с просьбой прекратить вещание отдельных сюжетов программы 
«наша Russia» и продажу дисков с фильмом «Яйца судьбы». Председатель движения Каромат Шарипов 
заявил, что трансляция некоторых сюжетов передачи «наша Russia» и фильма «Яйца судьбы» является 
разжиганием межнациональной розни (Коммерсант. 2010. 23 марта).
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на наш взгляд, сегодня уже само происхождение этого термина несет 
в себе негативный оттенок. «Гастарбайтер» — это социолект (англ. sociolect, 
от лат. Societas — общество и диалект), который отличается от слов общеразго-
ворного языка экспрессивностью и особым использованием словообразователь-
ных средств. Чтобы подтвердить или опровергнуть нашу мысль, мы попросили 
журналистов информационных агентств дать свои определения этому термину. 
на анкету ответили 17 журналистов из семи информационных агентств г. Екате-
ринбурга (аПИ, «JustMedia», «уралПолит.Ru», «уралИнформБюро», «Regnum» 
и т. д.). Из числа опрошенных 12 человек относятся к возрастной категории до 
25 лет (70,6 %), двое — от 25 до 30 (11,8 %) и три человека — к категории от 30 
до 50 лет (17,6 %). Трое из четверых опрошенных журналистов (76,5 %) имеют 
высшее образование, а остальные — незаконченное высшее.

вот примеры ответов, которые мы получили: 
— «это единица рабочей силы, выполняющая условия трудового договора 

и покидающая территорию государства по истечении срока ТД»;
— «это иностранный рабочий, работающий в простой профессии, где не тре-

буется особых навыков и высшего образования».
нейтральное по тональности определение понятию «гастарбайтер» дали 78 % 

опрошенных, положительное — 5 %, негативное — 21 %. 
Международная организация труда (ILO, International Labour Organization) 

предлагает расширенную классификацию. она выделяет еще и трудовую мигра-
цию, связанную с реализацией проекта, и трудовую миграцию «по контракту». 

Иностранное слово «гастарбайтер» стало неймом, словесной маркой специфи-
ческого товара, имя которому «иностранная рабочая сила», своего рода брендом 
товара. Под брендом (англ. Brand) общепринято понимать товарный знак, торго-
вую марку, клеймо, т. е. марку товара. Этот термин в маркетинге символизирует 
новый продукт или услугу, т. е. «бренд — популярная, легко узнаваемая и юри-
дически защищенная символика какого-либо производителя или продукта» [4]. 
сегодня существует два подхода к пониманию бренда — правовой и психологи-
ческий. с правовой точки зрения бренд — это только товарный знак, несущий 
информацию о производителе продукта и подлежащий правовой защите. с точки 
зрения психологии потребителя бренд — это информация, сохраненная в памяти 
потребителей.

атрибуты бренда — все те особенности товара, с которыми контактирует по-
требитель. основными компонентами, формирующими успешный бренд сегодня, 
являются имя, или нейм, — словесная часть марки; графическое изображение 
бренда — логотип, или эмблема; и слоган. Имя бренда, будучи центральным 
атрибутом, участвует в подавляющем большинстве коммуникаций. Это может 
быть написание имени, произношение, изображение в виде графического образа 
и просто воспоминание. в сознании большинства потребителей имя фактически 
тождественно бренду.

Как бы то ни было, бренд «гастарбайтер» в координатах политической экономии 
означает «способность человека к труду, совокупность физических и духовных спо-
собностей, которые человек использует в своей деятельности» [12, гл. 4, 5, 17–24]. 

Р. Л. Исхаков и др. освещение трудовой миграции в российских сМИ



40 ЖурналИсТИКа И МассовЫЕ КоММунИКаЦИИ

Под рабочей силой, или способностью к труду, Карл Маркс понимал «совокуп-
ность физических и духовных способностей, которыми располагает организм, 
живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он 
производит какие-либо потребительные стоимости» [12, 173–174]. 

в 2011 г. союз журналистов россии начал проект, призванный активизи-
ровать участие журналистов и экспертов в процессе интеграции трудовых ми-
грантов из стран Центральной азии. в рамках проекта было выполнено первое 
в стране квалифицированное исследование материалов о мигрантах в наиболее 
авторитетных столичных и национальных российских газетах и Интернете. 
Исследование проведено в марте — апреле 2011 г. на основе традиционного 
контент-анализа средств массовой информации (сМИ) (авторы методологии — 
профессора Е. П. Прохоров, М. в. Шкондин, доцент л. Г. свитич), с элементами 
углубленного тематического и гендерного анализа. выяснилось, что ни одно из 
подвергнутых анализу весной 2011 г. изданий за этот период не посвятило мигран-
там и миграционной политике более 1 % от всех публикаций. (При этом именно 
на эти дни пришлось обсуждение миграционной стратегии рФ, выступления 
видных политиков и чиновников в связи с обсуждением.) в большинстве сМИ 
отсутствует четкая стратегия публикаций по проблеме, редко присутствуют соот-
ветствующие рубрики, материалы о мигрантах бедны стилистически. очевидно, 
что тема не входит в число приоритетных. средства массовой информации отдали 
актуальную тему на откуп массовому сознанию и обыденной коммуникации.

Для разработки принципов ребрендинга вначале определим то, что детерми-
нирует формирование негативного образа трудового мигранта. 

во-первых, механистический перенос сюжетов и героев из другой культуры. 
сериал производства «Comedy Club Production» является адаптированным 
российским клоном популярного английского скетч-сериала Little Britain [25].

во-вторых, стандарты массовой культуры снижают уровень качества медиа-
продукции. По Гегелю, «качество есть в первую очередь тождественная с бытием 
определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет 
свое качество». Другими словами, как философская категория качество — это 
характеристика отличия предмета от всех остальных. Гегель отметил неразрывное 
единство качества и количества.

И, наконец, конкуренция на рынке труда. Известно, что конкурентоспособ-
ность определяется качеством товара, а с другой стороны — его ценой. Так, смысл 
китайского иероглифа следующий: качество состоит из двух элементов — «равно-
весие» и «деньги». Большое влияние на конкурентоспособность оказывают 
также мода, реклама, имидж, ситуация на рынке и другие факторы. важнейшим 
источником конкурентного преимущества является продукция самого высокого 
качества. Поэтому закрепление в общественном сознании мнения о низком ка-
честве товара «рабочая сила» является основанием для снижения цены на этот 
товар. в противоположность другим товарам определение стоимости рабочей 
силы включает в себя исторический и моральный элемент, считает К. Маркс 
[12, 178]. Когда «футбольно-хоккейным» иностранцам в профессиональном 
спорте присваивают бренд «легионера», то стоимость их контрактов возрастает 
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до значений с многими нулями. И наоборот, вводя в общественное сознание как 
типические образы равшана и Джамшута, массмедиа оказывают медвежью услугу 
рынку рабочей силы. 

Правовой основой ребрендинга, несомненно, должна стать Концепция го-
сударственной миграционной политики до 2025 г., которая была утверждена 
Президентом рФ в 2012 г. [9]. особое внимание в этом документе уделяется за-
дачам, которые ставятся перед медийной сферой в связи с освещением процессов 
адаптации и интеграции мигрантов. Труженики пера и микрофона понимают, как 
выразился в. в. Путин, что «не от хорошей жизни люди уезжают за тридевять 
земель и зачастую далеко не в цивилизованных условиях зарабатывают себе 
и своей семье возможность человеческого существования» [19]. Мы уверены, что 
если бы сМИ создавали материалы о высококвалифицированных мигрантах, это 
бы заметно повлияло на изменение образа трудового мигранта.

Достаточно давно пишет на темы миграции журналистка из самары Ирина 
умарова, сотрудничающая с информационным агентством «Этноинфо», и на наш 
взгляд, она является одной из лучших в своем деле. Про Ирину умарову, которая 
пишет на тему «трудовая миграция», коллеги образно говорят, что у нее есть вну-
три «чип справедливости» — качество, без которого трудно создать объективный 
и профессиональный материал по этой теме. Изучая ее практику, хотелось бы 
выяснить не только кто сегодня является автором публикаций на миграционную 
тему, но и каким качествами должен обладать журналист, чтобы адекватно пред-
ставить данную проблематику, не поддаваясь общей тенденции спекулирования 
негативом. в Иа «рИа-новости» качественные материалы принадлежат перу 
трех журналистов: вадима Дубного, натальи афанасьевой, Константина Богдано-
ва. в Иа «JustMedia» хотелось бы отметить материалы Татьяны рябовой. а в Иа 
«уралПолит.Ru» автор, который отвечает за миграционную тему, по «совмести-
тельству» является обозревателем рубрики «Криминал». становится понятным, 
почему так однобоко на ленте агентства раскрывается тема трудовой миграции. 

знать, как конструируется сегодняшний образ мигранта, нам нужно для того, 
чтобы понимать, какими способами осуществить ребрендинг гастарбайтера. 
Приведем пример из материала «стереотипный образ мигранта в сМИ» («Этно-
инфо») Ирины умаровой, где она рассуждает об одном из выпусков программы 
«Пусть говорят», в котором участвовала сама. Темой выпуска стал развод рус-
ской женщины и таджика [22]. Журналистка настаивает на том, что с помощью 
некорректного цитирования, телемонтажа, «экспертных» заявлений политиков 
и чиновников создатели этой передачи сформировали вполне конкретный образ 
мигранта, который стал не просто человеком из другой страны, но из другого 
мира, из другой касты. Думается, что журналисты — создатели программы руко-
водствовались редакционными установками.

согласно Концепции государственной миграционной политики, в редакциях 
должны поддерживать «установку на интеграцию мигрантов». но, ориентируясь 
на результаты анкетирования, можно смело говорить о том, что ни в одном из 
региональных Иа такой установки нет. Так, 64,7 % респондентов отметили, что 
в их редакциях вообще никакой установки относительно освещения миграционной 
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темы нет, а 35,2 % дали противоположный ответ. Причем из них 29,4 % написали, 
что это установка на «нейтральное освещение», а 5,8 % — «на толерантное». 

в целом ответы на этот вопрос не могут не радовать, потому что в большин-
стве случаев последнее слово все-таки остается за журналистом. Мы выяснили, 
каких	 внутренних установок	 придерживаются журналисты по теме трудовой 
миграции (табл. 2).

Таблица 2
Творческие	установки	журналистов

внутренняя установка журналиста %

«отношусь к миграции и мигрантам нейтрально, в своих материалах придержи-
ваюсь этой же позиции» 82, 3

«не даю оценок, констатирую факты, стараюсь объективно отражать ситуацию, 
выражение эмоций возможно только у спикеров» 11,7

«негативно отношусь к миграции и мигрантам, делаю все, для того чтобы чита-
тель разделил мою позицию» 5,8

Мы спросили у журналистов, думают ли они о последствиях опубликованных 
ими негативных материалов на миграционную тему. анкеты показали, что 40,0 % 
опрошенных журналистов задумываются о последствиях почти каждый раз, когда 
создают такие материалы; 13,0 % обращают на это внимание, лишь когда пишут 
аналитические материалы, предполагающие большую погруженность в тему, 
а 6,6 % не забывают о статье уК рФ «разжигание межнациональной розни», ко-
торая является для них сдерживающим фактором. Причем треть авторов (33 % 
респондентов) уверены, что конкретно от их материалов «абсолютно ничего не 
зависит».

Представим данные результатов анкетирования о том, какие суждения жур-
налисты поддерживают и «продвигают» в своих материалах (табл. 3). Журналист 
в данном случае — самый главный «переносчик» стереотипов. он не только «болен 
сам», но и «заражает» своей позицией аудиторию. в. К. Малькова (Москва) пишет 
о том, что стереотип, распространяемый сМИ, лучше запоминается человеком, 
поскольку является более ярким и образным [11, 37]. Кроме того, стереотипы об-
ладают следующими характеристиками: эмоционально-оценочным характером, 
устойчивостью (регидностью), стабильностью, согласованностью (среди большого 
числа индивидов) [23]. 

Таблица 3
Основные	стереотипы	в	сообщениях	информационных	агентств

Тема %

«Мигранты опасны для нашего общества» 17,6
«Мигранты чаще, чем представители принимающего общества, являются  
нарушителями правопорядка» 17,6
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Тема %

«Мигранты отнимают рабочие места у местного населения» 23,5

«Мигранты притесняют местное население» 23,5
«Мигранты в основном являются обслугой для принимающего населения» 47,0

«Мигранты — разносчики опасных болезней» 29,4
«ни с одной из формулировок не согласен» 35,2

Как известно, главными трансляторами стереотипов являются сами журна-
листы. Так, «JustMedia» следует политике, которую предлагает государство, из 
проанализированных нами текстов Иа несколько направлены именно на осве-
щение интеграционных процессов. установки «на сепарацию» придерживаются 
в агентствах «уралПолит.Ru» и «ФедералПресс» — основная доля их материалов 
о мигрантах касается правонарушений, совершенных иностранными гражданами: 
«Из самары в 2013 году выгнали 289 гастарбайтеров», «Из нягани выдворят более 
20 мигрантов» и т. д. не потому ли у читателей возникает желание «отгородиться 
от этих людей», изолироваться? 

выделим еще один вид редакционной установки, в данном случае «на ликви-
дацию». речь идет об агентстве «URA.RU», где к миграции как к процессу и самим 
мигрантам относятся негативно, и в каждом материале журналисты пытаются 
показать, что мигранты — это реальная угроза для нашего общества, от которой 
немедленно надо избавляться.

По итогам проанализированных нами материалов Иа определился круг со-
общений (табл. 4).

Таблица 4
Тематика	сообщений,	%	

Тема рИа- 
новости

Федерал-
Пресс Regnum

уралПолит.
Ru

URA.RU Just-
Media

нелегальная миграция 25,0 27,0 52,5 67,5 40,0 —

Миграционная  
политика

22,5 32,5 15,0 17,5 26,6 —

Центры содержания 
мигрантов

15,0 — 2,5 — 6,6 —

Криминал 10,0 — 2,5 — 16,6 —

«резиновые  
квартиры»

— 20,0 25,0 10,0 — —

водительское удосто-
верение мигранта

— — — — — 26,6

Цыгане «вагонника» — — — — — 13,3

Окончание табл. 3
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результаты рассмотренных нами материалов информационных агентств по-
казывают, что доля негативных материалов превышает нейтральные и позитивные 
в несколько раз (табл. 5).

Таблица 5
Тональность	сообщений,	%

Тональность рИа- 
новости

Федерал-
Пресс Regnum уралПолит.

Ru
URA.

RU JustMedia

негативная 42,5 72,5 77,5 70,0 90,0 20,0
нейтральная 42,5 17,5 15,0 22,5 10,0 66,6
Позитивная 15,0 10,0 5,0 7,5 — 13,3

в целом мы видим, что журналистами созданы все условия для формирования  
мигрантофобии у аудитории. Это уже не новый термин для тех, кто занимается 
миграционной темой. в. И. Дятлов написал статью, в которой утверждает о том, 
что мигрантофобия — это неизбежная часть адаптационной реакции принимающе-
го общества, и у этого явления вполне реальная почва: противоречия, конфликты, 
предрассудки [6]. но в нашей стране, говорит исследователь, мигрантофобия 
уже стала инструментом для решения ведомственных и местных задач, в ущерб 
общегосударственным интересам. 

ребрендинг в сМИ мы представляем как переход публикаций к иной тональ-
ности материалов — толерантной. П. н. Киричек и П. Ф. Потапов (саранск) 
выделили несколько характеристик толерантных публикаций: «жанровая опре-
деленность, семантическая точность (научно апробированные идеи), лексическая 
выдержанность (высокий и нейтральный слог, следуют нормам литературной 
речи), стилистическая грамотность (четкая композиция, логично-рациональная 
аргументация, достоверная фактура)» (цит. по: [2]).

Мы приходим к выводу о том, что толерантность заключается в профессио-
нальных качествах, среди которых: стремление к объективности; представление 
разных точек зрения; соблюдение при создании материала пропорции «цели — 
средства»; организация связи между автором, героем и адресатом; жанровая 
определенность; лексическая выдержанность и семантическая точность.

Как сегодня можно провести ребрендинг специфического товара «рабочая 
сила»? 

н. а. Купина и л. в. Енина (Екатеринбург) показали три ступени речевой 
агрессии и то, какие средства выразительности на каждой из этих ступеней ис-
пользуются [10, 26]. на первой ступени — это констатация факта социального 
неблагополучия (скрытые семы неприятия, обиды, презрение, эмоциональные 
оценки, осуждение, порицание, ирония). Используемые средства создания речевой 
агрессии: нисходящая метафора, вульгаризация высокого, сниженная эмоцио-
нально-экспрессивная окраска. вторая ступень — предупреждение, угроза в адрес 
виновников (предупреждения и угрозы, лозунги-угрозы, коллективный субъект, 
сема насилия). среди средств создания речевой агрессии выделяются: коллек-
тивное «мы», дробление объекта угрозы, субъектно-объектная поляризация, язык 
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метафоры, смысловые связи с насильственным уничтожением врага, лексически 
контрасты. И, наконец, третья ступень — призыв к ликвидации, разрушению, 
уничтожению (откровенное выражение крайней степени неприятия, прямой 
призыв к насильственной ликвидации). средства создания речевой агрессии: 
открытая установка на формирование отрицательного образа (отталкивающий 
внешний вид), презрительная характеристика психических состояний, общая 
характеристика преступлений, развернутая метафора, метафоры смерти, про-
гнозирование ближайшего будущего. 

При разработке механизмов ребрендинга образа мигранта наша задача — об-
ратить внимание журналистов на разные типы трудовой миграции, а также из-
менить подход к представлению специалистов, обладающих уровнем подготовки 
ниже «высококвалификационной», и неквалифицированных мигрантов. 

на наш взгляд, главный путь к этому — соблюдение профессиональной этики 
журналиста, так как в Кодексе профессиональной этики прописано: «Журналист 
воздерживается от любых пренебрежительных намеков или комментариев в от-
ношении расы, национальности, цвета кожи, религии, социального происхождения 
или пола» [8]. Мы провели опрос журналистов таких информационных агентств, 
как аПИ, «JustMedia», «уралПолит.Ru», «уралИнформБюро», «Regnum» и т. д. 
заполняя нашу анкету, большинство журналистов отнеслись к этой идее негатив-
но. 58 % респондентов категорично заявили, что им этот кодекс не нужен сейчас 
и в будущем они в нем не нуждаются. 11,7 % журналистов ответили, что этический 
кодекс бесполезен, так как не имеет юридической силы. 

Еще одна мера, которая может повлиять на отношение журналистов к освеще-
нию нашей темы, — это проведение «круглых столов» и семинаров. анкетирование 
показало, что 58,8 % опрошенных участвовали когда-либо в подобных мероприя-
тиях. Из числа опрошенных 80 % посчитали, что этот опыт был для них полезен. 
Эффективными «круглыми столами» и семинарами были названы встреча с жур-
налистами омбудсмена свердловской области, члена союза журналистов россии 
Татьяны Мерзляковой, «круглый стол», организованный таджикской диаспорой, 
а также встреча с губернатором свердловской области Евгением Куйвашевым на 
открытии Центра для мигрантов в Екатеринбурге. 

Треть журналистов (29,4 % респондентов) ответили, что никогда не участвова-
ли в семинарах и «круглых столах» на подобную тему, а 11,7  % — принципиально 
на них не ходят, так как считают бесполезными. Директор Межнационального 
информационного центра (Екатеринбург) нурзида Бенсгиер часто организует 
«круглые столы», семинары и тренинги. И вот что она говорит о наших коллегах: 
«Что касается журналистов из Екатеринбурга, они, как правило, считают, что 
все знают, а во-вторых, они чрезвычайно “занятые”. на наши встречи активнее 
отзываются журналисты из области. ну и многое зависит от спикеров. Если нам 
бюджет позволяет пригласить какого-то “крутого” эксперта, то и желающие по-
слушать всегда будут…»

Большинство исследователей главным негативным моментом в освещении 
трудовой миграции называют редкое обращение к миграционной тематике как 
таковой. Так, в статье, опубликованной Центром исследования национальных 
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конфликтов, отмечается, что если в рамках какой-то темы образуется «информаци-
онный вакуум», то всегда найдутся те, кто попытаются заполнить его по-своему — 
в своих интересах [5]. Поэтому перед журналистами и редакторами сегодня 
стоит задача — чаще обращаться к этой проблематике. в качестве перспективных 
мероприятий в рамках медийной программы по усовершенствованию способов 
освещения темы трудовой миграции также видятся оказание содействия органи-
зации школы для молодых журналистов и поддержка других информационных 
инновационных практик интеграции с участием молодежи и сМИ. И еще одно 
средство достижения взаимопонимания — это совместные проекты журналистов 
из стран снГ и россии.

Методом экспертных оценок на основе контент-анализа ленты трех регио-
нальных и трех федеральных информационных агентств мы составили рейтинг 
профессионального мастерства в освещении темы трудовой миграции в информа-
ционных агентствах (табл. 6). с учетом полученных данных предлагаем механизм 
ребрендинга образа трудового мигранта. он направлен на совершенствование 
творческого подхода к написанию материала и включает восемь параметров: те-
матическое разнообразие (I); жанровый спектр (II); тональность материала (III); 
источники информации (IV); предоставление слова герою материала — мигран-
ту (V); корректность заголовков (VI), а также использование потенциала интер-
активности и транзактности (VII), равно как и потенциала мультимедийности, 
конвергентности (VIII). 

Таблица 6
Рейтинг	профессионального	мастерства

Параметры

Место в рейтинге

рИа- 
новости

Jast-
Media URA.RU урал- 

Полит.Ru Regnum Федерал-
Пресс

Темы (I) 2-е 1-е 4-е 6-е 3-е 5-е
Жанры (II) 1-е 3-е 2-е 4-е 5-е 6-е
Тональность  
материала (III) 2-е 1-е 6-е 3-е 5-е 4-е
Источники  
информации (IV)

1-е 4-е 2-е 3-е 5-е 6-е

слово мигранту (V) 1-е 6-е 2-е 3-е 6-е 6-е
заголовки (VI) 2-е 1-е 2-е 5-е 3-е 4-е
Интерактивность,  
транзактность (VII) 1-е 2-е 5-е 5-е 5-е 5-е
Конвергентность, муль-
тимедийность (VIII) 1-е 4-е 2-е 5-е 6-е 6-е
Итоговое	место 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е

Первое место эксперты отдали Иа «рИа-новости», журналисты которого 
продемонстрировали свои умения в создании материала. Им удалось избежать 
«псевдотолерантности» и не уйти от разговоров на серьезные темы. Также это Иа 
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своими материалами на миграционную тему подтвердило, что на очень хорошем 
уровне владеет конвергентными и мультимедийными возможностями. 

 Что касается «JustMedia», то оно действительно одно из самых лояльных 
Иа. особенно нужно отметить разнообразие тем в освещении миграционной 
проблематики, а также материалы в жанре фоторепортажа. но у агентства есть 
и недостатки, которые выражаются в негативном отношении к мигрантам, а также 
в отсутствии обращения к таким острым проблемам, как коррупция, нечестные 
работодатели и недоработки в миграционной политике.

 Третье место занимает Иа «URA.RU». Журналисты этого агентства всегда 
разнообразны в жанровом отношении, также на сайте максимально использован 
мультимедийный потенциал. И, пожалуй, самое главное то, что журналисты боль-
шое внимание уделяют коррупции в сфере миграции, делая попытки провести 
собственное расследование. 

Иа «Regnum» не оправдало экспертных ожиданий: несмотря на награды за 
освещения межэтнических отношений, миграционная тема представлена очень 
скромно, а местами и некорректно. Журналисты «ФедералПресс» тоже не отли-
чаются вниманием к теме: они ограничились лишь обсуждением проблем «не-
легальной миграции» и «резиновых квартир», иных тем не увидели.

Мы делаем вывод о том, что ответственность за установление взаимопонима-
ния между мигрантами и принимающим населением государство возлагает в том 
числе и на сМИ, и важно, чтобы редакции тоже осознали свою роль в процессе 
адаптации и интеграции иностранных граждан в наше общество. в качестве спо-
соба преодоления границы между принимающим обществом и мигрантом можно 
применить новую номинацию. Так, на научной конференции в урФу докладчик из 
Китая рассказал, как обстоят дела в его стране. раньше в прессе образ мигрантов 
из сельской местности, приезжающих в крупные города на заработки, тоже имел 
негативную окраску. но сМИ удалось преодолеть эту ситуацию, и теперь в их 
публикациях фигурирует другая номинация — «новый рабочий класс». 

в качестве мер по усовершенствованию способов освещения трудовой мигра-
ции мы предлагаем более частое обращение журналистов к этой теме, организацию 
проектов по интеграции среди молодежи с участием сМИ. 

Мы рассмотрели также, чего должен остерегаться журналист, создавая текст 
на тему трудовой миграции. Так, к понятиям «национализм» и «толерантность» 
нужно подходить с двух позиций: национализм может быть как разрушительным, 
так и созидательным. а понятие «толерантность» сегодня все чаще подменяется 
«псевдотолерантностью», что в журналистских текстах выражается в безразличии 
автора к теме и намеренном уходе от обсуждения серьезных проблем. 

Мы акцентируем внимание на том, что образ мигранта в сМИ — это много-
ступенчатая конструкция, состоящая из личностных и редакционных установок, 
стереотипов, оппозиции «они — мы», речевой агрессии. Мигрант действительно 
антигерой сегодняшней информационной повестки. Главные причины такого 
подхода к освещению трудовой миграции кроются в карательном характере 
миграционной политики, а также в отсутствии конкретных мер по адаптации 
и интеграции мигрантов в нашем обществе.
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Мы уверены, что на базе информационных агентств проводить ребрендинг 
намного эффективнее, поскольку этот вид сМИ обладает такими характеристи-
ками, как интерактивность, транзактивность, оперативность, мультимедийность, 
конвергентность.

следуя основным положениям статьи в. Путина «россия. национальный 
вопрос», журналисты должны попробовать стереть границу между мигрантами 
и принимающим обществом. Тем более что первые успехи в этом направлении 
уже есть. Так, мы приводили пример с проектом «россия для всех» («рИа-ново-
сти»), напомним, что, несмотря на «вычищенность» материалов на этом портале, 
там есть главное — приравнивание русского этноса ко всем остальным: в одном 
ряду стоят таджикская, чеченская, бурятская, киргизская и русская странички. 
Кроме того, ни разу на этом портале не употребляется слово «мигрант», а только 
номинация «гости». И таким образом «стереть границы» намного проще.

надеемся, что проведенный нами анализ освещения темы «трудовая мигра-
ция», а самое главное — советы по ребрендингу понятия «трудовой мигрант» 
будут восприняты журналистами информационных агентств. Мы также уверены, 
что изучение данной темы не закончено, и впереди нас ждет работа по заданному 
алгоритму над журналистскими материалами. 
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ВЕЛИКАя	ХАРТИя	уНИВЕРСИТЕТОВ	И	ИСТОРИЧЕСКИЕ	
ОСНОВАНИя	ЕЕ	ПРИНцИПОВ	

в 1988 г. ректоры и представители ряда европейских университетов подписали великую 
хартию университетов, ставшую концептуальным проектом развития университетского 
(высшего) образования на долговременную перспективу. в статье рассматриваются 
исторические основания Хартии на примере средневековых университетов и идей 
вильгельма фон Гумбольдта относительно реформирования высшего образования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Magna Charta Universitatum; история высшего образования; 
институциональная автономия; преподавание и исследовательская деятельность.

в сентябре 1988 г. ректоры европейских университетов, собравшиеся в Боло-
нье в честь 900-летия Болонского университета, подписали документ, ставший 
концептуальным проектом развития университетского (высшего) образования на 
долговременную перспективу. Документ этот получил название великой хартии 
университетов1. основная идея великой хартии заключается в том, что народы 
и государства должны осознать ту роль, которую университеты и другие высшие 
учебные заведения призваны сыграть в меняющемся и все более интернациона-
лизирующемся обществе. Были провозглашены основные принципы, которые 
должны быть основополагающими в деятельности высшего учебного заведения. 
указанные принципы сводятся к следующим: 1. Исследовательская и препо-
давательская деятельность должна быть независимой от любой политической 
и экономической власти. 2. Преподавание и исследовательская работа должны 
быть неразделимы. 3. свобода исследовательской и преподавательской деятель-
ности является основным принципом университетской жизни. 4. высшее учебное 
заведение является хранителем традиций европейского гуманизма.

1 см. приложение к данной статье.
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в длительной истории высшего образования этот документ, принятый по ини-
циативе нескольких университетов, впервые обращает внимание на роль высших 
учебных заведений в обществе . основная идея великой хартии поддерживается 
всей историей университетской институционализации и университетскими функ-
циями. но с течением времени великая хартия стала нуждаться в определенных 
модификациях, в первую очередь в соответствующей интерпретации ее способ-
ности к эволюционированию, даже, может быть, в критике тех ее положений и 
принципов, которые, не теряя своей универсальной ценности, иногда не могут 
быть использованы для принятия решений, адекватных для столь сложного об-
разования, которым является мировое сообщество. университетское сообщество, 
работая для общества и в обществе, продолжает и, по мнению Ф. роверси-Монако, 
президента коллегии великой хартии, должно оставаться очень специфическим 
образованием, которое способно решить любые задачи только при условии своей 
независимости, автономии и инноваций. в связи с наблюдаемыми процессами 
глобализации, роста числа студентов, все более широко распространяющимся вме-
шательством государственных институтов в университетскую жизнь необходимо 
еще раз проанализировать исторические основания принципов великой хартии, 
претензию университетов на роль хранителей культурного наследия прошлого 
и их способность сделать серьезный вклад в развитие современного общества. 
Институты высшего образования должны находиться в состоянии постоянного 
изменения в соответствии с требованиями двух относительно противоположных 
тенденцией. одну тенденцию представляют требования со стороны каждого от-
дельного человека на получение возможности роста его интеллектуальной силы 
и удовлетворения личных потребностей в знаниях и образовании. Другую тен-
денцию представляют требования таких структур,  как общество и государство, 
которые оказывают серьезное административное, финансовое и материальное 
давление на высшую школу.

современные университеты (далее под этим словом будем понимать лю-
бые институциональные образования высшей школы) представляют собой, 
по существу, конгломераты различных организационных форм и исторически 
сложившихся их пониманий. Признавая эти различия, великая хартия (далее — 
Хартия) определяет некоторые решающие институциональные характеристики 
высшего образования в качестве базовых принципов будущего высшей школы 
и ее управления и руководства. в качестве первой такой характеристики Хартия 
предлагает то, что может быть названо «идеальным университетом» в смысле 
идеала университета.

Идеал же университета и принципы, предлагаемые Хартией, были заложены 
в период средневековья, за исключением, пожалуй, требования сочетания пре-
подавательской и исследовательской работы, которое появилось лишь в XIX в. 
Первым критическим шагом в интерпретации принципов Хартии должно быть 
их рассмотрение в хронологическом контексте. Каждый из принципов изна-
чально появлялся в ответ на требования общества на определенной стадии своей 
истории, не только отдаленных от нас времен, но и современной нам истории. 
Действительно, требование преодоления политических и географических границ, 

К. Д. Скрипник. великая хартия университетов и основания ее принципов



52 оБразованИЕ

содержащееся в Хартии, с момента ее подписания (1988) не нуждается, думается, 
в дополнительной аргументации в силу происходящих в мире глобализационных 
и глобализующих процессов; что же касается институциональной автономии 
и неразделимости преподавания и обучения, то они заслуживают специального 
обсуждения. Меняются требования времени, требования, предъявляемые к выс-
шему образованию обществом и самими университетами, — и принципы Хартии 
не могут не эволюционировать в ответ на эти изменения.

Институциональные формы высшего образования появились изначально на 
основе того, что некоторые исследователи называют «интеллектуальным универ-
ситетом», определенной общностью преподавателей и студентов. Жак ле Гофф [4] 
отмечает, что европейский XIII в., век городов и торговли, был также, опять-таки 
в рамках городов, веком школьным и университетским. самым впечатляющим до-
стижением времени было создание «высших» школ, университетов. Такие школы 
в начале XII в. получили название «общая школа» (studium generale), указывавшее 
одновременно и на их высший статус, и на обучение энциклопедического типа. 
в условиях складывания системы городских ремесел эти школы тоже начали по 
образцу прочих ремесел объединяться в корпорации и стали называться уни-
верситетами, что на латыни и означало «корпорация»; этот термин впервые по-
явился в Париже в 1221 г. для обозначения общины парижских преподавателей 
и студентов (universitas magistrorum et scolarium). университетский профессор 
совмещал преподавание и труд, связанный с размышлением и письмом, — то, что 
мы сегодня называем исследовательской деятельностью. репутация наставника, 
участие в социальных и политических дебатах (на такие темы, как нищенство 
монахов, королевская власть, папское налогообложение) дополняли прямые функ-
ции преподавателя, закрепляя за ним ту роль, которая повсеместно признается 
за интеллектуалами начиная с XIX в.на этом основании ле Гофф называет этих 
университетских преподавателей «средневековыми интеллектуалами».

начальная стадия развития и становления университетов связана в первую 
очередь с достижением и защитой институциональной автономии. Первые евро-
пейские институциональные формы в сфере высшего образования возможно свя-
зывать еще с античностью, со школой Исократа, с ликеем аристотеля и академией 
Платона, хотя существовали и иные. Так, по мнению П. адо, Платон в академии 
создал образовательную среду, независимую от полиса, и сократическая концеп-
ция воспитания в процессе живого общения и в атмосфере любви получила в этой 
образовательной среде институциональную форму [1, 2]. Тема процесса обучения 
в школах Исократа, Платона и аристотеля заслуживает особого анализа, но в дан-
ном контексте следует отметить по меньшей мере одно обстоятельство. все эти 
школы в достаточной степени были откликом на потребности общества, задающего 
тон и направление обучение. Исократ обучал учеников практическому искусству 
риторики, так как свободный гражданин, не обладающий соответствующими 
риторическими знаниями и умениями, мог прозябать в неизвестности; Платон, 
будучи твердо уверен, что именно философы должны управлять государством, 
в ожидании этого создал, по сути дела, особое государство, в котором учились 
управлять. аристотель, считая, что теоретическая жизнь гораздо важнее, основал 
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в ликее именно теоретическую школу, заложив основы того, что мы могли бы 
сегодня назвать лекционным обучением, «лекторием» своего рода.

Правившая в Египте после смерти александра великого, одного из самых 
знаменитых учеников аристотеля, династия Птолемеев была весьма озабочена 
своим престижем; было принято решение о создании в Египте интеллектуальных 
учреждений, подобных афинским школам. Именно в этих целях со всего мира 
приглашаются ученые, создается александрийская библиотека, ставшая первым 
институциональным образованием, посвященным обучению и исследованиям, 
которое было создано и финансово обеспечивалось государством. в риме весьма 
высоко ценилось образование сначала как аристократическое занятие, а затем 
и как средство создания гражданской карьеры. стабильность римского госу-
дарства обеспечивалась и развитием образовательных институтов, следствием 
чего стало основание подобных учреждений в западной Европе, реймсе, Тулузе, 
ницце и некоторых других местах [8, 13]. однако такие учреждения не копиро-
вали греческую практику, которая была модифицирована с учетом потребностей 
государства и общества — во главу угла было положено юридическое образование, 
ставшее, по выражению с. лэя, продуктом «римского прагматизма». Даже после 
падения римской империи выработанные образчики калькировались в византии 
времен императора Юстиниана.

Это был период особо внимательного отношения общества, государства 
и правителей к развитию образования, когда осуществлялась его материаль-
ная и финансовая поддержка, когда императоры сами основывали кафедры, 
освобождали преподавателей от налогов (как, например, император веспасиан, 
основавший в риме кафедру риторики), расширяли данные привилегии (как это 
делали Траян, адриан, Марк антоний), приглашали на работу с установлением, 
говоря современным языком, штатного высокого содержания. со стороны властей 
наличие образовательных учреждений рассматривалось как способ влияния на 
общество, поднятия престижа власти, а от преподавателей требовалось быть более 
внимательными к властным пожеланиям.

И все же начало университетов, при всем уважении к античным корням, было 
положено в средневековье, прежде всего в силу того, что образование в каких бы 
то ни было институциональных формах практически отсутствовало в Европе на 
протяжении пяти веков после распада римской империи. Появление универси-
тетов не было просто возрождением античной традиции, это было новое событие, 
на которое оказал влияние целый набор факторов.

К моменту появления первых средневековых университетов Европа отлича-
лась стабильностью и процветанием на всех уровнях общества, стали формиро-
ваться достаточно сильные и централизованные властные структуры; немало-
важную роль сыграло знакомство с иными культурами в результате Крестовых 
походов. наиболее сильным различием между античными традициями и высшим 
образованием в средние века было формирование и эволюция институциональной 
автономии появляющихся университетов. Данная автономия имела два аспекта: 
правовая и экономическая независимость и контроль над знанием. ранее мы уже 
говорили о двух моделях создания университетов в средние века [5]. но при 
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всех различиях общими были тенденция объединения студентов и преподавате-
лей в противостоянии внешней угрозе и способность университетов обеспечить 
себе поддержку светских и духовных авторитетов в отстаивании своих прав. 
Так, противостояние студентов и городской власти Болоньи вынудило импера-
тора Фридриха Барбароссу в 1158 г. подписать знаменитую хартию «Autentuca 
Habita», направленную на защиту студентов. в частности, обеспечивалась за-
щита студентов и преподавателей во время поездок к местам обучения («Имея 
постоянное попечение о всех учениках, которые путешествуют ради получения 
знаний, и особенно заботясь о профессорах божественного и священного права, 
мы, руководствуясь нашим благочестием, даруем им милость. Чтобы как сами они, 
так и их посланцы в полной безопасности путешествовали к местам, в которых 
они совершенствуются в науках, и спокойно там обитали...»), а право разбора не-
благовидных поступков студентов даровалось университетской власти («Если же 
кто-либо пожелает возбудить иск по какому-либо делу, разбирательство должно 
происходить по свободному выбору школяра либо в присутствии его господина 
и учителя, либо у самого епископа города, которым мы даруем в этом случае 
юрисдикцию. Если же кто-либо попытается привлечь их к суду другого судьи, 
такой суд объявляется недействительным, даже если разбирательство происхо-
дило по всем правилам...»). 

Духовная власть, изначально с большой степенью опаски относившаяся к ав-
тономии университетских сообществ, достаточно быстро изменила свою позицию, 
стала выступать в защиту студентов с не меньшим рвением, чем власть светская. 
Так, в знаменитой булле Григория IX «Parens scientiarium» от 13 апреля 1231 г. 
утверждается автономия Парижского университета и право забастовок против 
местных властей. Известна в истории и позиция папы Бонифация VIII, поддер-
жавшего в 1301 г. студентов Болоньи в их споре с местными властями, которые 
настаивали на том, чтобы ректор университета приносил им присягу в верности. 
здесь явно прослеживается стремление власти, светской ли, духовной ли, со-
хранить независимость университетов от местных (светских, равно и духовных) 
властей, выделить их из остального общества многочисленными привилегиями 
и бенефициями. стремление со стороны верховной духовной власти если не 
руководить напрямую, то вмешиваться в дела университетов наблюдается в те-
чение длительного времени. Так, источники приводят сведения о том, что только 
Гонорий III за 10 лет своего понтификата 82 раза вмешивался в дела Парижского 
университета, Григорий IX за период с 1227 по 1241 г. издал 46 распоряжений по 
делам университета, александр IV — 87 распоряжений (1254–1261) и т. п. 

Еще одним примером такого вмешательства, направленного на укрепление 
влияния церкви в сфере университетской жизни, является присуждение права 
преподавания. После обучения и сдачи необходимых экзаменов школяр мог полу-
чить licentia docendi — право преподавать, но в течение XIII в. папство постепенно 
конвертировало такую лицензия на право преподавать в более широкую jus ubique 
docendi — право преподавать в любом месте. заслуга в этом принадлежит, несо-
мненно, папе Григорию IX, даровавшему эту привилегию при основании им уни-
верситета в Тулузе в 1233 г. Позже она была расширена на другие университеты, 
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включая Болонский (1291) и Парижский (1292). Как отмечает Г. И. липатникова 
[3], огромное значение для укрепления позиций римской курии в университетах 
стала иметь и система наделения студентов и преподавателей церковными бене-
фициями, которая ставила членов университетов в материальную зависимость от 
папства. она приводила к тому, что на теологических факультетах, факультетах 
канонического и отчасти гражданского права стали воспитываться люди, попол-
нявшие ряды высшей духовной иерархии. 

светская власть не отставала от папства как в предоставлении университетам 
привилегий и льгот различного типа, так и в процессе основания новых универ-
ситетов2. в этом контексте была уже упомянута хартия Фридриха Барбароссы, 
следует упомянуть и грамоту Филиппа II августа Парижскому университету 
(1200), которые заложили основы «университетской» политики европейских 
государей. Помимо прочего светские государи требовали от университетов, чтобы 
именно они, опираясь на нормы (римского) права, доказывали непогрешимость 
королей и расширяли их влияние на феодальную власть, а в случае необходимости 
помогали противостоять власти папской. 

Итак, в целом ряде аспектов жизни средневековых университетов были за-
ложены институциональные формы современного университета (некоторые 
сохранились до наших дней), проявлениями которых можно считать институ-
циональную автономию, основание факультетов, кодификацию знания и ученых 
степеней и званий, получение лицензий на право преподавания. Такова была 
вторая фаза развития высшей школы.

вплоть до XVI в. университеты оставались в центре культурной жизни Европы. 
на протяжении последующих двух веков в университетской жизни происходят 
заметные изменения. университеты останавливаются в развитии, стагнируют, уде-
ляя все большее внимание сохранению своих статусов, привилегий и неизменного 
знания. несмотря на требования общества, университеты весьма медленно при-
нимают какие-либо изменения. Меняются идеалы и требования к образованию 

2 Приведу в качестве примера выдержки из учредительной грамоты польского короля 
Казимира III на основание Краковского университета (1364): «Мы, Казимир, милостью 
Божией король Польши... пламенно желая, как и повелевает наш долг, чтобы получало 
распространение все то, что служит пользе и общему процветанию людей, постоянно 
изыскивая средства к добру и не сомневаясь, что это принесет пользу клирикам и под-
данным нашего королевства, порешили, чтобы в нашем городе Кракове было названо, 
избрано, установлено и определено место, где будет процветать studium generale в составе 
одобренных факультетов. И настоящим мы выражаем желание, чтобы так было с этого 
времени на вечные времена. И пусть в этом месте будет находиться жемчужина могуще-
ственной учености, чтобы учить людей зрелости в их суждениях, облекать их в роскошные 
одежды добродетели и направлять к процветанию в различных областях знания... И пусть 
свободно и без опасений съезжаются в этот город Краков не только жители нашего ко-
ролевства и окружающих земель, но и все другие с разных частей света, кто желает при-
обрести эту преславную жемчужину знаний. <...> Далее, с этого времени мы учреждаем 
школы, в которых будут изучаться каноническое и гражданское право, медицинские науки 
и “свободные искусства”».
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как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. рост стоимости 
обучения приводит к тому, что все меньше людей могут себе это позволить; одно-
временно становится все менее ясной и транспарентной практическая ценность 
образования. университеты все больше рассматриваются как привилегия для 
богатых, нежели как средство социального продвижения и успеха. Традиционная 
высшая школа превращается в средство социальной демаркации. в этот же период 
обостряется еще один фактор университетской жизни, нашедший в наше время 
отражение в великой хартии. за университетами остается только преподавание, 
научная жизнь, теоретические и особенно прикладные исследования выходят 
за стены традиционных университетов. начинается процесс быстрого распро-
странения университетов нового типа, примером является университет лондона, 
в котором обучаются самые разные студенты и могут сдать экзамены и получить 
степень студенты тех институтов, которые были аффилированы позже знамени-
тых колледжей «оксбриджской системы». в первые десятилетия XIX в. группа 
немецких реформаторов образования во главе с вильгельмом фон Гумбольдтом 
провозглашает совершенно новый подход к организации и функциям универси-
тета. общественное движение, приведшее к созданию лондонского университета 
и породившее идеи немецких реформаторов, не возникает на пустом месте; можно 
назвать несколько радикальных моментов исторического развития, бывших от-
даленными или более близкими по времени основаниями этих изменений. 

несомненно, одним из таких моментов должна быть названа «революция 
Гутенберга» [12]. Инновационные технологии Гутенберга революционизировали 
производство и распространение знания и информации и имели далеко идущие 
профессиональные (образовательные) последствия. Технологии книгопечатания 
меняют не только содержание образовательного процесса, но и осознание студен-
тами и преподавателями своей роли и места в нем. Преподаватель становится не 
просто транслятором знания, но интерпретатором его (в некотором ограниченном 
варианте это встречалось уже в средневековых университетах) и даже произво-
дителем нового знания. Хотя еще продолжают использоваться традиционные 
технологии образовательного процесса, преподаватель все в большей степени 
опирается на тексты, известные не только ему, но и студентам тоже. замечу, что 
в настоящее время эта характеристика все более усиливается и должна быть под-
черкнута особо.

вторым моментом можно считать научную революцию XVII в., приведшую 
Гумбольдта к идеям о новом университете. Эта революция в первую очередь по-
влияла на методы получения и развития научного знания, а также имела серьезные 
экономические и институциональные последствия, прежде всего в организации 
образовательного и исследовательского процесса. Как и технологическая револю-
ция Гутенберга, данная научная революция привела к изменению самой менталь-
ности и habitus (обыкновения) преподавателя и студента. в частности, именно 
научная революция нового времени обусловила практически одновременное 
появление новых институциональных форм получения и развития нового знания 
в виде европейских академий (L’Académie française — 1635 г., Royal Society — 1660, 
Académie des sciences — 1666). в это время зарождается, пусть в рудиментарной 
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форме [12, 6], современный научный работник, человек науки. К середине XVIII 
столетия Карл линней говорит о появлении Homo Europaeus — «levis, argutus, 
inventor» (быстрого, проницательного, инновационного), т. е. современного уче-
ного (не секрет, что линней имел в виду прежде всего себя).

указанные процессы совпадают с набирающими силу процессом выхода уни-
верситетов из-под влияния церковной власти и процессом профессионализации. 
все это приводит к необходимости не просто реформирования существующих 
университетов, а реорганизации всех трех главных — французской, немецкой 
и английской — университетских систем. 

Идея Гумбольдта реализуется в создании Берлинского университета (1810), 
в котором радикально переопределяется функция высшего образования [12]. 
Перед университетом ставится задача быть краеугольным камнем, центром на-
ционального возрождения и обновления. университет должен стать хранителем 
национального духа народа и средством поддержания национальной гордости. 
Фундаментальным для такого подхода является утверждение, что подлинный 
университет уделяет равное внимание и исследовательской, и образовательной 
деятельности. опорным для Гумбольта становится понятие Wissenschaft, кото-
рое в данном контексте приобретает смысл «исследовательского образования». 
Теперь задача профессуры — развивать самостоятельное мышление студентов; 
обучение понимается как обоюдный процесс, объединяющий усилия студентов 
и профессоров. Максимами университета становятся Lernfreihait и Lehrfreihait 
(подробнее см. [5]). Тот принцип великой хартии, согласно которому учебный 
процесс в университетах должен быть неотделим от исследовательской деятель-
ности, является продуктом именно этих реформ.

И хотя не все принципы великой хартии были рассмотрены в данной статье, 
подведем некоторые итоги.

великая хартия предпринимает попытку дать ответ на насущные вопросы, 
которые ставит общество перед университетами. Понятия и принципы Хартии 
представляют собой результат многовекового развития университетов и в сово-
купности формируют обобщенный портрет некоего своеобразного, может быть, 
даже уникального образования — идеального университета. но мир продолжает 
развиваться, и те же самые общественные силы, которые создавали стимулы для 
развития университетов в прошлом, создают в наше время новую среду образова-
тельной деятельности. в этом новом окружении, говоря словами с. лэя [11], ряд 
определений великой хартии вызывает вопросы. в первую очередь это вопросы, 
связанные с различием институциональной и функциональной автономии уни-
верситетов, с формулированием ясных и перспективных целей университетов и 
образования в целом, которые должны отражать прошлое и в то же время быть 
устремлены в будущее. в исторической ретроспективе гораздо более важными 
представляются вопросы не о том, каким был университет, а о том, что он делал. 
Функциональные характеристики должны превалировать над институциональ-
ными, дух высшего образования требует именно образования, а не просто обуче-
ния профессии. образование же может быть адекватно реконструировано лишь 
в широком культурном контексте, стремление к сужению которого наблюдается 
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все чаще и чаще. с этой точки зрения имеющиеся в законодательстве нормы 
академических свобод приобретают все более серьезное значение. университеты 
должны, помимо обучения и научных исследований, стать своего рода «центрами 
разума», целью которых должна быть «максимизация разумности» общества и ко-
торые должны взять на себя гораздо более серьезные и важные социальные задачи.
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Приложение

ВЕЛИКАя	ХАРТИя	уНИВЕРСИТЕТОВ
(Magna	Charta	Universitatum)

Болонья

ПрЕаМБула

нижеподписавшиеся ректоры европейских университетов, собравшиеся в Боло-
нье по случаю девятого столетия старейшего из них, за четыре года до окончательного 
упразднения границ между странами сообщества, имея в виду перспективу расширения 
сотрудничества между всеми европейскими народами, убежденные в том, что народы и 
государства должны сегодня, как никогда ранее, осознать роль, которую будут призваны 
сыграть университеты в обществе, изменяющемся и открывающемся в международном 
плане, выражают убежденность в том, что:
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1) будущее человечества на пороге третьего тысячелетия в широкой степени зависит 
от культурного и научно-технического развития, которое происходит в тех центрах куль-
туры, знания, исследований, коими являются настоящие университеты;

2) задача по распространению знаний среди новых поколений, которую должны взять 
на себя университеты, означает сегодня, что они обязаны обращаться ко всему обществу, 
чье культурное, социальное и экономическое будущее требует теперь особого, значитель-
ного и постоянного вклада в дело воспитания;

3) университеты должны обеспечить будущим поколениям образование и воспитание, 
что способствовало бы бережному отношению к великой гармонии окружающей среды 
и самой жизни.

Поэтому мы провозглашаем перед государствами и народами основные принципы, 
которыми отныне и в дальнейшем должны руководствоваться университеты.

основнЫЕ ПрИнЦИПЫ

1. университет действует внутри обществ с различной организацией, являющейся 
следствием различных географических и исторических условий, и представляет собой 
автономный институт, который критически осмысливает и распространяет культуру путем 
исследования и преподавания.

Чтобы отвечать требованиям современного мира, в своей исследовательской и пре-
подавательской деятельности он должен иметь моральную и научную независимость от 
политической и экономической власти.

2. учебный процесс в университетах должен быть неотделим от исследовательской 
деятельности с тем, чтобы преподавание в то же время было на уровне, отвечающем эволю-
ции как потребностей общества, так и требованиям, предъявляемым к научным знаниям.

3. Поскольку свобода преподавания, исследований и обучения является основным 
принципом жизни университетов, то как общественная власть, так и университеты долж-
ны в рамках своей компетенции гарантировать это и способствовать соблюдению столь 
приоритетного требования.

отвергая нетерпимость и будучи постоянно открытым для диалога, университет 
становится, следовательно, наиболее предпочтительным местом встречи между препо-
давателями, обладающими способностью передавать знания и владеющими средствами 
их углубления через исследования и поиски нового, и студентами, имеющими право, 
желание и способность обогащать себя этими знаниями.

4. Являясь хранителем традиций европейского гуманизма, но в постоянном стремлении 
к достижению универсальных знаний, университет, выполняя свою функцию, преодолева-
ет политические и географические границы и утверждает настоятельную необходимость 
взаимного познания и взаимодействия различных культур.

сПосоБЫ

реализация этих целей в свете вышеизложенных принципов требует наличия эффек-
тивных средств, соответственно отвечающих нынешней ситуации.

1. Для обеспечения свободы исследований и преподавания всем членам универси-
тетского сообщества должны быть представлены необходимые средства для достижения 
этой цели.

2. Подбор профессорского состава и определение статуса преподавателей должно про-
исходить в соответствии с принципом неотделимости исследовательской деятельности 
от преподавательской.
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3. Каждый университет, с учетом специфики обстоятельств, должен гарантировать 
своим студентам сохранение свобод и необходимых условий для достижения ими их 
культурных и образовательных целей.

4. университеты — в особенности европейские — рассматривают взаимный обмен 
информацией и документацией, а также увеличение совместных научных проектов как 
основные средства постоянного прогресса знаний. в этих целях, как это происходило при 
их зарождении, они стимулируют мобильность преподавателей и студентов и считают, 
что общая политика в вопросе равнозначности статуса, званий и экзаменов, хотя и при 
уважительном отношении к национальным дипломам, и в представлении стипендий со-
ставляет основное средство, гарантирующее выполнение их сегодняшней миссии.

нижеподписавшиеся ректоры, от имени своих университетов, берут на себя обязатель-
ство предпринять все от них зависящее для того, чтобы каждое государство и заинтересо-
ванные наднациональные организации могли бы еще более опираться на положения этой 
Хартии, являющейся единодушным выражением автономной воли каждого университета.

уДК 378.014.15(09) + 378.1:378.24(09)	 Л.	Н.	Банникова	
	 Л.	Н.	Боронина	

ИНСТИТуцИОНАЛьНыЕ	ОСНОВы	И	ПРОБЛЕМы	ПОДГОТОВКИ	
ИНЖЕНЕРОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕй	В	уСЛОВИяХ	АСПИРАНТуРы*	

в новом законе «об образовании в российской Федерации» аспирантура определяется  
как уровень высшего образования — подготовка кадров высшей квалификации. авторы 
анализируют мнения аспирантов STEM-образования (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) о проблемах обучения в инженерной аспирантуре, о мотивах выбора 
и профессиональных планах. выводы исследователей опираются на данные статистики 
и формализованного интервью с аспирантами технических направлений подготовки 
ряда институтов уральского федерального университета.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инженерное образование; мотивы выбора; профессиональные 
траектории; академическая карьера.

задачи структурной перестройки экономики сложно решать без эффектив-
ной подготовки студентов к карьере в области науки, технологии и инженерии. 
Без совершенствования инженерного образования, базирующегося на лучших 
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традициях российской инженерной школы, неосуществима технологическая 
модернизация страны, региона. новый закон «об образовании в рФ» 2013 г. 
выводит аспирантуру из системы послевузовского образования. аспирантура 
становится третьим уровнем национальной системы образования, дополняя ба-
калавриат и магистратуру. При сохранении стратегической задачи аспирантуры, 
связанной с подготовкой научно-педагогических кадров высшей квалификации, 
кардинально меняется структура аспирантских программ, соотношение между 
образовательной и исследовательской составляющими. следуя европейскому 
опыту, федеральные государственные требования вводят новые нормы времени, 
согласно которым более половины времени обучения в аспирантуре отводится 
образовательной составляющей. соответственно меняется и статус выпускни-
ков аспирантуры. он становится двойным и зависит от результатов обучения. 
окончание аспирантуры без представления и защиты диссертационной работы 
обеспечивает присвоение статуса преподавателя-исследователя. Если же освоение 
аспирантской программы заканчивается успешной защитой научно-квалифика-
ционной работы, выпускнику присваивается ученая степень кандидата наук по 
соответствующей специальности и статус исследователь-преподаватель.

уральский федеральный университет (урФу) находится сегодня на началь-
ных этапах создания новой модели подготовки аспирантов (по крайней мере, 
в области естественно-научных специальностей), в процессе перехода от модели 
«ученичества», т. е. индивидуальных программ без четко структурированного 
образовательного компонента, основанных на сотрудничестве научного руко-
водителя и аспиранта, к структурированным программам, организованным на 
базе исследовательских коллективов или в рамках докторских школ, с двумя 
компонентами — образовательным (модули, включающие обязательные курсы, 
семинары, факультативные курсы и курсы по выбору) и исследовательским. 
определить этот тренд как сформировавшийся еще сложно. скорее, это наме-
тившаяся и развивающаяся тенденция. оценка действующих в урФу программ 
третьего уровня по формированию инновационной образовательной среды для 
новой генерации инженеров-исследователей потребовала проведения ситуаци-
онного анализа эффективности такой подготовки в университете, определения 
динамики этих процессов на российском фоне. 

в россии подавляющее большинство исследователей (более трех четвертей) 
занято в области технических и естественных наук. сохраняется и усиливается 
начавшаяся в 1990-х гг. тенденция сокращения их численности. в абсолютных по-
казателях за последнее десятилетие численность исследователей по всем областям 
наук уменьшилась на 14 %, в том числе в области естественных наук — на 11 %, 
в области наук технических — на 4 %, а в сельскохозяйственных науках уменьше-
ние составило 12 %. выросло число занятых научно-исследовательской работой 
(нИр): у медиков — на 6 %, в области общественных наук — на 8 % и у гуманита-
риев — на 41 %. рост числа исследователей в общественных и гуманитарных науках 
происходил в основном за счет сектора высшего образования (посчитано по: [9]).

Известно, что для подготовки кадров высшей квалификации по техническим 
наукам требуется значительное количество ресурсов, временных и материальных, 
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необходимо соответствующее оборудование для проведения экспериментов. 
не случайно, согласно Федеральному закону от 28.12.2010 г. № 426-Фз, по от-
дельным специальностям научных работников технических, естественных от-
раслей наук срок обучения в аспирантуре очной формы был продлен до четырех 
лет, заочной формы — до пяти лет. Кроме того, на технические направления 
аспирантуры государство выделяет наибольшее количество бюджетных мест. 

слабым местом в развитии науки и инноваций в нашей стране остается 
обеспеченность молодыми кадрами. средний возраст специалистов, имеющих 
ученую степень, в нашей стране составляет около 60 лет, тогда как требованиями 
экономической безопасности он определен в 48 лет. в странах с развитой ры-
ночной экономикой он составляет 44 года. особенно высок удельный вес людей 
старшего возраста в структуре научных и научно-педагогических работников 
высших учебных заведений. в связи с этим требуется оптимизация форм обуче-
ния в технических вузах, формирование установок на привлечение талантливых 
молодых людей в науку, развитие у них творческого технологического мышления, 
технологических способностей.

аспиранты и докторанты выступают в качестве производителей нового знания 
в рамках научного творчества и системы разработки инноваций и технологий. 
Кроме того, они являются связующим звеном в сетях партнерства между универ-
ситетами и коммерческими предприятиями. Число организаций, ведущих под-
готовку аспирантов, в рФ с 1992 по 2012 г. выросло в 1,2 раза, а число аспирантов 
за этот же период выросло в 2,8 раза. При этом наибольший прирост (в 2 раза) 
наблюдался с 1992 по 2000 г. Прием в аспирантуру за эти 20 лет вырос в 3,2 раза, 
выпуск — в 2,4 раза, выпуск с защитой за этот же период увеличился в 2,9 раза 
(рассчитано по: [5]). 

Традиционно подготовка исследователей осуществляется в высших учебных 
заведениях, научно-исследовательских институтах и лабораториях. Подготовка 
исследователей в нИИ сократилась в три раза, эффективность сохранилась на 
прежнем уровне: заканчивает обучение с защитой диссертации один из 5–6 аспи-
рантов. за тот же период почти на треть вырос объем подготовки исследователей 
в вузах, при этом эффективность, т. е. доля аспирантов, закончивших обучение 
с защитой диссертации, выросла незначительно (с 23 % в 1992 г. до 27 % в 2012 г.).

анализ статистических данных о работе в сфере послевузовского образования 
позволил выявить и сравнить эффективность бюджетных и контрактных, очных 
и заочных форм подготовки кадров высшей квалификации. Так, в конце 2012 г. 
66 % от общей численности аспирантов обучались за счет средств федерального 
бюджета, из них две трети — аспиранты очной формы обучения. в том же году 
закончили аспирантуру с защитой диссертации 29 %, три четверти из них — аспи-
ранты очной формы обучения (рассчитано по: [8, 5–7]).

среди аспирантов почти половина (44,7 %) женщины. По возрасту аспиранты 
преимущественно (более 80 %) молодые люди (до 28 лет), из них более половины 
обучаются на очной форме, две трети аспирантов-очников — мужчины. Только 
один из десяти аспирантов более зрелого возраста, от 29 до 35 лет. в период 
с 2008 по 2012 г. ежегодно на 3–4 % увеличивался прием на бюджетные места 
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в аспирантуру по техническим наукам. удельный вес аспирантов и докторан-
тов, обучающихся по естественным наукам (физические и химические науки), 
за этот же период не менялся (5–8 % физиков и 2–3 % химиков). удельный вес 
аспирантов, обучающихся на бюджетных местах по экономическим наукам, за 
это же период сократился с 14,8 до 10 % (рассчитано по: [5]). Из общего числа 
принятых в аспирантуру четверть зачислены после окончания магистратуры, 
60 % аспирантов первого года обучения окончили данный вуз в отчетном году. не 
случайно среди побудительных мотивов для поступления в аспирантуру наиболее 
часто в опросах указываются два — искренний интерес к изучаемому предмету 
и нежелание покидать стены университета.

По статистике, только один из десяти аспирантов защищает диссертацию в год 
окончания обучения, еще 46 % защищают диссертацию через год после обучения, 
один из пяти — через два года, четверть — через три года после окончания аспи-
рантуры (рассчитано по: [8]). общая численность исследователей в уральском 
федеральном округе в сравнении с другими федеральными округами невысока: на 
конец 2012 г. — 5,7 % от общей численности, в то время как в Центральном окру-
ге — 35 %, северо-западном — 11,5 %, сибирском — 12,9 % (рассчитано по: [8]).

одна из целей аспирантуры — подготовка научно-педагогических кадров 
высокой квалификации. Из всех аспирантов, окончивших обучение в 2012 г. 
(и бюджет, и контракт), менее половины (42,8 %) остались работать в вузе. на пре-
подавательской работе в вузе остаются большая часть педагогов (64 %), филологов 
(60 %), чуть более половины физиков и химиков. Из выпускников аспирантуры 
технической направленности в вузе остаются менее половины (41,5 %). Еще реже 
остаются юристы (22 %), политологи (26 %), а также экономисты, социологи, 
медики (третья часть). Иная ситуация с выпускниками докторантуры. на пре-
подавательской работе после окончания докторантуры остается подавляющее 
большинство докторантов и защищенных докторов наук (свыше 85 %). Исклю-
чение — доктора юридических наук (64 %) (рассчитано по: [5]).

в Программе повышения конкурентоспособности урФу «5—100—2020» мис-
сия университета определена как «обеспечение реиндустриализации и повышение 
конкурентоспособности, формирование человеческого и научно-технического 
потенциала, сбалансированное обновление традиционных и развитие постинду-
стриальных отраслей экономики россии, в первую очередь на территории урала». 
Для ее реализации в качестве одного из стратегически значимых направлений 
определено увеличение доли магистров и аспирантов до 30 %. в 2013–2015 гг. 
доля аспирантов и магистрантов в общем числе обучающихся должна составить 
7,5 %, а в 2016–2017 гг. планируется увеличение ее до 16,5 %.

аспирантура и магистратура являются институциональными каналами рекру-
тирования и дальнейшего формирования будущей инженерной элиты. Именно 
поэтому социальное самочувствие, мнения, оценки и ценностные установки ре-
спондентов, уже имеющих базовое инженерное образование и сделавших выбор 
по дальнейшему освоению трудоемких инженерных программ, стали предметом 
нашего пристального внимания в исследовании образовательной среды форми-
рования новых моделей инженерного образования. опрос аспирантов (N = 80) 
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STEM-направлений подготовки различных технических институтов уральского 
федерального университета позволил выявить мотивы входа в поле формирования 
инженерной элиты, оценить карьерные ожидания аспирантов, степень удовлет-
воренности своим выбором. Доля аспирантов урФу в общей численности обуча-
емых в 2013 г. составила 3,5 %. Число аспирантов на 100 студентов приведенного 
контингента составляет 3,6 %, что на 20 % выше, чем в 2012 г. Для федерального 
университета сегодняшнее число аспирантов оценивается как невысокое. 

одна из задач, стоящих сегодня перед университетом, обеспечить выполнение 
контрольных цифр приема в аспирантуру в связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона «об образовании в российской Федерации» и изменением правил 
приема в 2014 г., в том числе за счет привлечения в аспирантуру выпускников 
вузов и сотрудников промышленных предприятий для достижения показателя: 
на 100 студентов приведенного контингента — 4 аспиранта. 

Подавляющая часть аспирантов (92 %) обучаются за счет средств федераль-
ного бюджета, 80 % составляют аспиранты очных программ обучения. среди 
аспирантов технического профиля обучения бюджетники составляют 97 % , все 
они обучаются на очной форме. Как правило, в аспирантуру урФу поступают 
выпускники уральского университета текущего года выпуска, из других вузов 
попадают единицы. на технических и физико-математических программах под-
готовки аспирантов есть иностранные студенты — из Монгольской республики, 
Египта, Ирака, Таиланда, а также из армении, узбекистана. 

По направлению 05.00.00 «Технические науки» обучаются 409 человек (48 % 
массива), подавляющее большинство из них (89 %) — аспиранты очного обучения, 
треть (28 %) всех аспирантов-технарей — женщины. Эффективность обучения 
в аспирантуре (рассчитана как соотношение выпуска аспирантов к числу защит 
за год) в 2013 г. составила 41,7 %, по аспирантам технических направлений — 
39,7 %. По аспирантам-очникам технического профиля обучения эффективность 
аспирантуры в 2013 г. составила 36 %. Для сравнения эффективности подготовки 
в урФу со средними статистическими российскими показателями по техническим 
наукам нами был рассчитан еще один показатель эффективности деятельности 
аспирантуры — отношение приема в аспирантуру к числу защит за определенный 
период. за 2013 г. по техническим наукам такой показатель по урФу — 22,5 % 
при среднем по рФ — 23 % (рассчитано по: [5]). 

востребованы производственными предприятиями, в том числе и предпри-
ятиями оборонного сектора, исследователи физико-математического (шифр 
01.00.00) направления подготовки. в 2013 г. в аспирантуре университета по этому 
направлению обучалось 118 человек (13,6 % массива), почти все (89 %) обучались 
по очной форме. среди них 34,7 % — женщины. Эффективность аспирантуры по 
этому направлению в 2013 г. — 21 %. направление «Химические науки» выбрали 
40 человек, 4,6 % от массива, практически все обучались очно, две трети из них 
женщины (62,5 %). Эффективность аспирантуры по этому направлению за 2013 г. — 
46,6 %. По направлению 05.00.00 «Технические науки» обучаются 409 человек (48 % 
массива), в том числе 436 человек (89 %) — аспиранты очного обучения, 54 человека 
(11 %) — заочного обучения, треть (28 %) всех аспирантов-технарей — женщины.
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в опросе (май 2014 г.) участвовали 10 % массива аспирантов STEM-программ 
разных технических институтов урФу. среди них аспиранты первого года об-
учения составляли 49 %, аспиранты второго года — 30 % и аспиранты третьего 
года обучения — 21 %. 82 % респондентов закончили высшее учебное заведение 
в период с 2011 по 2013 г. среди аспирантов технического профиля обучения 
бюджетники составляют 97 % , все они обучаются на очной форме.	

среди мотивов поступления аспирантов STEM-направлений обучения преоб-
ладают статусные моменты: две трети опрошенных отметили, что сегодня иметь 
степень кандидата наук престижно. в этом наши данные не расходятся с резуль-
татами других исследователей [12]. Желание повысить уровень знаний (специ-
ализацию) в определенной области и стремление к самореализации, возможность 
выхода в будущем на самостоятельные научные исследования выделил каждый 
второй. Последнее желание к третьему году обучения в аспирантуре укрепляется, 
растет. Поступление в аспирантуру как дополнительный шанс трудоустройства 
отметил один из пяти, в основном женщины-аспирантки. Женщины чаще вы-
ражают желание закрепиться в академической среде, получить опыт преподава-
ния, хотя к третьему году обучения и у них это желание выражено слабее. При 
доминировании статусных мотивов (69 %) содержательная мотивация (интерес 
к научному поиску, исследованиям) наряду с желанием получить более высокую 
квалификацию по своей специальности находится на втором месте (48 % и 49 % 
опрошенных по каждому из этих параметров). 

анализ профессиональных планов и ожиданий аспирантов выявил наличие 
твердой установки на занятия наукой на первом году обучения, «провал» инте-
реса на втором году и подъем интереса в последний год аспирантуры. Треть из 
аспирантов готовы работать инженерами, чаще женщины, столько же — готовы 
на любой другой высокооплачиваемый труд. наименее предпочтительна пре-
подавательская деятельность — этот вариант выбрал один из пяти опрошенных 
аспирантов (табл. 1).

Таблица 1
Профессиональные	планы	аспирантов*	

варианты будущей профессиональной занятости аспиранты, %

Преподавательская работа в вузе 21
научно-исследовательская работа 58
Практическая инженерная деятельность 29
административно-управленческая деятельность 12
создание собственного бизнеса 12
все равно, чем заниматься, лишь бы платили деньги 27

* сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одно-
временно. среднее число ответов на одного опрошенного — 1,6.

Тюменские социологи, анализируя мотивы и социальное самочувствие аспи-
рантов, отметили, что в настоящее время большинство респондентов оценива-
ют аспирантуру как своего рода «подушку безопасности», не будучи уверены, 
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принесет ли им это дополнительные баллы при дальнейшем трудоустройстве [12]. 
возможно, что те из опрошенных нами аспирантов (в равной степени и мужчины, 
и женщины), которые к концу третьего года обучения не определились с направ-
лением профессиональной карьеры и готовы «все равно, чем заниматься, лишь 
бы платили деньги», подтверждают этот вывод.

аспиранты, ориентированные на занятие научно-исследовательской работой, 
имеют явно выраженное стремление к получению определенного научного, со-
циального и профессионального статуса (выше, чем в среднем по массиву, как 
и стремление к самореализации). аспирантура не рассматривается ими только 
как дополнительный шанс на рынке труда, как «подушка безопасности». воз-
можно, их мотивация ближе к той, что определяет поведение «успешных ученых 
среднего поколения» [1]. одной из подтвердившихся рабочих гипотез упомянутого 
исследования был вывод о том, что система мотивации и факторы успеха постро-
ения карьеры ученого в современном мире хотя во многом связаны с системой 
материального поощрения и финансового обеспечения ученого, но отнюдь ими 
не ограничиваются и должны рассматриваться более комплексно. возможности 
для самореализации, успешного воплощения своих идей, авторитет и уважение 
научного сообщества (нематериальные стимулы и поощрения, такие как премии, 
степени и т. п.), активное участие в научной и интеллектуальной жизни, вовле-
ченность в международные исследования не менее значимы для этой категории 
исследователей. 

в качестве альтернативного варианта трудоустройства аспиранты, ориен-
тированные на дальнейшее занятие научно-исследовательской деятельностью, 
выбирают предприятие, КБ, нИИ или проектный институт. один из пяти готов 
остаться работать в научной лаборатории вуза, но не преподавателем.

Карьера преподавателя как возможный вариант трудоустройства аспирантов 
заслуживает особого внимания [7, 10]. в соответствии с законом «об образова-
нии в российской Федерации» аспиранты — лица, обучающиеся в аспирантуре 
по программе подготовки научно-педагогических кадров [4]. в действительности 
же	 значительная часть (60–70 %) закончивших аспирантуру уходит из науки 
и научно-педагогической деятельности. Так, из всех российских аспирантов, 
окончивших обучение в 2012 г. (и бюджет, и контракт), менее половины (42,8 %) 
остались работать в вузе. Из выпускников аспирантуры технической направлен-
ности остаются в вузе менее половины (41,5 %) (рассчитано по: [5]). вместе с тем 
в вузах спрос на молодых преподавателей существует, ибо есть необходимость 
замещения стареющих кадров, освоения новых технологий обучения. Почему же 
выпускники аспирантуры не идут в преподаватели? 

Карьерный рост преподавателя достаточно прогнозируем, как и получение 
стабильной штатной должности. возможно, эти рабочие места не обеспечивают 
конкурентоспособное вознаграждение (как с точки зрения доступных для кан-
дидатов вариантов из других сфер занятости, так и в более общем плане, с точки 
зрения перспектив достичь достатка среднего класса). в какой мере в университете 
гарантируются академические свободы и создаются условия для проведения ис-
следований (в частности, какая педагогическая нагрузка соответствует должности 
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начального уровня — слишком большая или приемлемая)? ответы на эти вопросы 
предполагают проведение развернутых экспертных интервью, которые и станут 
направлением наших дальнейших исследований.

По данным проведенного опроса, аспиранты лишь отчасти (один из пяти, 
чаще женщины) рассматривают карьеру преподавателя как возможный вариант 
трудоустройства. Те немногие из аспирантов, кто не исключает для себя варианта 
академической (преподавательской) карьеры и хотели бы остаться на своей ка-
федре, получить опыт преподавания, среди инструментальных ценностей выше 
остальных оценивают значимость социальных связей. насколько доступен или, 
напротив, свободен вход на рынок академической занятости? страновые от-
личия доступности вакансии преподавателя в академической системе весьма 
существенны [10, 36]. во многих странах вакансии начального уровня, доступные 
молодым преподавателям, не предполагают статуса штатного сотрудника или 
даже перспективы получения постоянной должности в данном университете. 
в частности, в сШа получили большее распространение и даже стали преоб-
ладать такие позиции, как постдок — должности для специалистов с ученой 
степенью, предлагаемые на короткий срок под конкретные цели. на постоянное 
место работы теперь можно рассчитывать в значительно более позднем возрасте. 
в академических системах рассматриваемых стран предпочтение отдается мест-
ным специалистам. в одних странах отбор претендентов зависит от социальных 
связей (страны БрИКс, включая россию, Китай и Индию), а другие применяют 
открытый конкурс, это страны Европы и америки.

одной из причин непопулярности в россии академической среды как места 
работы — невысокая зарплата преподавателя вуза. Это достаточно убедительное 
объяснение не во всех случаях выдерживает проверки статистическими данны-
ми (табл. 2). По данным сайта территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по свердловской области, средний уровень оплаты 
труда преподавателя образовательного учреждения высшего профессионального 
образования в свердловской области на четверть превышает уровень оплаты 
научных сотрудников [3]. Другое дело, что указанный уровень вознаграждения 
формируется за счет сверхнормативной перегрузки вузовского преподавателя, 
«двойной», а часто и «тройной» занятости. 

ранее нами было установлено, что слабеет и тенденция семейной преем-
ственности в выборе академической профессии [11, 184–200]. вместе с тем те из 
аспирантов, кто выбрал карьеру преподавателя, в качестве запасного варианта 
рассматривают чисто научную работу или инженерную работу в КБ, но ни один 
из них не готов заниматься чем-то иным, быть вне профессии, даже на высоко-
оплачиваемой работе. недостаточно просто поднять уровень зарплат в сфере 
высшего образования, для молодых исследователей нужно создавать рабочие 
места не только с нормальной зарплатой, но и с адекватной исследовательской 
средой. аспирантам нужны перспективы в своей стране, а не вообще в мире [6]. 
Мы поддерживаем вывод о том, что на сегодняшний день аспирантура в россии 
утратила свою изначальную ценностно-целевую функцию — подготовки высоко-
квалифицированных научных кадров для системы вПо.
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социологический анализ факторов эффективности и качества подготовки 
научных кадров в аспирантуре на основе опроса специалистов, участвующих 
в подготовке и аттестации научных кадров, выявил неудовлетворенность научно-
педагогического сообщества существующей практикой оценки эффективности 
аспирантуры [2]. в большей степени экспертов беспокоит недостаточное финан-
сирование исследований, карьерные перспективы выпускников аспирантуры. 
По данным нашего исследования, в перечне факторов, способных, по мнению 
опрашиваемых аспирантов, повысить эффективность обучения, каждый второй 
респондент отметил необходимость наличия современной инструментальной 
и лабораторной базы, возможность получения грантовой поддержки. аспиранты 
первого года обучения чаще других отмечают повышение заинтересованности на-
учного руководителя, возможность более активной работы с коллективом кафедры 
над научными проектами. один из десяти опрошенных отметил желательность 
методологических семинаров, направленных на развитие академических навыков. 
у аспирантов третьего года обучения приоритеты меняются, каждый третий за-
думывается о необходимости приобретения навыков и знаний, способствующих 
коммерциализации результатов диссертационного исследования.

в академическом и инженерном профессиональных сообществах сегодня 
активно обсуждаются важные вопросы, имеющие отношение к содержанию 
и усвоению профессиональных знаний и навыков. авторами поставлена иная 

Таблица 2
Средняя	заработная	плата	отдельных	категорий	работников	социальной	сферы		

и	науки	по	субъектам	Российской	Федерации	за	январь—март	2014	г.	[3]	

субъект рФ

Преподаватели 
образовательных 

учреждений высшего 
профессионального 

образования

научные 
сотруд- 
ники*

соотношение 
оплаты труда  

преподавателя  
и научного  
работника

уральский федеральный округ 39 501 34 338 1,15 : 1
Курганская область 26 009 33 152 0,78 : 1
свердловская область 42 308 33 545 1,26 : 1
Тюменская область, 50 235 40 423 1,25 : 1
в том числе:

Ханты-Мансийский  
автономный округ — Югра 68 287 55 604 1,2 : 1

Ямало-ненецкий автономный 
округ 63 994 …

Тюменская область (кроме Ханты-
Мансийского автономного округа- 
Югры и Ямало-ненецкого автоном-
ного округа)

42 374 34 598 1,25 : 1

Челябинская область 30 280 27 899 1,08 : 1

* включены научные сотрудники, работающие в учреждениях образования, науки, культуры, 
здравоохранения, социального обслуживания.
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задача — выявить роль и место образовательной среды в формировании профес-
сионального этоса современного инженера, под которым мы понимаем комплекс 
профессионально-этических ценностей, входящих в состав базовых основ лично-
сти человека. установлено, что аспиранты STEM-направлений, как и инженеры-
практики, осознают несоответствие, разрыв между требуемым и реальным уровнем 
компетенций, между желаемым и реальным статусом современного выпускника 
инженерных программ [11, 144–154]. анализ мнений аспирантов о значимости 
тех или иных профессиональных качеств, ценностей и норм в деятельности совре-
менного инженера позволил выделить приоритеты в характеристике эталонного 
портрета элиты современного инженерного корпуса. стремление к такому образцу, 
если оно будет поддержано соответствующими организационно-методическими 
усилиями вузов и условиями конкретных производств, — залог повышения ка-
чества инженерного образования на перспективу. 
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ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ	И	АДАПТАцИОННыЕ	ПРАКТИКИ		
ДЕТЕй	МИГРАНТОВ	В	уСЛОВИяХ		

МЕЖНАцИОНАЛьНОй	ИНТОЛЕРАНТНОСТИ*

рассматриваются проблемы обучения и социокультурной адаптации детей мигрантов 
в сложных условиях межнациональных отношений в северном регионе. выявляется 
отношение детей мигрантов к ситуациям этнонационального негативизма в школе 
и вне ее. Предлагается социальный портрет ребенка-мигранта глазами учащихся — 
представителей местного населения. Характеризуются национально-этнические сто-
роны адаптации детей мигрантов. анализируются управленческие аспекты решения 
образовательных и адаптационных проблем детей мигрантов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дети мигрантов; образовательные практики; адаптационные 
практики; этнонациональные конфликты; межнациональная интолерантность.

Актуальность	проблемы,	методология	и	методика	исследования	

активизация миграционных процессов в россии актуализирует целый спектр 
серьезных социальных проблем, одной из которых является обучение детей ми-
грантов, их образовательные и адаптационные практики в стране приема. в дан-
ной статье мы представляем результаты исследования этого феномена в рамках 
одного из мигрантоемких регионов — Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры(ХМао-Югра).

Процессы, о которых пойдет речь, достаточно сложны, противоречивы, 
конфликтогенны, их обсуждение находится на острие дискуссий, будоражит 
общественное мнение и научную мысль. рассматривая обучение и адаптацию 
детей мигрантов и их образовательные практики в условиях межнациональной 
интолерантности в школьном коллективе, следует отметить, что резкий всплеск 
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интереса к этим проблемам приходится на первое десятилетие XXI в., причем как 
за рубежом, так и в нашей стране.

Говоря об исследованиях в этой области, следует отметить, что они еще на-
ходятся на стадии зарождения и не имеют значительных традиций, а уровень 
обобщения их результатов невысок. Постепенно формируются центры изучения 
проблем образования и адаптации детей мигрантов и тех обучающих практик, 
которые не без труда находят свое применение в школах отдельных российских 
городов. среди них — Москва, санкт-Петербург, ульяновск, ставрополь, Екате-
ринбург, сургут и др. реализованы некоторые конкретные проекты, связанные 
с исследованием названной проблемы в отдельных регионах страны. опубликован 
ряд работ, в основном это статьи и изредка брошюры [1, 2, 4]. Целостных, фун-
даментальных исследований по данной теме в стране пока нет (за исключением, 
пожалуй, единственной монографии, написанной непосредственно по постав-
ленной проблеме) [3].

Исследования вопросов обучения, образовательных и адаптационных практик 
детей мигрантов, материалы которых легли в основу данной статьи, проводились 
в 2012–2014 гг. лабораторией региональных исследований сургутского государ-
ственного педагогического университета и кафедрой социологии и социальных 
технологий управления уральского федерального университета по заказу окруж-
ной Думы ХМао-Югры. в ходе исследований была применена методическая 
стратегия множественного кейс-стади, предполагающая использование комплекса 
различных методов сбора социологической информации, как количественных, 
так и качественных. в роли кейсов выступали школы разных типов, дифферен-
цированные по критериям:

— статуса (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных 
предметов и «обычные» общеобразовательные школы);

— количества обучающихся в школах детей мигрантов.
в исследованиях применялась стратифицированная выборка с пропорцио-

нальным размещением. Для расчета объема выборочной совокупности в целом и 
выборки по стратам была использована статистическая информация о муници-
пальных образовательных учреждениях ХМао-Югры. Далее была реализована 
двухступенчатая выборка. на первой ступени случайным образом были отобраны 
школы из их общего списка в выбранных населенных пунктах. на второй ступени 
отбирались классы (гнездовой отбор). объем страт: сургут — 714 чел., нижне-
вартовск — 472 чел., нефтеюганск — 245 чел., населенные пункты сургутского 
района — 200 чел.

Для школ-кейсов применялись такие методы сбора информации, как глу-
бинные интервью с ключевыми информантами — представителями администра-
ции (директорами, завучами по учебной и воспитательной работе), учителями 
(44 чел.); анкетный опрос учащихся 8–11-х классов (n = 1631 чел.); анкетный 
опрос учителей (n = 1100 чел.); фокус-группы с учащимися среднего и старшего 
звена, представляющими местное население округа (9 фокус-групп); полуформа-
лизованные интервью с детьми мигрантов (25 чел.) и их родителями (150 чел.); 
социометрический опрос в классах с различным процентным соотношением детей 
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мигрантов и не мигрантов (9 опросов). опрос родителей предполагал исполь-
зование разных методов: глубинное интервью (34 чел.), полуформализованное 
интервью (138 чел.), формализованное интервью (332 чел.). Проводился также 
экспертный опрос представителей Департамента образования и науки ХМао-
Югры (5 чел.).

в исследовании важным методологическим посылом было определение по-
нятия «дети мигрантов». Под социальной общностью детей мигрантов мы будем 
понимать реально существующую, эмпирически фиксируемую, относительно 
единую совокупность (взаимосвязь) детей (в возрасте до 18 лет), объединенных 
по социокультурным (в том числе языковым), демографическим, этническим, 
пространственным (территориальная миграция) и религиозным основаниям.

в эмпирическом исследовании для идентификации детей мигрантов нами 
были заложены три критерия:

— прибытие семьи ребенка в страну приема из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также региона северного Кавказа;

— время проживания ребенка в ХМао-Югре не более 10 лет;
— иноэтничность (для учащегося-мигранта русский язык не является родным).
в рамках первого критерия мы учитываем как трансграничных, так и внутрен-

них иноэтничных мигрантов. Трансграничные мигранты — люди (социальные 
общности), пересекающие государственные границы рФ и переселяющиеся на 
другую территорию со сменой места жительства на постоянной или долговремен-
ной основе. внутренние мигранты — люди (социальные общности), переехавшие 
в ХМао-Югру на постоянное или временное место жительства из иных регионов 
россии. в связи с этим для нас было особенно важно учесть регион северного 
Кавказа, в последнее десятилетие активно поставляющий из зон социальных 
конфликтов и военных действий вынужденных мигрантов, образовательный 
уровень, языковая и социокультурная адаптация которых представляют собой 
серьезную проблему.

второй критерий («время проживания ребенка в ХМао-Югре не более 
10 лет») не менее важен. Многонациональность, характерная для региона ХМао-
Югры, была сформирована еще в ссср во время начала освоения нефтяных 
и газовых месторождений более полувека назад за счет внутренней миграции 
из азербайджана, Белоруссии, украины, Башкирии, Татарии и др. вместе с тем 
мигранты последней волны (последнего десятилетия) качественно отличаются 
от мигрантов предыдущих волн. Дети иноэтничных мигрантов, как правило, 
уже не владеют русским языком и воспитаны в иной этнокультурной среде, не 
отличающейся единством ценностно-нормативных образцов с рФ, как это было 
свойственно советскому союзу.

При рассмотрении третьего критерия, определяющего языковую принадлеж-
ность детей мигрантов, целесообразно учитывать фактор билингвизма, несколько 
затрудняющий процедуру отбора иноэтничных детей мигрантов (таких детей 
в нашем исследовании оказалось 0,2 %).
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Дети	мигрантов	о	ситуациях	этнонационального	негативизма		
в	школе	и	вне	ее	

общение с одноклассниками, социально-психологический контекст обучения 
и адаптации, толерантность/интолерантность по отношению к представителям 
иной национальности — важные для детей мигрантов условия привыкания 
к новому коллективу. По данным исследования, оценки детьми мигрантов соци-
ально-психологических условий обучения и адаптации в школьном коллективе 
дифференцируются от позитивных до негативных. Большая часть респондентов 
отмечает, что обстановка в классе и отношение к ним в целом позитивные. Причем 
цивилизованность этих отношений явно определяется учебно-воспитательным 
воздействием школы, когда межнациональные отношения осознанно выстраива-
ются в классе на принципах уважительности.

вместе с тем в ответах детей мигрантов представлены и отношения иного 
типа — с широким спектром этнонациональной интолерантности. в начале адап-
тационного периода дети отмечают различные проявления неприятия школьным 
коллективом мигрантов других национальностей, простирающиеся от игнориро-
вания до агрессии. вот некоторые фрагменты из интервью школьников-мигрантов:

«Плохо относились. Мне было плохо во втором, первом, третьем классе. Дрался 
из-за этого. Говорили “хачик”, “чурка”».

«Бывали ссоры с ребятами: с мальчиками, с девочками, которые считали, что 
мы нерусские».

По оценкам части детей мигрантов, адаптационный период окончился для 
них успешно. однако он протекает и заканчивается для ребенка успешно далеко 
не всегда. Могут развиваться подспудно существующие тенденции неприятия, 
отторжения, непонимания ребенка коллективом класса. Порой этнонациональная 
интолерантность может иметь религиозный оттенок.

в условиях, когда ослаблено учебно-воспитательное воздействие школы 
в целом, конкретных педагогов, дети начинают выстраивать собственные тактики 
поведения, которые имеют подчас выраженно агрессивный, силовой характер, ба-
зируются на объединениях, сформированных на принципах силы и взаимозащиты:

«Ну, бывало, унижали, я даже учиться просто не хотел, а сейчас меня все 
боятся».

«Ну, русские, что они могут сделать? Нас больше. У нас в классе все почти 
дагестанцы».

«У нас компания нерусских. Не только азербайджанцы, там дагестанцы, ку-
мыки…. В классе у нас русские тоже есть, но мы гуляем нашей компанией».

отдельная проблема детей мигрантов — это выстраивание отношений с учи-
телями. 14,5 % наших респондентов указывали на сложности в их контактах 
с педагогами. По всей вероятности, аспект этнонациональной интолерантности 
здесь тоже имеет место. Как правило, проблемными эти отношения бывают 
с дезадаптированными, «трудными» детьми, но сам факт их наличия вызывает 
беспокойство. в интервью некоторые дети мигрантов отмечали присутствие фак-
тора этнонационального негативизма по отношению к ним со стороны учителей. 
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ситуации подобного рода наблюдаются как в обычных, так и в «мигрантских» 
школах:

«С учителями нормально, помогали мне, не обижали. Но одна учительница есть 
у нас, просто назвала меня “чуркой”, говорит — “приехали сюда”. Ну, я тоже тихо 
не сидел, накричал. Мне тоже обидно было. Все в классе начали — “чурка, чурка”. 
Ну а сейчас нормально».

«Ну, она [учительница] специально давит на нас. На русских может там ничего 
не сказать, двойку не двойку там, а нам могут поставить специально. Потому что 
мы нерусские, типа тупые».

«Я нацистов не люблю. У нас училка одна есть, по русскому. Она нацистка. На 
меня обзывалась: “Откуда такие только повылезали, сидели бы там в своих норах”».

ситуации интолерантности по отношению к детям мигрантов в школе явля-
ются серьезным фактором образовательной дезадаптации.

отношение местного населения к мигрантам в оценках их детей выглядит 
столь же неоднозначно. Позитивное отношение населения дети мигрантов во 
многом связывают, с одной стороны, с существующими традициями гостеприим-
ства, с другой — с фактом многонациональности населения региона, для которого 
мигранты не рассматриваются как чужие.

негативные проявления местного населения в отношении мигрантов, по 
мнению детей, имеют разнообразный спектр — от неприятия представителей 
определенной национальности, которые мигрируют в данный регион, до агрес-
сивности криминального характера:

«Некоторые относятся нормально, а некоторые думают, что мы “черные”. 
Меньшинство негативно относится».

«Каждый по-разному относится, смотря кто он по нации».
«Обзывают местные. Они, конечно, ко мне не лезут. Но мне это не нравится, 

потому что они могут избить в подъезде, ударить…»
«Сейчас все более или менее, раньше плоховато было. Ну, сначала к нерусским 

очень плохо относились... скинхеды там всякие, не скинхеды. Узнают, что нерусский, 
тебя возненавидят…. Сейчас уже все на место встало, русские поутихли. А рань-
ше не так было… ходили бандами. Просто на улице гулять невозможно было, в то 
время защиты не было у нерусских. А сейчас наши тоже начали…»

в целом наличие некоего фона негативизма в отношении мигрантов не может 
не сказываться на образовательных практиках, характере обучения, адаптацион-
ных стратегиях детей в школьном коллективе, классе.

Социальный	портрет	ребенка-мигранта	глазами	учащихся	—	
представителей	местного	населения

следуя общей логике нашей работы, заключающейся в возможности одно и то 
же явление стереоскопически увидеть с разных точек зрения, с позиций разных 
социальных групп, далее мы охарактеризуем представления детей местных жи-
телей, учащихся 8–11-х классов, об облике ребенка-мигранта. Поскольку обуче-
ние и воспитание в школе, адаптация в ней — двунаправленный, двухсторонний 
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процесс, то это дает возможность оценить отношение к детям мигрантов их 
одноклассников, которые также являются активной стороной происходящего 
процесса. Для получения данной информации нами был использован метод 
фокус-групп. Фокус-группы с учащимися не мигрантами позволили выявить 
обобщенные портретные характеристики детей мигрантов, полученные с позиций 
их своеобразных оппонентов, т. е. принимающей стороны, что позволило охарак-
теризовать особенности их (мигрантов) обучения, адаптации и взаимодействия 
в школьном коллективе.

При создании портрета детей мигрантов учащиеся отвечали на вопрос, какие 
их качества являются привлекательными, а какие — раздражающими и угрожа-
ющими. обобщенные данные представлены в табл. 1.

Таблица 1
Социальный	портрет	детей	мигрантов,	«нарисованный»		

учащимися	—	представителями	местного	населения

Привлекательные
черты

раздражающие черты угрожающие
черты

Доброжелательность, дру-
желюбие
Доброта
общительность
Чувство юмора
веселые, улыбчивые
оптимистичные
спокойные
Красивые
Преданность, верность
Честность
Харизма
сплоченность
взаимопомощь, взаимовы-
ручка
стремление помочь
Трудолюбие
Целеустремленность
Конкурентоспособность
занятие спортом
здоровый образ жизни
Культура 
религиозность
соблюдение традиций
стремление получить до-
стойное образование
уважение к родителям, 
старшим
внешность
речь

агрессивность
Дерзость
навязывание другим своей 
точки зрения
неуважение к русским, особен-
но женщинам
Жестокость, злость
Конфликтность
Частые перепады настроения, 
импульсивность
упрямство, гордость
Чрезмерная уверенность в себе
самолюбие, обидчивость
наглость, невоспитанность 
самовлюбленность
уважают только свои традиции, 
а с традициями других народов 
не считаются
Демонстративное поведение
вредные привычки
символика своих стран на 
футболках
Чужой язык, говорят при дру-
гих на своем языке 
считают себя выше других
Хотят, чтобы все признавали их 
авторитет
не считаются с нашей культурой
неуважительное отношение 
к учителям

Их слишком много
Иногда одеваются как терро-
ристы — страшно
Представляют угрозу населе-
нию нашей страны
склонность к преступлени-
ям, криминалу
агрессивность
вандализм
вспыльчивость
склонность к применению 
силы
Желание быть всегда впере-
ди, даже если другие этого 
не хотят
Иногда носят электрошоке-
ры с собой
носят оружие (ножи)
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Привлекательные
черты

раздражающие черты угрожающие
черты

всегда готовы прийти на 
помощь своим друзьям
внешность парней более 
мужественная
Девушки более воспитан-
ные и скромные
Хорошая рабочая сила

неграмотная речь, жаргон
угрозы
сильно уделяют внимание сво-
ей религиозности

выделенные нами портретные характеристики позволяют поставить пробле-
му мигрантофобии. в данных суждениях представлен целый спектр различных 
видов мигрантофобии:

— «их» — мигрантов слишком много, «они» покушаются на нашу территорию, 
постепенно вытесняют нас;

— «они» ведут себя нагло, как хозяева, устанавливают у нас свои порядки;
— «они» чужды нам, угрожают нашей культуре;
— «они» претендуют на созданное нами, принадлежащее нам;
— «они» криминальны, угрожают нашей безопасности.
Кроме того, здесь отчетливо проявляется стремление учащихся — местных 

жителей противостоять склонности отдельных мигрантских сообществ ХМао-
Югры к этнонациональному доминированию.

сопоставим выявленные нами тенденции с результатами анкетного опро-
са учителей относительно страхов, этнических предрассудков, стереотипов 
мигрантофобии, характерных для местного населения и преподавательского 
сообщества (табл. 2).

очень высокие проценты, характеризующие страхи и этнические предрассудки 
местного населения относительно мигрантов, особенно по таким показателям, 
как стремление устанавливать свои порядки (65,8 %), криминальность, угроза 
безопасности (45,4 %), территориальные притязания (40,8 %), свидетельствуют 
о скрытом или явном недружелюбии местного населения и латентно некомфорт-
ной среде для мигрантов.

оценки собственных страхов и предрассудков у учителей в процентном от-
ношении в 2–3 и более раз ниже, чем оценки отношения местного населения, 
что свидетельствует о том, что школа остается территорией толерантности по 
отношению к мигрантам и их детям.

Национально-этнические	аспекты	адаптации	детей	мигрантов	
в ходе нашего исследования для понимания уровня готовности к интегра-

ции в социокультурную среду, выявления степени влияния на этот процесс 
этнонациональных барьеров, ограничений, стереотипов и предрассудков нами 
была рассмотрена социальная дистанция, которую готовы допустить дети 

Окончание табл. 1
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мигрантов во взаимодействии с представителями различных национально-
этнических групп.

При измерении этого признака использовалась шкала Богардуса. Данная 
шкала традиционно применяется для измерения национальных установок. смысл 
этой методики заключается в том, чтобы определить, на каком социальном рас-
стоянии держит одна исследуемая группа другую, какой тип социальных отно-
шений по тесноте и близости взаимодействия приемлем для различных, прежде 
всего национальных, сообществ. в нашем случае мы хотели замерить величину 
социального расстояния между детьми мигрантов ХМао-Югры как социальной 
общности и представителями различных этнических групп, тем самым выявив 
уровень доверия между ними и влияние на него традиционных национально-
этнических стереотипов.

разработанная нами шкала суждений, характеризующих глубину (тесноту) 
социальных связей, в анкете была представлена в виде таблицы (табл. 3) и пред-
полагала ответ на вопрос: «насколько близкие отношения допустимы для вас с пред-
ставителями различных национальных общностей?»

Таблица 2
учителя	о	страхах,	этнических	предрассудках,	стереотипах		

мигрантофобии,	характерных	для	местного	населения		
и	преподавательского	сообщества	(%	к	числу	ответивших)*	

страхи, предрассудки, стереотипы мигрантофобии
Местное  

население

Преподава- 
тельское  

сообщество

«они» — мигранты, расселяясь, покушаются на нашу терри-
торию 40,8 6,2

реально «их» больше, чем показывает статистика 47,2 28,2

«они» претендуют на созданное нами, принадлежащее нам 
(школы, больницы, пенсии, пособия и т. д.) 24,3 12,0

«они» криминальны, угрожают нашей безопасности 45,4 13,7

«они» угрожают политической стабильности в регионе 20,1 9,1

«они» более активны, предприимчивы, вытесняют нас из 
экономической жизни, захватывают рабочие места 37,3 12,0

«они» чужды нам, угрожают нашей культуре 20,8 8,3

«они» ведут себя нагло, как хозяева, устанавливают у нас 
свои порядки 65,8 23,2

«они» живут лучше, чем мы 19,7 10,4

«Их» религия чужда и враждебна нам, нашему образу жизни 15,1 3,7

ничто из перечисленного 12,3 38,2

																																														Итого 348,9 165,1

* Итоговая сумма превышает 100 %, поскольку данный вопрос является поливариантным.
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Таблица 3
Шкала	Богардуса,	адаптированная	для	исследования	детей	мигрантов,	баллы

национальые  
общности

Брак, 
семья Дружба Быть 

соседями

вместе 
учиться, 
работать

Жить 
в одном 
городе

Жить 
в одной 
стране

не возра-
жаю против 
их выезда из 

страны

русские 1 2 3 4 5 6 7

Татары 1 2 3 4 5 6 7

Башкиры 1 2 3 4 5 6 7

народы северного 
Кавказа 1 2 3 4 5 6 7

Казахи 1 2 3 4 5 6 7

узбеки 1 2 3 4 5 6 7

Таджики 1 2 3 4 5 6 7

Киргизы 1 2 3 4 5 6 7

армяне 1 2 3 4 5 6 7

азербайджанцы 1 2 3 4 5 6 7

украинцы 1 2 3 4 5 6 7

Белорусы 1 2 3 4 5 6 7

Молдаване 1 2 3 4 5 6 7

особенностью измерения по данной шкале является то, что каждое суждение 
включает в себя все последующие, но исключает предыдущее. Факт допустимо-
сти брака и семьи в отношениях между людьми допускает возможность и всех 
остальных типов отношений. Брак, семья — это минимально возможная дистан-
ция (измеряется 1 баллом). Максимально допустимая дистанция, при которой 
для представителей данной этнической группы возможно ограничение доступа 
в страну, фиксируется 7 баллами.

в ходе исследования мы ставили перед собой задачу определить социальную 
дистанцию с представителями разных этнических групп у детей мигрантов, а также 
у детей местных жителей. затем была осуществлена процедура сравнения полу-
ченных данных, которая представлена в табл. 4. в ней приведены средние баллы 
по каждой группе, причем чем ближе среднее значение к 1, тем короче социальная 
дистанция, допустимая между указанными социальными группами.

Полученные результаты показали различия в предпочтениях детей мигрантов 
и местных жителей. Если для первых предпочитаемыми национальными общ-
ностями являются:

— народы северного Кавказа — 2,63;
— русские — 2,59;
— азербайджанцы — 3,20;
— татары — 3,26;
— украинцы — 3,47,
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то для детей местных жителей допустима иная иерархия:
— русские — 1,66;
— татары — 3,10;
— украинцы — 3,11;
— башкиры — 3,37;
— молдаване — 3, 65.
Для мигрантов в тройке предпочтений оказались представители народов 

северного Кавказа, русские и азербайджанцы. Для местных жителей наиболее 
близкими были отношения с русскими, татарами и украинцами.

необходимо отметить, что лояльность к русским характерна для обеих групп, 
хотя у детей мигрантов она выражена не так явно. Другой особенностью является 
то, что местные жители демонстрируют значительно меньший уровень соци-
ального доверия к отдельным национальным общностям (таджикам, киргизам, 
узбекам), тогда как группа мигрантов в целом толерантна по отношению ко всем 
этническим группам практически в равной степени. Именно этот факт дает воз-
можность утверждать, что серьезных межнациональных барьеров, обусловленных 
особенностями национальной культуры и сформированными этнонациональными 
стереотипами сознания, у детей мигрантов нет, и при правильно выстроенной вос-
питательной политике образовательной организации гарантирована успешность 
работы по формированию межнациональной толерантности.

вместе с тем дальнейшее измерение социальной дистанции во взаимодействии 
детей мигрантов и не мигрантов показало, что у учащихся-мигрантов наиболее 

Таблица 4
Социальная	дистанция	между	респондентами		

(детьми	мигрантов	и	местных	жителей)	и	представителями	разных		
национальных	общностей,	баллы

национальные общности Дети  
мигрантов

Дети местных  
жителей

в целом  
по выборке

русские 2, 59 1, 66 1, 75

Татары 3, 26 3, 10 3, 11

Башкиры 3, 53 3, 37 3, 38

народы северного Кавказа 2, 63 3, 66 3, 56

Казахи 3, 65 3, 97 3, 93

узбеки 3, 85 4, 30 4, 26

Таджики 3, 78 4, 50 4, 43

Киргизы 3, 74 4, 38 4, 32

армяне 3, 69 3, 96 3, 93

азербайджанцы 3, 20 3, 80 3, 75

украинцы 3, 47 3, 11 3, 15

Белорусы 3, 75 3, 29 3, 34

Молдаване 3, 73 3, 65 3, 66
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сильны внутринациональные связи, затем — межнациональные («межмигрант-
ские») и, наконец, связи с учащимися — представителями местного русско-
язычного населения. Характеризуя особенности межнациональных отношений, 
проявляющихся в школе, педагоги отмечают, что дети мигрантов определенной 
национальности или групп национальностей более комфортно чувствуют себя 
объединившись.

Далее рассмотрим особенности сетевых взаимодействий детей мигрантов 
в школьном коллективе. Для понимания того, как включаются дети мигрантов 
в структуру межличностных взаимодействий в классе, нами были проведены 
социометрические опросы классов младшего, среднего и старшего звена школ 
округа, которые являются «мигрантскими» (с высоким процентом или даже до-
минированием детей мигрантов в классе). Критерием для социометрического 
опроса был вопрос: «Если ваш класс будут расформировывать, а потом создавать 
вновь, с кем бы ты хотел продолжить учиться, а с кем нет?» результаты социоме-
трического опроса показали, что в структуре межличностных отношений в классе 
доминируют взаимосвязи детей мигрантов разных национальностей. на ранних 
этапах адаптации они в меньшей степени склонны контактировать с учащими-
ся — представителями коренного населения и взаимодействуют друг с другом по 
принципу общности «мигрантской судьбы»:

«Когда я только приехала, то в классе у нас было много нерусских девочек, мы 
все быстро передружились между собой, и все стало хорошо».

нами была выявлена тенденция роста индексов социометрического статуса и 
эмоциональной экспансивности у детей мигрантов с увеличением их числа в клас-
се. с нашей точки зрения, такая структура межличностных отношений приводит 
не столько к проблемам адаптации детей мигрантов в стране приема, сколько 
к явным или латентным конфликтным ситуациям в школьном коллективе.

в нашем исследовании мы выясняли наличие в школьных коллективах межна-
циональных конфликтов между детьми мигрантов и местных жителей. Школа — 
важнейшее звено в формировании этих отношений. Ее деятельность во многом 
определяет уровень культуры самих детей, закладывает перспективы их будущего 
развития. Школа при работе с детьми мигрантов сталкивается с проблемами 
высокой степени сложности, поскольку призвана создавать модель толерантных 
отношений в локальных рамках образовательной организации, используя для 
этого стратегии и методы, которые являются итогом кропотливого ежедневного 
труда и педагогического творчества. реализация этой модели — залог успешной 
социальной адаптации детей мигрантов. вместе с тем школа — живой организм, 
педагоги ежедневно сталкиваются с новыми ситуациями, оперативное решение 
которых далеко не всегда дает позитивные результаты.

По оценкам респондентов, уровень остроты проблем отношений между 
мигрантами и не мигрантами в школе, степень их сложности, многоплановости 
педагоги часто недооценивают и замалчивают. они далеко не всегда склонны 
рефлексировать по этому поводу, выстраивая межличностные отношения с уча-
щимися-мигрантами. сталкиваясь с ситуацией межнациональных противоречий, 
они не в полной мере понимают глубину и характер конфликта, ищут способы 
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оптимизации взаимоотношений между учащимися, порой не имея для этого до-
статочных ресурсов (культурных, интеллектуальных, организационных, методи-
ческих и др.). Часто педагоги не осознают, что проблемы взаимодействия между 
детьми мигрантов и не мигрантов, ушедшие «внутрь», маскируемые, становятся 
латентными причинами многих непрогнозируемых поступков и проявлений 
в отношениях между детьми в учебном коллективе, а также между учащимися 
и учителями.

рассогласования между ними отчетливо видны в материалах нашего исследо-
вания. Прежде всего, это проявление негативного этноцентризма с демонстрацией 
взаимного неприятия и собственного превосходства, а также комплекс противо-
речий конкурентного характера, связанного с противопоставлением друг другу 
различных этносов, и интолерантное восприятие ими друг друга.

управленческие	аспекты	решения	образовательных		
и	адаптационных	проблем	детей	мигрантов

в ХМао-Югре накоплен большой опыт по разработке и созданию системы 
образовательной и воспитательной деятельности по формированию толерант-
ности в рамках отдельных образовательных учреждений. создание модели 
«Школа — территория толерантности» происходит параллельно с усилиями 
муниципалитетов и общественных организаций, активно работающих в этом 
же направлении в конкретных населенных пунктах (национальные фестивали, 
праздники и мероприятия разного уровня, работа с диаспорами и др.). вместе 
с тем анализ результатов исследования показывает ограниченность возможностей 
школы для решения проблем социальной адаптации детей мигрантов потому, что 
они транслируются той социальной средой, в которой живут учащиеся (наличие 
социального неравенства, правовая незащищенность, ограниченный доступ к со-
циальным услугам и т. д.). Так, проблемы мигрантофобии привносятся в школу 
извне и проявляются в ней в специфических формах. Эти проблемы выявляются 
в социальном портрете детей мигрантов, «нарисованном» учащимися — предста-
вителями местного населения на фокус-группах, проведенных в «мигрантских» 
(с большим числом детей мигрантов) и обычных школах.

Педагоги и администрация образовательных организаций осознают, что 
в условиях роста миграции целесообразно создание комплексной системы вос-
питательной и образовательной работы по социальной адаптации и формиро-
ванию культуры толерантности. речь идет не просто о проведении отдельных 
мероприятий, а о переосмыслении содержания образования, методов педаго-
гической деятельности сквозь призму проблематики отношений между детьми 
мигрантов и не мигрантов. Базовой составляющей данной системы должна стать 
работа с учителями, имеющая социокультурную и социально-психологическую 
направленность. Эффективность этой деятельности будет напрямую зависеть от 
работы педагогов над собой, получения ими новых знаний, формирования новых 
профессиональных и личностных качеств, профессионального роста.

Педагоги отмечают, что не обладают широким спектром возможностей воз-
действия на детей мигрантов, но понимание особенностей их национальной 
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культуры и национального характера будет способствовать созданию социально-
психологических и социально-педагогических предпосылок для выстраивания 
отношений и с ребенком, и с родителями. нет сомнений в том, что специальная 
психолого-педагогическая и социокультурная подготовка была бы чрезвычайно 
полезной педагогам, укрепила, расширила и обосновала бы те педагогические 
прозрения и интуитивные находки, которые составляют основу социально-педа-
гогического взаимодействия с детьми мигрантов. учителям необходимы также 
знания и определенные навыки социально-психологической реабилитации детей 
мигрантов, прибывших из зон военных конфликтов. Понимание уровня слож-
ности проблемы позволит педагогу вовремя организовать работу специалистов-
психологов с такими детьми.

Как показали исследования, большую роль в формировании толерантных 
этнонациональных отношений играет владение детьми мигрантов русским язы-
ком, уровень его знания и использования. Эту проблему видят практически все 
прямые и косвенные участники образовательного процесса. однако видеть — не 
означает должным образом решать. И здесь требуются усилия не только школ 
и органов управления образованием. нужно дополнительное финансирование со 
стороны государственной власти и муниципальных структур. но не менее важ-
ным является участие в этом процессе родителей детей мигрантов. По данным 
нашего исследования, только чуть более трети из их числа (35,8 %) хотели бы 
дать своим детям дополнительное образование по русскому языку. Этого явно 
недостаточно, учитывая, что необходимость в таком образовании существует, по 
признанию самих родителей, почти у половины детей мигрантов, а по мнению 
учителей — у гораздо большей их части. Готовы оплачивать такие дополнительные 
образовательные услуги своим детям около 80 % опрошенных родителей. Это не-
мало, особенно если учесть, что значительная часть мигрантов в округе — совсем 
не бедные люди. однако, как выяснилось, от готовности в опросе до реальных 
дел — большая дистанция.

Педагоги высоко оценивают реализацию воспитательной работы через органи-
зацию внеучебных мероприятий: конкурсов, праздников, фестивалей, посвящен-
ных национальным культурам. Эти мероприятия не только знакомят учащихся 
с культурой других народов, но и дают возможность увидеть ее проявления в своих 
одноклассниках, людях, которые их окружают ежедневно. однако эти мероприя-
тия не затрагивают сути социальных проблем мигрантов, а поэтому и не снимают 
уровня социальной напряженности как в обществе, так и в школьном сообществе.

опыт исследования показал, что практически каждая школа в округе имеет 
серьезные проекты по формированию культуры толерантности. Эти проекты 
позволяют решать проблемы в каждом отдельном образовательном учрежде-
нии и разрабатываются в зависимости от уровня потребности в них и степени 
остроты проблем социальной адаптации детей мигрантов. Педагоги считают, что 
проблема формирования культуры толерантности непреходяща. она относится 
к тому типу проблем, решить которые раз и навсегда невозможно — в силу того, 
что меняется ситуация, увеличивается миграционный поток, в школу приходят 
все новые и новые дети мигрантов.
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необходимо отметить, что система образования округа ХМао-Югры эффек-
тивно решает проблему обучения детей мигрантов. вместе с тем новые вызовы 
времени требуют оперативного решения новых проблем, которые либо уже актуа-
лизированы, либо назревают, превращаются в угрозы и риски развития не только 
сферы образования, но и целого ряда социальных подсистем, общества в целом. 

Постановка вопроса о системном подходе к социальной адаптации детей 
мигрантов является важным результатом нашего исследования. Причем мы 
не склонны считать, что на уровне управления образованием этой системы нет. 
она, безусловно, есть, и до определенного времени давала возможность эффек-
тивно работать, но те принципы и формы организации, на которых она была 
построена, уже не позволяют реагировать на новые вызовы и вновь назревшие 
проблемы. И прежде всего потому, что те задачи, которые были делегированы 
образовательным организациям, уже невозможно решать только на их уровне. 
Школа исчерпала собственные резервы (финансовые, временные, трудовые, 
организационные), которые позволили бы ей комплексно решать вопросы об-
учения и адаптации детей мигрантов. Требуется совершенствование правовой, 
нормативной базы, касающейся финансирования, поиск новых путей и способов 
взаимодействия школы с системой дополнительного образования и культуры, 
семьей, органами опеки и попечительства, внутренних дел, уФМс, обществен-
ными этническими объединениями и т. д. необходима управленческая воля 
относительно выстраивания системы отношений образовательной организации, 
которая сама уже не может решать комплекс сложных проблем, выходящих за 
рамки ее компетенции, с другими структурами.
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ФАКТОРы,	ВЛИяЮщИЕ	НА	ВыБОР	ПРОФЕССИИ		
уЧИТЕЛя	АНГЛИйСКОГО	яЗыКА	

в ходе исследования выявлены особенности восприятия профессии учителя англий-
ского языка выпускниками языковых специальностей вузов. Полученные результаты 
показывают, что восприятие изучаемого явления носит амбивалентный характер. 
студенты старших курсов языковых факультетов вузов г. Перми находят достаточно 
привлекательным содержание деятельности учителя английского языка, но эконо-
мическая составляющая останавливает их от выбора данной профессии. результаты 
исследования обнаруживают, что у студентов нет достаточно знаний о потенциально 
привлекательных моментах условий труда педагога. среди мотивов, которые могут 
привести к выбору данной профессии, преобладают внутренние, связанные с личными 
качествами и предпочтениями респондентов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: восприятие; профессия преподавателя; английский язык; моти-
вация; выбор профессии.

в связи с глобализацией всех процессов, в том числе образовательных, знание  
иностранного языка — прежде всего английского — становится чрезвычайно важ-
ной составляющей умений и навыков, формируемых в школе. Большое внимание 
в этом процессе уделяется преподавателю иностранного языка, эффективности 
его работы. Тем не менее работ, посвященных восприятию профессии учителя 
иностранного языка в школе, крайне мало.

актуальность научных исследований, посвященных проблемам среднего 
и высшего образования, продиктована рядом причин. во-первых, следует отме-
тить, что вопросы сферы образования рассматриваются в комплексе дисциплин 
социально-гуманитарного блока: социологии, психологии, экономики, педаго-
гики и др. во-вторых, значительная доля исследований посвящена проблеме 
улучшения качества и совершенствования системы образования [2, 5]. авторами 
описываются разнообразные способы модернизации образования: реорганизация 
системы на государственном уровне [5], уменьшение количества учащихся на 
одного учителя, повышение заработной платы преподавателей [2]. но при этом 
результаты упомянутых практик не всегда могут быть описаны как положитель-
ные. М. Барбер, М. Муршед [5] высказывают ставшее классическим мнение, что 
улучшение качества обучения напрямую связано с улучшением преподавания, так 
как «качество системы образования не может быть выше качества работающих 
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в ней учителей». авторы приходят к заключению, что необходимо привлекать 
качественные кадры путем повышения статуса профессии преподавателя, как это 
было сделано в ряде других стран, например в англии или Южной Корее. вопрос 
о привлекательности учительской профессии в целом ставится также в докладе 
«учитель как специалист высокой квалификации: построение профессии. уроки 
со всего мира» [8], в котором подчеркивается важность привлечения наиболее 
способных выпускников к работе преподавателя не только высокой заработной 
платой, но и условиями труда. в докладе говорится о необходимости повышения 
статуса профессии преподавателя для улучшения качества обучения. 

в перечне работ, поднимающих проблему малой привлекательности про-
фессии учителя, мы не находим исследований, связанных с изучением факторов, 
обусловливающих такой характер восприятия профессии, в частности, в области 
языкового образования. в свете вышеизложенных причин представляется акту-
альным изучение факторов восприятия профессии преподавателя английского 
языка студентами старших курсов языковых специальностей. 

Предпосылкой исследования стал и тот факт, что часто выпускники языковой 
специальности вуза не идут работать учителем английского языка. Более того, 
неоднократные наблюдения свидетельствуют о том, что даже если выпускники 
языковой специальности идут работать в школу или вуз, то этот выбор они ком-
ментируют как вынужденный («работаю потому, что не могу устроиться на дру-
гую работу») [9]. Также общественное мнение во многих странах характеризует 
профессию учителя как «неблагодарную» [3, 13].

Цель нашего исследования — выявление мотивационных факторов выбора 
профессии учителя английского языка студентами языковой специальности вуза. 
(По-видимому, отчасти результаты исследования могут дать косвенный ответ на 
вопрос о степени формирования готовности выпускника языковой специальности 
вуза к профессиональной деятельности.)

анализ литературы по проблеме восприятия профессии учителя иностран-
ного языка показывает, что авторы изучают: систему профессионально важных 
качеств и процессы обучения будущей профессии [7, 10, 13, 17, 18]; зависимость 
восприятия профессиональной деятельности преподавателя от социальной харак-
теристики — пола учащихся [11]; влияние личности преподавателя на успешность 
обучения [12]; определенный уровень стереотипизации профессии и ее контек-
стуальное и временное видоизменение [14]; зависимость качеств эффективного 
учителя от образовательных программ вуза, типа организации, психологических 
черт организационной динамики, членства в профессиональных организациях 
образования и общественной деятельности [15]. К этой области исследований 
восприятия профессии преподавателя английского языка примыкает и изучение 
подготовки к определенному уровню языковых навыков в ходе учебного курса 
в вузе (факторы, влияющие на эффективное изучение английского языка), эф-
фективности методик преподавания в вузе (структурирование занятий и время, 
отведенное на устные виды деятельности учителя/студентов) [16]. К этому же ряду 
факторов, детерминирующих восприятие профессии преподавателя английского 
языка, может относиться личностно предпочитаемый набор профессиональных 
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компетенций — в таком случае образовательная программа может учитывать 
сложившуюся ценностную систему абитуриентов / студентов будущей специ-
ализации [10, 79–80].

на наш взгляд, необходимо также представить данные исследования вос-
приятия профессии учителя в зависимости от контекстуальной среды (учебного 
заведения). в этом исследовании анализируются классический университет и пе-
дагогический университет как типы образовательных учреждений. Мы учитываем 
и тот факт, что классический университет задействован в подготовке учителей.

Изучению восприятия научной составляющей профессиональной деятельно-
сти преподавателя на уровне высшего образования посвящены труды Е. а. воло-
дарской [4]. Также представляются важными результаты исследования мотивации 
выбора профессии педагога, полученные о. н. родиной, П. н. Прудковым [5]: 
«в условиях, когда внешние факторы отталкивают людей от педагогической де-
ятельности, только упор на внутреннюю мотивацию может несколько исправить 
положение. следовательно, используя методику анализа мотивации к педагоги-
ческой деятельности, можно выделить учащихся с низким уровнем внутренней 
мотивации и попытаться повысить их мотивацию до такого уровня, чтобы готов-
ность работать педагогом стала малочувствительной к внешним отрицательным 
воздействиям» [5, 75–76].

с целью выявления особенностей восприятия профессии учителя английского 
языка авторами было проведено исследование на выборке студентов 4-го курса 
языковых специальностей ПГГПу (Пермский государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет) и ПГнИу (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет). в исследовании участвовало 102 респондента — 
студентки в возрасте от 21 до 23 лет. Гендерный состав выборки отражает ситуацию 
на языковых факультетах, где подавляющее большинство учащихся — женского 
пола. Данная выборка была сформирована на основании того факта, что именно 
студентам старших курсов языковых специальностей в скором время придется 
принимать решение о выборе места работы. 

Исследование проводилось в сентябре 2013 г. и включало два этапа. на 
первом этапе респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты, кото-
рые носили открытый и закрытый характер и касались желания или нежелания 
работать учителем английского языка, мотивов подобного выбора, желательной 
заработной платы.

результаты опроса показывают, что 66 % респондентов не хотят работать учи-
телем английского языка в школе. вопрос о причинах желания или нежелания 
работать учителем английского языка в школе носил открытый характер, при 
ответе на него можно было предложить несколько вариантов. Причины, приве-
денные респондентами, можно разделить на внутренние, касающиеся личности 
или личных качеств самого респондента, и внешние, непосредственно связанные 
с профессией учителя английского языка. Так, среди наиболее частотных причин 
нежелания работать оказались внешние факторы: низкая заработная плата (28 %), 
сложность и интенсивность труда учителя (24 %), непривлекательность профес-
сии учителя (20 %) или условий труда (16 %). в качестве наиболее частотной 
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внутренней причины отказа от работы в школе можно назвать отсутствие склон-
ности к работе с детьми (16 %), а также интерес к другой профессии (12 %). 

в ответах тех респондентов (34 % от общей выборки), которые находят привле-
кательной работу учителя английского языка, преобладают внутренние причины 
выбора профессии: любовь к детям и желание работать с ними (60 %), желание 
научить детей английскому языку (13 %). среди внешних привлекательных 
факторов были упомянуты условия труда (13 %) и возможность развиваться и 
совершенствоваться, которую дает профессия (10 %). 

авторами исследования также был задан вопрос о том, какая начальная за-
работная плата могла бы привлечь респондентов к профессии школьного учителя 
иностранного языка, что также является значимым внешним мотивирующим 
фактором. результаты отражены в табл. 1.

Таблица 1
Распределение	ответов	на	вопрос	о	начальной	зарплате		

школьного	учителя	иностранного	языка

начальная зарплата учителя,  
тыс. руб. в месяц

в целом  
по выборке, %

Для тех, кто хотел бы работать учителем 
английского языка в школе  

(ответившие «да» на первый вопрос), %

До 10 0 0
от 10 и выше 9 20
от 20 и выше 50 60
от 30 и выше 22 20
от 40 и выше 6 0
от 50 и выше 13 0

Таким образом, как и более ранние исследования, проведенное авторами ан-
кетирование показывает, что привлекательность профессии учителя может быть 
охарактеризована как низкая. в качестве аргументов в поддержку такого мнения 
респонденты чаще всего обращаются к внешним факторам, среди которых наи-
более частотными являются низкая оплата труда и сложность преподавательской 
деятельности. в целом начальная заработная плата, которая могла бы привлечь 
выпускников в школы в качестве учителей английского языка, превышает ту, 
которая может быть им предложена на сегодняшний день. согласно справке Де-
партамента образования г. Перми, в 2013 г. начальная заработная плата учителей 
школ г. Перми не превышала 12 тыс. руб. в месяц. 

Для тех, кто оценивает профессию учителя английского языка положительно, 
основным мотивом выбора места работы является любовь к детям и желание ра-
ботать с ними. Можно сказать, что деньги для них — не главный фактор выбора 
профессии (результаты ответа на вопрос о привлекательной заработной плате 
смещены в верх таблицы). Таким образом, данное исследование косвенно под-
держивает утверждение, что не уровень заработной платы, а внутренняя моти-
вация является основным фактором, определяющим выбор профессии учителя, 
в том числе и английского языка. на основании описанных результатов может 
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быть сформулирована рекомендация опираться именно на факторы внутренней 
мотивации при системе отбора абитуриентов на языковые специальности педа-
гогических вузов. 

в анкете также был использован метод свободных ассоциаций. респондентам 
было предложено назвать по три ассоциации — три прилагательных, определя-
ющих понятие «профессия учителя английского языка в школе». Приведем 5 
наиболее частотных ассоциаций, названных авторами: 

— малооплачиваемая,
— неблагодарная,
— напряженная,
— интересная,
— сложная.
Мы видим, что профессия учителя вызывает как положительные, так и отри-

цательные ассоциации, самые частотные из которых связаны с оплатой труда и со-
циальным восприятием. Интересно, что при описании труда учителя респонденты 
оценивают условия работы как напряженные, а структуру работы — как сложную, 
что также может служить сдерживающим фактором при принятии решения о вы-
боре профессии. рекомендация, которая может быть сформулирована в данном 
случае, связана как с более детальным изучением понятия напряженности дея-
тельности учителя, так и с использованием комплекса организационных приемов 
для ее снижения. например, формирование групп для методический работы 
[16], уменьшение учебной нагрузки, внедрение института учебных помощников 
(волонтеров, студентов педагогических вузов, учителей, вышедших на пенсию), 
сокращение временных затрат на формирование отчетности.

на втором этапе исследования респондентам было предложено оценить ряд 
утверждений о профессии учителя английского языка по шкале от 1 до 5 баллов: 
1 — полностью не согласен; 2 — скорее не согласен; 3 — затрудняюсь ответить; 
4 — скорее согласен; 5 — полностью согласен. 

При этом утверждения 1–5 отражают восприятие социальной привлекатель-
ности профессии (восприятие профессии учителя в социуме), утверждения 6–9 
связаны с восприятием экономической составляющей профессии (особенностей 
труда и его условий), а 10–13 говорят о восприятии содержания деятельности 
учителя иностранного языка. Представленные в исследовании утверждения были 
отобраны в результате пилотажа как наиболее непротиворечивые и однозначные 
для восприятия. с целью преодоления недостатков методики шкалирования 
(избегание крайних ответов респондентами, ответов с позиции социальной жела-
тельности) в каждый смысловой блок были включены позитивные и негативные 
утверждения о профессии учителя английского языка (табл. 2).

Из приведенных выше результатов опроса видно, что, несмотря на то, что про-
фессия школьного учителя английского языка является достаточно уважаемой 
в обществе (3,4 из 5), учащиеся языковых факультетов не рассматривают ее как 
желательную карьеру. обращает на себя также внимание тот факт, что отношение 
семьи и сокурсников к карьере учителя английского языка может быть охаракте-
ризовано как нейтральное. в отношении социально-экономической составляющей 
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восприятия профессии респонденты высказывают мнение, что заработная плата 
учителя английского языка в школе достаточно низкая (3,8 из 5), но при этом он 
имеет возможность зарабатывать дополнительно (4,2 из 5). Тем не менее даже в этом 
случае у респондентов нет уверенности, что учитель может обеспечить себе достой-
ный уровень жизни (2,6 из 5). результаты шкалирования показывают, что выпуск-
ники достаточно высоко оценили содержательный аспект деятельности педагога, 
преподающего английский язык в школе: эта деятельность требует постоянного 
совершенствования (4,6 из 5 — самый высокий результат, полученный в опросе); 
она также может быть охарактеризована как творческая и интересная (3,9 из 5).

Таблица 2
Результаты	обработки	опроса	студентов	языковых	факультетов,		

отражающие	восприятие	профессии	школьного	учителя	английского	языка

№
п/п утверждение

средняя  
оценка по вы-
борке, баллы

SD

1 Мне бы хотелось работать учителем английского языка 
в школе 2,5 1,35

2 Если бы я стал(а) школьным учителем английского языка, 
то мои сокурсники считали бы это хорошей карьерой 2,3 0,98

3 Моя семья хотела бы, чтобы я работал(а) учителем англий-
ского языка в школе 2,4 1,17

4 Тот, кто работает учителем английского языка в школе, про-
сто не смог найти себе работу лучше 2,5 0,99

5 Профессия школьного учителя английского языка является 
уважаемой в обществе 3,4 1,19

6 Школьные учителя английского языка мало зарабатывают 3,8 1,16
7 Школьный учитель английского языка может обеспечить 

себе достойный уровень жизни 2,6 1,22

8 у школьных учителей английского языка гибкий график 
работы и длинный отпуск 2,8 1,07

9 у школьного учителя английского языка есть возможность 
дополнительного заработка 4,2 0,91

10 Профессия учителя английского языка в школе требует по-
стоянного совершенствования 4,6 0,75

11 Профессия учителя английского языка в школе творческая 
и интересная 3,9 1,06

12 учитель английского языка в школе хорошо владеет своим 
предметом 3,3 0,97

13 содержание деятельности школьного учителя английского 
языка не является привлекательным для меня 1,2 0,98

в целом результаты шкалирования показывают, что студенты языковых фа-
культетов находят достаточно привлекательным содержание деятельности учителя 
английского языка, в то время как восприятие экономической составляющей оста-
навливает их от выбора данной профессии. Кроме того, можно обратить внимание 
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на тот факт, что у студентов нет достаточных знаний о потенциально привлека-
тельных условиях труда педагога: гибкий график работы и длинный отпуск. 

согласно дизайну исследования и задаче выяснить закономерности вос-
приятия профессии в зависимости от типа учебного учреждения (классический 
университет или педагогический вуз), было проведено сравнение средних оценок 
по двум составляющим выборки — студентам университета и педагогического 
вуза (табл. 3).

Таблица 3
Сравнение	результатов	опроса	студентов	университета	и	педагогического	
института	(восприятие	профессии	школьного	учителя	английского	языка)

№ утверждение

средняя 
оценка 

студентов 
университе-

та, баллы

средняя 
оценка 

студентов пе-
дагогическо-
го института, 

баллы

1 Мне бы хотелось работать учителем английского языка 
в школе 1,9 3,4

2 Если бы я стал(а) школьным учителем английского язы-
ка, то мои сокурсники считали бы это хорошей карьерой 2,1 2,8

3 Моя семья хотела бы, чтобы я работал(а) учителем 
английского языка в школе 1,9 3,2

4 Тот, кто работает учителем английского языка в школе,
просто не смог найти себе работу лучше 2,8 2,2

5 Профессия школьного учителя английского языка явля-
ется уважаемой в обществе 2,9 3,9

6 Школьные учителя английского языка мало зарабаты-
вают 3,8 3,8

7 Школьный учитель английского языка может обеспе-
чить себе достойный уровень жизни 2,5 2,7

8 у школьных учителей английского языка гибкий гра-
фик работы и длинный отпуск 2,6 3,3

9 у школьного учителя английского языка есть возмож-
ность дополнительного заработка 4 4,6

10 Профессия учителя английского языка в школе требует 
постоянного совершенствования 4,5 4,8

11 Профессия учителя английского языка в школе творче-
ская и интересная 3,6 4,4

12 учитель английского языка в школе хорошо владеет 
своим предметом 3,2 3,4

13 содержание деятельности школьного учителя англий-
ского языка не является привлекательным для меня 1,4 1

общее количество респондентов 54 48
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Приведем интерпретацию результатов, отраженных в табл. 3. По утвержде-
нию 1 разница в более чем 1 балл для двух частей выборки при общей 5-балльной 
шкале оценки оказывается значительной. Такие результаты оценки утверждения 1 
означают предпочтение и положительный выбор профессии учителя английского 
языка студентами педвуза. Для сравнения: восприятие выбора профессии студен-
тами классического университета — выраженное отрицательное, а восприятие сту-
дентами педагогического вуза — умеренно-нейтральное. значительную разницу 
для двух частей выборки мы наблюдаем и по утверждению 3 (учет мнения семьи 
в случае выбора профессии): отрицательное восприятие студентами университета 
и нейтральное — студентами педвуза. основные факторы, отвечающие за раз-
ницу восприятия, — социальные, а именно: состав семьи, уровень образования 
родителей, место жительства, занятость, доходы семьи и т. п. очень четкий раз-
рыв в восприятии двух групп респондентов видим в отношении утверждения 5 
«Профессия школьного учителя является уважаемой в обществе»: от нейтрального 
у студентов университета до положительного у студентов педагогического вуза. 
Полагаем, что именно в этом случае фактором, отвечающим за разницу ответов, 
являются особенности содержания образования в каждом типе вуза и особенности 
образовательной системы в каждом их них. 

Далее рассмотрим совпадающие данные для двух групп респондентов. Так, по 
утверждению 2 результат учета мнения сверстников при восприятии профессии 
оказывается отрицательным в обоих случаях. обоснованием результата может 
служить предположение о том, что студенты пренебрегают мнением сверстни-
ков (в частности, в случае выбора профессии) или, напротив, тесная сплочен-
ность группы сверстников приводит к конформному результату. Практически 
одинаковые результаты в отношении утверждения 4 опровергают мнение, что 
поступившие в педвузы и обучающиеся школьной профессии неинициативны и 
неконкурентоспособны по сравнению со студентами классического университета. 
удивительно однородным оказывается и восприятие зарплаты, несмотря на то, 
что типы вузов различны. Это приводит к выводу о том, что вне зависимости от 
того, в каком типе вуза обучается студент, характер восприятия данного аспекта 
профессии не меняется. По-видимому, и повышение зарплаты в отдельно взятом 
учебном учреждении не влияет на восприятие профессии в целом, если только 
не меняется система оплаты в образовательной отрасли.

в комплексе утверждений относительно условий труда ответы двух групп 
отличаются незначительно. например, студенты обеих групп не очень четко 
представляют, что они считают достойным уровнем жизни и соответствующей 
зарплатой. студенты педвуза чуть лучше, чем их сверстники из университета, 
знакомы с условиями труда школьного учителя, вероятно, из-за включенной в про-
грамму обучения педагогической практики. в целом ни студенты университета, 
ни студенты педвуза подробно не информированы об условиях труда (отпуск, 
расписание). студенты двух типов образовательных учреждений хорошо осве-
домлены о возможностях дополнительного заработка (репетиторство, переводы) 
и, возможно, совмещают учебу в вузе с работой. устойчивое положительное вос-
приятие содержание труда школьного учителя английского языка, по-видимому, 
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объясняется текущим доминирующим видом занятости респондентов. оценки 
трех последних утверждений в перечне с включенным контрольным вопросом 
также отражают и подтверждают положительное восприятие профессии учителя 
английского языка студентами языковой специальности в разных типах вуза.

Для более подробного изучения тенденций, представленных в табл. 3, была 
определена доля респондентов, которые оценили утверждения о профессии 
учителы в 4 и 5 баллов, т. е. продемонстрировали положительное восприятие 
профессии школьного учителя английского языка (табл. 4).

Таблица 4
Доля	респондентов,	оценивших	профессию	учителя	английского	языка		

в	школе	в	4	и	5	баллов,	%

№ утверждение универси-
тет

Педагоги- 
ческий вуз

1 Мне бы хотелось работать учителем английского языка 
в школе 14 55

2 Если бы я стал(а) школьным учителем английского язы-
ка, то мои сокурсники считали бы это хорошей карьерой 7 15

3 Моя семья хотела бы, чтобы я работал(а) учителем 
английского языка в школе 7 32

4 Тот, кто работает учителем английского языка в школе,
просто не смог найти себе работу лучше 18 15

5 Профессия школьного учителя английского языка явля-
ется уважаемой в обществе 32 75

6 Школьные учителя английского языка мало зарабаты-
вают 68 65

7 Школьный учитель английского языка может обеспе-
чить себе достойный уровень жизни 32 35

8 у школьных учителей английского языка гибкий гра-
фик работы и длинный отпуск 21 50

9 у школьного учителя английского языка есть возмож-
ность дополнительного заработка 79 90

10 Профессия учителя английского языка в школе требует 
постоянного совершенствования 89 95

11 Профессия учителя английского языка в школе творче-
ская и интересная 64 90

12 учитель английского языка в школе хорошо владеет 
своим предметом 50 50

13 содержание деятельности школьного учителя англий-
ского языка не является привлекательным для меня 18 10

общее количество респондентов 48 54

Из табл. 4 видно, что подавляющее большинство респондентов из обеих ча-
стей выборки находят привлекательным содержательный аспект деятельности 
педагога, но оценивают его заработную плату как недостаточную. При этом вы-
пускники педагогического вуза демонстрируют общее положительное отношение 
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к профессии учителя английского языка в школе. Приведем наиболее контрасти-
рующие данные. Так, только 14 % положительно отвечающих из университета 
предпочли бы работать в школе, в то же время эта цифра для отвечающих из 
педвуза составила 55 %. одобрение семьи в случае выбора профессии школьного 
учителя студентами педвуза получили бы 32 % опрошенных, в то время как для 
положительно отвечающих выпускников университета эта величина составляет 
только 7 %. Более чем в два раза различаются данные мнений об уважительном 
отношении общества к профессии школьного учителя английского языка: 32 % 
положительно отвечающих из университета и 75 % — из пединститута. в более чем 
два раза отличается и количество отвечающих положительно об условиях труда 
школьного педагога (21 % — университет и 50 % — пединститут). наконец, почти 
в полтора раза больше респондентов из пединститута положительно ответили 
на вопрос о творческом характере труда школьного учителя английского языка 
(90 %) по сравнению с респондентами университета (64 %). остальные данные 
представляются однородными.

результаты обобщающего анализа согласуются с данными, полученными 
в первой части исследования, задействовавшего метод свободных ассоциаций 
и опрос. Большинство респондентов не хотят работать учителем английского 
языка в школе. среди причин нежелания работать оказываются низкая заработная 
плата и социальная непрестижность профессии. 

Интересными данными исследования этого этапа являются слабая осведом-
ленность студентов об условиях труда педагогов, в том числе потенциально поло-
жительных, неопределенность в отношении достойного уровня жизни, стабильно 
положительное восприятие творческого характера обучающей деятельности. 

в целом результаты проведенного исследования показывают, что восприятие 
изучаемого явления носит амбивалентный характер. студенты старших курсов 
языковых факультетов вузов г. Перми находят достаточно привлекательным со-
держание деятельности учителя английского языка, в то время как экономиче-
ская составляющая останавливает их от выбора данной профессии. Полученные 
данные обнаруживают, что у студентов нет достаточных знаний о потенциально 
привлекательных моментах труда педагога. среди мотивов, которые могут при-
вести к выбору данной профессии, преобладают внутренние, связанные с личными 
качествами и предпочтениями респондентов.

на наш взгляд, результаты исследования позволяют дать ряд рекомендаций. 
во-первых, опираться на факторы внутренней мотивации — интерес к содержа-
тельной стороне профессии — при системе отбора абитуриентов на языковые 
специальности педагогических вузов. во-вторых, учитывать, что в педвузе 
большее количество выпускников, чем в университете, имеют желание работать 
учителем.

Полагаем, что результаты, полученные в ходе данного исследования, могут 
быть учтены в рекомендациях по повышению привлекательности преподава-
тельской профессии при разработке новых моделей языкового образования. 
одной из перспектив исследования может служить изучение восприятия про-
фессии на основе анализа данных опроса школьных учителей английского языка 
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(профессиональное восприятие, располагаемая статистическая база) и сравнения 
результатов с полученными данными.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ	САМОРАЗВИТИя	ДЕТЕй		
МЛАДШЕГО	ШКОЛьНОГО	ВОЗРАСТА	В	СИСТЕМЕ	

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО	КОСМИЧЕСКОГО	ОБРАЗОВАНИя

статья посвящена рассмотрению вопроса организации сопровождения саморазвития 
детей младшего школьного возраста в системе дополнительного космического об-
разования, методологической основой которого является экзистенциальный подход 
к пониманию природы человека, определяющий направление самовоспитания и само-
развития личности. Материал является результатом теоретического поиска автора и 
опирается на опыт апробации модели сопровождения саморазвития учащихся в Дет-
ско-юношеском центре космического образования «Галактика» г. Калуги.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дополнительное космическое образование; саморазвитие; со-
провождение саморазвития личности; ступень персонализации.

Характерной чертой современного этапа обновления образования становится 
ориентация на максимальную индивидуализацию сопровождения развития ребен-
ка под руководством педагога, психолога. реализация данного подхода осущест-
вляется посредством разработки траекторий развития детей, создания индивиду-
альных образовательных маршрутов и образовательных программ. в связи  с этим 
в образовательных учреждениях всех типов и видов важное значение приобретает 
специально организованная деятельность по целенаправленному созданию раз-
вивающей среды, позволяющей достигать результатов и эффектов в личностном, 
социальном, интеллектуальном развитии детей. Принятая Правительством рФ 
Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные 
цели, решение которых требует построения адекватной системы сопровождения.

в последние годы проблема психолого-педагогической поддержки, сопро-
вождения детей является достаточно актуальной и находит свое воплощение 
в образовательной практике. особую актуальность реализация сопровождения 
учащихся приобретает в аспекте идей саморазвития личности (в. Г. Маралов, 
Б. М. Мастеров, в. с. Мухина, а. Б. орлов, в. а. Петровский, Г. а. Цукерман). По 
словам отечественных психологов Г. а. Цукерман, Б. М. Мастерова, «проблема 
саморазвития буквально ворвалась в современное педагогическое сознание» [9, 6]. 

отечественные психологи и педагоги едины в утверждении, согласно которому 
в процессе саморазвития человек приобретает много новых качеств и способ-
ностей, которые ранее не были актуализированы, что демонстрирует большую 
широту смысла саморазвития (К. а. абульханова-славская, Б. с. Братусь, 
Д. а. леонтьев, н. н. Михайлова, н. а. низовских, а. Б. орлов, в. с. Мухина, 
Г. а. Цукерман, И. с. Якиманская и др.).
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Изучив современное состояние проблемы сопровождения саморазвития 
учащихся, приходим к выводу о том, что, несмотря на ее актуальность и предза-
данность личностно-ориентированной тенденцией модернизации образования, 
не все образовательные учреждения на современном этапе развития оказываются 
готовыми реализовывать деятельность, направленную на сопровождение само-
развития детей. актуальные сегодня идеи фасилитирующего обучения, имеющие 
общие тенденции с сопровождением саморазвития детей, предполагают роль учи-
теля, состоящую в том, чтобы стимулировать в ребенке изначально заложенное 
стремление к саморазвитию. уместно вспомнить высказывание л. н. Толстого, 
который говорил о том, что важным условием, обеспечивающим гармоническое 
развитие личности, является сама образовательная система. в данном случае 
для полноценной реализации идей самовоспитания и саморазвития требуется 
отсутствие предусмотренных заранее программ, жестких учебных планов, сдержи-
вающих свободное появление Я ребенка; применение методов и средств с учетом 
интересов и желаний детей, их родителей и наличие соответствующих педагогов, 
любящих и хорошо знающих свой предмет [7]. 

Как подчеркивает в. И. слободчиков, «…образовательный процесс учреждений 
дополнительного образования детей характеризуется отсутствием универсальных, 
единых для всех стандартов содержания образования… наряду с этим налицо под-
чиненность природе ребенка, его “нормальному развитию”, естественному росту, 
культурному и личностному становлению» [6, 354–355].

востребованность системы дополнительного образования сегодня нашла 
отражение в основополагающих документах образовательной политики страны: 
национальной доктрине образования в рФ, Федеральной программе развития 
образования, Федеральных государственных образовательных стандартах, 
Концепции модернизации российского образования, Концепции модернизации 
дополнительного образования детей российской Федерации. в документах 
также подчеркивается, что одной из приоритетных задач современного об-
разования является создание условий для духовно-нравственного развития 
учащихся, формирования смысло-жизненных ориентаций и ценностей, что 
актуализирует экзистенциальный подход к рассмотрению сущности образо-
вательного пространства. Идеи модернизации современного образования по 
указанным выше постулатам согласуются с воззрениями отечественных уче-
ных-космистов (К. Э. Циолковский, а. л. Чижевский, а. в. Хуторской и др.). 
а. в. Хуторской главной идеей космического образования считал активную 
творческую эволюцию человека от низшей свободы к высшей, к богочеловеку. 
согласно ученому, образование человека заключается в личном самосозидании, 
расширении микрокосма до подобного ему макрокосма [8]. Космическое обра-
зование можно соотносить с духовно-нравственным, целью которого является 
духовное самопознание личности в опоре на общечеловеческие ценности жизни 
и культуры; формирование личности, способной и готовой к жизненному вы-
бору и самоконтролю. в этом смысле образование понимается как расширение 
возможностей личности, раскрытие ее внутреннего мира, нравственного начала. 
Эти представления о человеке и его развитии близки к экзистенциализму как 
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учении о построении своей судьбы и являются общей чертой идей космического 
воспитания мыслителей-космистов. 

Дополнительное космическое образование как образование, соединяющее 
в себе две характеристики тенденции развития современного образования — до-
полнительное вариативное образование и мировоззренческую основу личностно-
ориентированного образовательного процесса, предоставляет максимум условий 
и возможностей для формирования в ребенке мировоззренческой основы, раз-
вития космического мышления, которое в будущем предопределит, как говорил 
великий педагог, ученый-космист К.Э. Циолковской, формирование высоко 
духовной личности. 

нами подготовлена и апробирована на базе Детско-юношеского центра косми-
ческого образования «Галактика» г. Калуги модель сопровождения саморазвития 
учащихся младшего школьного возраста (далее по тексту — модель). остановимся 
на описании ее основных теоретико-методологических основ.

важной задачей реализации модели является разработка вопросов констру-
ирования содержания образовательной среды с учетом следующих принципов:

1. Вариативность дополнительного аэрокосмического образования как важней-
шее условие, обеспечивающее возможность существования различных подходов 
к отбору содержания, средств, методов обучения и сопровождения учащихся, 
позволяющее реализовать обучение по индивидуальным маршрутам.

2. Совершенствование содержания профессионально-педагогической работы 
педагога с учетом реализации сопровождения саморазвития детей, построенного 
на следующих принципах:

— цель образования — направленность на самопознание и саморазвитие лично-
сти детей, предопределяющая переход к личностно-ориентированной педагогике, 
фасилитирующему обучению;

— включение в образовательный процесс приемов и методов самопознания 
и самопрогнозирования, технологий формирования положительной Я-концепции, 
обеспечивающих самопринятие и самопрогнозирование личности;

— осуществление психолого-педагогической поддержки в ходе образователь-
ного процесса через использование тактик ненасильственного общения, диалога, 
совместной деятельности, применение рекомендаций психолога по работе с тре-
вожными, агрессивными, застенчивыми, гиперактивными, одаренными детьми 
в процессе обучения; 

— развитие ценностно-смысловой сферы учащихся, процессуальной мотива-
ции деятельности, волевых качеств личности, творческой активности, стремления 
к творческому самовыражению и самосовершенствованию в деятельности [3].

Конструкция модели опирается на исследование в. И. слободчикова о ста-
новлении процессов самопознания и саморазвития личности в ходе возрастного 
развития [6, 44–48]. Для детей младшего школьного возраста характерна ступень 
персонализации. Именно на этой ступени личность впервые осознает себя потен-
циальным автором собственной биографии, принимает персональную ответствен-
ность за свое будущее. Кульминационным моментом личностного развития здесь 
является способность к саморазвитию, однако реализация ее ограничена тем, что 
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человек не достигает еще внутренней свободы, несмотря на выраженное стремле-
ние к взрослости, не может освободиться от зависимости от других людей. Дан-
ную ступень развития субъекта человеческих общностей в. И. слободчиков назвал 
ступенью персонализации, не только акцентируя этим момент принятия персональной 
ответственности за свое будущее. с точки зрения психологии формирования 
механизмов саморазвития важно, что на этой ступени появляется рефлексия как 
механизм самопознания, но в силу влияния притязаний на признание, сформи-
рованных в результате идентификации (по в. с. Мухиной), его действие пока 
сдерживается, что приводит к персонализации личности (по а. Б. орлову). заме-
тим, что ступень персонализации охватывает период становления со-бытийности, 
для которого характерен кризис рождения (кризис детства: 5,5–7,5 лет) и стадия 
принятия (6,5–11,5 лет). со-бытийная общность, по в. И. слободчикову, пред-
ставляет собой способ существования связи человека с другими людьми, что 
подготавливает основу для саморазвития, при этом само-бытность — как бы вы-
ход из общности, индивидуализация, возможность проявить самостоятельность, 
творить новое. Это объясняет наличие идентификации в качестве ведущего ме-
ханизма саморазвития в младшем школьном возрасте и рефлексии (отчуждения, 
по в. с. Мухиной) в подростковом и юношеском возрасте [5]. 

учение как ведущий вид деятельности определяет в качестве регулятора 
саморазвития одобрение успехов ребенка со стороны родителей и учителей, что 
выражается в уровне притязаний на признание. в качестве ориентира здесь вы-
ступает сверстник, который вызывает одобрение со стороны значимых взрослых 
(родителя, педагогов). Как и на других ступенях, на ступени персонализации 
возможно саморазвитие в адаптивном и неадаптивном варианте (рис. 1).

 на рис. 1 представлены две линии саморазвития — адаптивная и неадаптив-
ная, вторая линия выражена фактором ложной идентификации и отсутствием 
самопринятия. адаптивная/неадаптивная линия саморазвития определяется 
самопринятием/отсутствием самопринятия личности. самопринятие обеспечи-
вает самопрогнозирование личности, опираясь на него как на конечный результат 
самопознания. Итоговый результат по стратегиям саморазвития личности будет 
определяться своеобразием сочетания самопринятия и самопрогнозирования. 
Данные механизмы саморазвития взаимосвязаны, причем самопрогнозирование 
как основа стратегии саморазвития в большей степени определяется уровнем 
самопринятия личности.

самоутверждение, самопрогнозирование и самопринятие личности на ступени 
персонализации определяются успехами в данной области, причем их оценивание 
происходит в силу возраста не по объективным критериям (рефлексия еще не 
сформирована), а в соответствии с идентификацией себя с образцом-сверстни-
ком, которого ставят в пример значимые взрослые, мнение которых так важно 
и является основополагающим в восприятии себя и окружающего мира.

Представленные на схеме линии саморазвития являются достаточно услов-
ными, их нельзя выделить в чистом виде. При определенных обстоятельствах 
они могут переходить одна в другую. Естественно, тремя линиями саморазвития 
невозможно описать все многообразие процесса развития самости в младшем 
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рис. 1. Формирование вектора саморазвития личности ребенка  
младшего школьного возраста

И. В. Иванова. саморазвитие детей в системе дополнительного образования
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школьном возрасте, однако считаем предложенные варианты системообразую-
щими, наиболее распространенными на ступени персонализации.

все рассмотренные варианты саморазвития нуждаются в сопровождении, 
обеспечивающем придание саморазвитию субъективной направленности. 

Применительно к различным вариантам саморазвития младшего школьника 
на стадии персонализации сопровождение будет решать различные задачи:

1. Саморазвитие по линии истинной идентификации. личность взрослого: 
а) находящаяся в согласии с самим собой, имеющая правильно сложившиеся 
ценностные ориентации, которые способствуют формированию у ребенка пра-
вильного соподчинения мотивов; б) имеющая активно-деятельностную позицию 
принятия ребенка «таким, какой он есть» и способствующая развитию его поло-
жительных качеств, которые выступают основой для формирования адекватной 
величины притязаний на признание, не требующих действия компенсаторных 
механизмов. в качестве ориентира-сверстника, как правило, выбирается школь-
ник, отличающийся правильной линией поведения и имеющий успехи в обучении, 
адекватные возможностям ребенка, — такой выбор защищает психику ребенка от 
действия компенсирующих механизмов и препятствует возникновению комплекса 
неполноценности. ребенок, сравнивая себя с ориентиром-сверстником, пыта-
ется найти общие нравственные качества и учебные достижения, оценить свои 
качества и поступки через призму нравственности. ребенок получает одобрение 
со стороны значимых взрослых, стремится к совершенствованию одобряемых 
качеств. сопровождение здесь призвано решать задачу закрепления достигнутого 
понимания между ребенком и взрослым, а также способствовать выстраиванию 
саморазвития ребенка через самопрогнозирование в разных видах деятельности, 
включая учебную.

2. Саморазвитие по линии ложной идентификации. отдельного внимания 
заслуживает личность значимого взрослого, обеспечивающая: а) формирование 
соподчинения мотивов в иерархичном превалировании ценности учебы при 
отсутствии ценности нравственных качеств личности или б) формирование со-
подчинения мотивов в иерархичном превалировании ценности нравственных 
качеств личности при отсутствии ценности учебы (второй вариант встречается 
реже). ложная идентификация в данном случае обусловлена тем, что ребенка не 
принимают все значимые близкие, поскольку имеются расхождения в иерархии 
нравственных качеств личности и ценности учебы. в результате, сталкиваясь 
с неодобрением своего поведения со стороны значимых взрослых, ребенок впа-
дает во фрустрацию, вызванную непониманием того, почему его не принимают. 
отсутствие конгруэнтности влечет за собой появление и закрепление негативных 
личностных и психологических образований. задачей сопровождения самораз-
вития в первом случае является придание притязаниям на признание ценностно-
смысловой основы, формирование правильной системы мотивов с иерархическим 
превосходством мотивов следования нравственным нормам; во втором случае — 
включение ценности учебы в иерархию ценностей значимого взрослого и, как 
следствие, ребенка. 
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3. Саморазвитие по компенсаторному типу. Характерно отсутствие са-
мопринятия личностью себя, своих качеств. взрослый в качестве ориентира-
сверстника выбирает школьника, но ребенок понимает, что соответствовать его 
успехам и достижениям непомерно сложно. Притязания на признание носят 
разрушительный характер, препятствуют самопринятию ребенком себя в силу 
невозможности отвечать завышенным по отношению к его реальным возможно-
стям требованиям. у ребенка развиваются негативные психологические и лич-
ностные образования. важная задача сопровождения — регулирование уровня 
притязаний по отношению к ребенку со стороны значимых взрослых. весома роль 
психолого-педагогической поддержки, направленной на коррекцию негативных 
психологических и личностных образований [2].

основой саморазвития младшего школьника, находящегося на ступени 
персонализации, выступает личность значимого взрослого, поэтому в данном 
случае процесс сопровождения саморазвития личности будет связан с личностью 
взрослого и работа по сопровождению будет проводиться в сотрудничестве «ре-
бенок — родитель — педагог».

на рис. 2 представлена конструкция модели сопровождения саморазвития 
детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования 
космической направленности. Экспериментальная апробация модели сопрово-
ждения саморазвития учащихся проводилась на базе Детско-юношеского центра 
космического образования «Галактика» г. Калуги. Модель сопровождения пред-
полагает адаптивный и неадаптивный варианты развития субъектности.

При проектировании содержания сопровождения саморазвития детей, нахо-
дящихся на стадии персонализации, учтен тот факт, что в процессе саморазвития 
личности велика вероятность возникновения трудностей самопознания и самораз-
вития, что приводит к проблематичности самопринятия и может предопределить 
неадаптивную линию саморазвития. в качестве барьеров самопринятия на ста-
дии персонализации, негативно влияющих на формирование самооценки личности 
ребенка младшего школьного возраста, ее идентификации, выделяем следующие:

— несформированность идентификации и рефлексии либо их несогласованное 
действие, преобладание одного механизма;

— сформированные эталоны, не подкрепленные нравственной основой;
— сформированные притязания на признание с завышенными требованиями;
— сформированные притязания на признание, которые «задают тон», форми-

руют эталон личности, которому ребенок не может или не должен соответствовать;
— превалирование мотивов удовольствия, а не общественных мотивов поведе-

ния, нравственных норм, что приводит к сложностям становления нравственной 
устойчивости, демонстративному поведению, саморазвитию по неадаптивной 
линии;

— несформированность мотивов самопознания и саморазвития, отсутствие 
желания заниматься самовоспитанием. Это может привести к тому, что процессы 
самопознания и саморазвития приобретут стихийный характер;

— несформированность способов и приемов самопознания и саморазвития, 
приводящая к смутному, иллюзорному представлению о себе, своей Я-концепции, 
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рис. 2. Модель сопровождения саморазвития ребенка младшего школьного возраста  
в системе дополнительного образования космической направленности: 

ППс  — психолого-педагогическое сопровождение; Д—П — работа в системе «дети — педагог»; Д—Пс —  
работа в системе «дети — психолог»; Д—р—Пс — работа в системе «дети — родители — психолог»; 

р—Пс — работа в системе «родители — психолог»; П—Пс — работа в системе «педагог — психолог»; 
ОП — образовательная программа; Пс — психолог; П — педагог; * — психолого-педагогическое сопрово-

ждение личности, находящейся на стадии самопринятия; ** —  психолого-педагогическое сопровождение 
личности на стадии ложного самопринятия; *** — психолого-педагогическое сопровождение личности 

с отсутствием самопринятия

И. В. Иванова. саморазвитие детей в системе дополнительного образования
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что переживается личностью как неуверенность или, наоборот, как самоуверен-
ность и порождает многочисленные психологические защиты и формы защитного 
поведения.

разработка и реализация модели сопровождения саморазвития детей в системе 
дополнительного аэрокосмического образования позволяет реализовывать гума-
нистическую направленность образования, трактуется как определенная цель, 
программа психолого-педагогической деятельности, предполагающая саморазвитие 
личности с заранее заданными свойствами (позитивная «Я-концепция»; уверен-
ность в себе; активность; самостоятельность; готовность к присвоению социальных 
норм, сотрудничеству; сформированные ценностно-смысловые ориентации; раз-
витые духовно-нравственные качества; потребность в самопознании и самораз-
витии в деятельности; увлеченность делом; творческая направленность личности; 
конгруэнтность личности, обеспечивающаяся отсутствием негативных психоло-
гически образований; самопринятие) [1]. Модель обеспечивается рефлексивно-
оценочным уровнем реализации, представленным мониторингами саморазвития 
учащихся и диагностическим комплексом измерения уровня психологической 
компетентности педагогов и родителей [4]. 

Предложенная модель сопровождения саморазвития младших школьников 
в системе дополнительного аэрокосмического образования может быть широко 
использована в образовательной практике дополнительного образования, вклю-
чая организацию внеурочной деятельности, при этом важным аспектом является 
решение задач формирования духовно-нравственной личности ребенка.
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ВЗАИМОДЕйСТВИЕ	уЧЕБНыХ	ВОЕННыХ	цЕНТРОВ		
С	СОцИАЛьНыМИ	ИНСТИТуТАМИ	КАК	ОСНОВА	РАЗВИТИя	

ВОЕННОГО	ОБРАЗОВАНИя	В	ГРАЖДАНСКИХ	ВуЗАХ

анализируется взаимодействие учебных военных центров с социальными институтами 
армии, военного образования, семьи, профессии и др. увЦ рассматриваются как форма 
социальной практики в системе военного образования россии. выводы и предложе-
ния, изложенные в статье, могут быть применены для дальнейшего социологического 
анализа учебных военных центров и перспектив их развития. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: взаимодействие; учебный военный центр; социальный институт; 
образование; армия; культура; наука; семья; профессия.

Институт учебных военных центров (далее — увЦ), который начал склады-
ваться в россии в середине XVIII в. и активно развивался в XX в., в настоящее 
время имеет в своем составе 37 учебных военных центров, сформировавшуюся 
нормативно-правовую базу и является самостоятельной подсистемой в системе 
военного образования россии. 

определим учебный военный центр как форму организации подготовки во-
енных кадров, осуществляемую в структуре гражданского вуза на основе системы 
норм государственного и межведомственного уровней, в рамках которой проис-
ходит обучение и воспитание граждан и овладение ими гражданской и военной 
специальностями. 

учебные военные центры проводят обучение студентов гражданского вуза по 
военной специальности в течение пяти (пяти с половиной) лет, после чего выпуск-
ники подписывают контракт о прохождении военной службы сроком на три года.

выделяя учебные военные центры в самостоятельный социальный институт, 
сформировавшийся в начале века в результате модернизации военного образова-
ния в россии, необходимо учесть связи увЦ с другими институтами общества — 
армией, наукой, культурой и т. д., а также взаимодействие вуза и увЦ. 

учебный военный центр занимает особое место в структуре гражданского вуза, 
и для полноценной реализации всех его функций необходимо взаимодействие 
увЦ с другими социальными институтами современного российского общества.

«Функционирование современных институтов и организаций осуществляет-
ся в тесной взаимосвязи. в силу того, что содержание институтов раскрывается 
через их функции, рассмотрение взаимодополняющих по функциональному на-
значению институтов» [12] военного образования, семьи, экономики, профессии, 
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культуры и т. д. на уровне институционального подхода является, на наш взгляд, 
определяющим в изучении феномена учебных военных центров.

Цель данной статьи — рассмотреть перспективы развития учебных военных 
центров, проанализировать наиболее значимые для них и общества взаимосвязи 
с важнейшими социальными институтами. 

Процесс институционализации увЦ предполагает взаимодействие с раз-
личными социальными институтами общества, поскольку только вписавшись 
в современную социальную структуру общества, увЦ станут новой институци-
ональной формой, которая будет удовлетворять все запросы граждан, связанные 
с получением военной профессии одновременно со смежной гражданской специ-
альностью. 

наиболее тесно увЦ связаны с институтом армии. учебная, методическая, 
воспитательная работа в учебном военном центре планируется, организуется 
и проводится под руководством начальника в соответствии с требованиями обще-
воинских уставов вооруженных сил российской Федерации, приказов и дирек-
тив министра обороны российской Федерации, регламентирующих содержание 
конкретных видов деятельности. Кроме того, увЦ поддерживают тесную связь 
с Главным управлением кадров Министерства обороны, Главным организационно-
мобилизационным управлением, центральными органами военного управления, 
ответственными за организацию военной подготовки по конкретным военно-
учетным специальностям в увЦ, командующими войсками военных округов, на 
территории которых находятся увЦ, войсковыми структурами — объединениями, 
соединениями, воинскими частями и подразделениями видов и родов войск. 

вооруженные силы вносят весомый вклад в дело подготовки офицерских 
кадров в гражданских вузах. Это выражается, прежде всего, в постоянном про-
ведении занятий с гражданами, обучающимися в увЦ, ежегодном проведении 
учебных сборов и войсковых стажировок для будущих офицеров на войсковой 
учебной материальной базе, с использованием вооружения и военной техники 
войсковых частей и подразделений. Этому способствуют совместные хорошо 
продуманные действия должностных лиц увЦ и командования воинских ча-
стей и подразделений. Цель такого взаимодействия — системное и комплексное 
воздействие на сознание и чувства граждан, обучающихся в увЦ, повышение их 
военно-профессиональной готовности.

Кроме того, происходит взаимодействие вооруженных сил рФ и увЦ в сфере 
комплектования этих структур подготовленными офицерскими кадрами. в этом 
смысле можно говорить о партнерских взаимоотношениях данных субъектов 
взаимодействия. с одной стороны, войсковые структуры направляют высоко-
профессиональных офицеров на вакантные должности профессорско-препода-
вательского состава увЦ, с другой стороны, молодые лейтенанты — выпускники 
увЦ занимают  первичные офицерские должности в войсках. 

Помимо войсковых структур, увЦ осуществляет взаимодействие с эконо-
мическими структурами — предприятиями, объединениями, отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами. с точки зрения экономики, «образование — это соци-
альная форма духовного производства, опредмеченная учебными учреждениями 
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(институциями), которые в своей внешней границе (там, где товар-профессия 
поступают в распоряжение рынка) вступают в опосредованные или прямые от-
ношениями с заказчиком — сферами науки, промышленности, управления, права, 
финансов и т. п.» [2, 3].

воспроизводя кадровый офицерский ресурс для вооруженных сил, учебные 
военные центры готовят инженеров и для гражданской сферы деятельности по 
выбранной гражданином специальности. Это повышает социальную мобильность 
выпускников увЦ, давая им возможность «профессионального маневра» при 
увольнении с военной службы в запас. следовательно, учебные военные центры 
связаны с экономическими институтами. 

нарастание кризисной ситуации в россии в последнее время не могло не 
сказаться и на увЦ (устаревшая учебная материальная база, а в некоторых 
случаях ее отсутствие, кадровые проблемы, недостаток финансирования). со-
циальное партнерство увЦ и промышленных предприятий на сегодняшний день 
ограничивается совместной организацией производственных практик граждан, 
обучающихся в увЦ, и помощью в восстановлении и развитии материальной 
базы учебных военных центров. Так, например, партнерские взаимоотношения 
сложились в учебном военном центре при уральском федеральном университете 
имени первого Президента россии Б. н. Ельцина с предприятиями промышлен-
ности, занимающимися восстановлением вооружения и учебно-боевой техники 
(например, с оао «ГЦсо Пво «Гранит», г. Москва).

учебные военные центры тесно связаны с институтами культуры. «взаимо-
связь образования и культуры уже доказана в рамках обществоведческих наук. 
Цели культуры и образования заключаются в воспитании человека, а точнее его 
духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, гуманности, толерант-
ности. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. 
содержание образования черпается и непрерывно пополняется из культурного 
наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно развиваю-
щейся науки, а также из жизни и практики человека» [9, 29]. «задача всякого 
образования — приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, 
нравственности, права, хозяйства. Превращение природного человека в культур-
ного осуществляется системой образования. Именно она является важнейшим 
институтом, обеспечивающим формирование личности в качестве субъекта 
культуры» [7, 159]. 

социальное пространство учебного заведения способствует приобщению 
к определенной культурно-исторической среде, заставляет выполнять ее требо-
вания, воспроизводить принятый тип социального поведения. Таким образом, 
«благодаря символическим феноменам культуры (идеям, ценностям, оценкам, 
нормам), воплощенным в практике, происходит интеграция учащихся и препо-
давателей в некие системы взаимодействия» [5, 35].

обучаясь в учебном военном центре, граждане развиваются интеллектуально, 
профессионально, приобретают военную культуру. Под военной культурой мы 
понимаем «субкультуру военнослужащих, включающую такие компоненты, как 
образ жизни, набор ценностей и норм, язык, ритуалы, символы, материальная, 
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художественная культура, искусство… Есть основания считать, что военная 
культура отличается у военнослужащих, принадлежащих к разным родам войск, 
своими особенностями обладают также субкультуры курсантов, прапорщиков 
и офицеров» [14, 213].

Помимо приобщения к профессиональной субкультуре, «нужен широкий 
и четкий взгляд на окружающий мир и место человека в этом мире, на общече-
ловеческие проблемы и ценности, пути решения этих проблем и приумножения 
ценностей» [1, 11]. 

очевидна связь военно-профессионального образования в учебных военных 
центрах с наукой. «наука — неотъемлемый и органичный компонент современных 
интенсивно развивающихся обществ» [17].

«Единение наук — одно из условий развития духовной жизни современно-
го общества. однако интеллект современного человека не может замыкаться 
в рамках полученных им общенаучных, а для военнослужащего и специальных 
знаний. Мир	человека должен быть значительно шире и богаче» [1, 11]. уровень 
развития военно-научных знаний оказывает влияние на содержание военно-про-
фессиональных дисциплин, преподаваемых в увЦ. 

на взгляд а. владимирова, «серьезная научная работа может быть успешной 
только в том случае, если будет существовать централизованное управление во-
енной наукой» [3]. однако преподаватели учебных военных центров не заинтере-
сованы в научной работе в связи с тем, что, во-первых, в действующих документах 
отсутствуют требования по ведению научной работы в учебных военных центрах, 
во-вторых, отсутствует достойное материальное вознаграждение за получение 
ученых степеней и званий. 

«надбавка за ученые степени и звания призвана привлечь к педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования высококвалифицированных специалистов, что позволяет повысить 
качество образования, расширить объем научно-исследовательских работ» [11]. 
Действующими нормативными документами предусмотрено материальное 
стимулирование преподавателей вузов, имеющих ученые степени кандидатов 
и докторов наук, однако в них ничего не сказано о преподавателях, находящихся 
на невоинских должностях без приостановления военной службы в учебных во-
енных центрах гражданских вузов.

все это приводит к тому, что среди преподавателей увЦ лишь немногие имеют 
ученую степень доктора или кандидата наук.

Тем не менее в учебных военных центрах, несмотря на все вышеперечислен-
ные проблемы, широко практикуются такие формы проведения научной работы 
со студентами, как научные, научно-практические конференции, семинары, 
выставки и военно-научные конкурсы и т. д. Так, например, в увЦ при Южном 
федеральном университете 22 апреля 2014 г. «была проведена студенческая 
научная конференция (в рамках XXXII студенческой недели науки), в ходе 
проведения которой было заслушано 12 докладов. значительная часть научных 
работ студентов внедрены в учебный процесс при изучении дисциплин военной 
подготовки» [16].
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особое внимание, на наш взгляд, следует уделить установлению связей учеб-
ных военных центров с семьями студентов. Мы можем утверждать, что контакты 
преподавателей и администрации увЦ с родителями студентов, обучающихся 
по программам военной подготовки в увЦ, носят тесный, активный характер. 
Это взаимодействие осуществляется через личное индивидуальное общение, ро-
дительские собрания, средства связи, написание писем, телеграмм, привлечение 
родителей к участию в различных общественных мероприятиях и др.

участие семьи в воинских ритуалах, спортивных, культурных, научных 
мероприятиях способствует созданию хорошего морально-психологического 
климата и повышению успеваемости учащихся. Это взаимодействие помогает 
выявить причины таких отрицательных явлений, как пропуск занятий, низкая 
успеваемость, плохое настроение, проблемы с дисциплиной, а следовательно, 
своевременно устранить их. 

в учебных военных центрах придается огромное значение проведению вос-
питательной работы. одной из задач учебных военных центров, нормативно 
закрепленных в Положении об увЦ, является «участие в проведении воспита-
тельной работы среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации 
молодежи» [13, 1].

задачи воспитания студенческой молодежи решаются работниками учебного 
военного центра совместно с деканатами и кафедрами учебного заведения в ходе об-
разовательного процесса и повседневной деятельности совместно с общественными 
организациями.

«Преподавательский состав учебных военных центров обеспечивает ре-
шение воспитательных задач личной примерностью в ходе образовательного 
процесса и повседневной деятельности, высокой дисциплинированностью 
и требовательностью к себе и гражданам, привитием им в ходе решения учеб-
ных задач практических навыков воспитательной работы с будущими под-
чиненными, а также участием в проведении мероприятий воспитательного 
характера» [Там же, 89].

важным является взаимодействие учебных военных центров с государ-
ственными и общественными структурами и средствами массовой информации. 
необходимость такого взаимодействия обусловливается участием органов 
местного самоуправления, военных комиссариатов, общественных объедине-
ний и организаций в подготовке граждан к военной службе. Правовой базой 
такого взаимодействия является Положение о подготовке граждан российской 
Федерации к военной службе, утвержденное постановлением Правительства 
российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 и позволяющее преподавателям, 
другим должностным лицам образовательных заведений обращаться за помощью 
в органы местного самоуправления по вопросам, связанным с военно-профес-
сиональной ориентацией.

Использование потенциала средств массовой информации для подготовки 
граждан по программам увЦ, военно-профессиональной ориентации молоде-
жи, проведения агитационной работы по набору абитуриентов для поступления 
в	учебные военные центры вузов — одна из важнейших задач администрации 
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учебных военных центров и преподавательского состава. Для решения этой за-
дачи в учебных военных центрах:

— стимулируется обращение граждан к военным средствам массовой ин-
формации, чтение газет и журналов, просмотр телепередач «служу отечеству», 
телеканала «звезда», местных военных телепрограмм, чтение патриотической, 
военно-мемуарной литературы;

— успешно проводится работа по использованию информационно- справочной 
системы, размещенной в глобальной информационной сети Интернет на странице 
пресс-службы Минобороны россии и содержащей сведения о военной службе 
в вооруженных силах, видах вооруженных сил, родах войск, правовых основах 
военной службы;

— проводятся читательские конференции, встречи с журналистами, другими 
лицами, пишущими и выступающими по телевидению и в прессе на военную тему.

обратимся к характеристике отношений между институтом военного образова-
ния и институтом профессии. зарождение профессии как социального института 
происходило в рамках института образования. Как вид трудовой деятельности, 
профессия в большинстве случаев приобретается в рамках учреждений системы 
образования. «Профессия является связующим звеном между обществом и лич-
ностью, фиксируя положение члена в общей системе разделения труда. вместе 
с институтом образования профессия формирует и изменяет социальную струк-
туру общества» [12].

Профессия, специальность, квалификация — базисные понятия, связанные 
с трудовой и профессиональной деятельностью [10, 165]. Под профессией пони-
мается «такой род деятельности (занятий), который обусловлен общественным 
разделением труда и является социально оправданным источником материального 
состояния человека» [Там же, 166].

Под военной профессией мы понимаем «необходимый для вооруженной за-
щиты отечества род трудовой деятельности, требующий специальной военно-
теоретической и практической подготовленности, определенных индивидуаль-
но-психологических качеств» [6, 104]. военная профессия является источником 
доходов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и их семей.

Будучи разновидностью государственной службы, профессия военного предъ-
являет к личности необходимые требования, обеспечивающие возможность буду-
щего карьерного роста, высокой организованности, собранности, беспредельной 
преданности своему делу, физической, моральной и психической выносливости. 
«Понимание взаимосвязи профессии и образования подразумевает также влия-
ние уровня образования на иерархию профессий в обществе, профессиональную 
и стратификационную мобильность» [4, 290].

Профессия офицера не из легких. она требует самопожертвования и готов-
ности в любой момент отдать свою жизнь за отечество. в современных условиях 
«профессия офицера становится все более сложной, ответственной, но менее при-
влекательной для молодежи. у многих молодых людей, поступающих в военные 
вузы, отсутствует устойчивое стремление посвящать свою жизнь военной службе. 
Примерно каждый пятый из них признает, что поступает только для того, чтобы 
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получить высшее образование. но для существенной части молодых людей из 
бедных семей профессия офицера является едва ли не единственной реальной воз-
можностью подняться на более высокую ступень социальной лестницы» [15, 27].

важным преимуществом института военной профессии является возможность 
карьерного роста, заключающаяся в получении очередных воинских званий, по-
вышении в должности, повышении профессиональной квалификации, обучении 
в академии, аспирантуре.

«в тесной взаимосвязи с другими институтами общества (государства, средств 
массовой информации, общественного мнения, семьи и т. д.) профессия и образова-
ние обеспечивают профессиональную мобильность в обществе и тем самым влияют 
на изменение социальных статусов индивидов и социальных групп» [8, 117]. Так, 
получая одновременно с военной гражданскую специальность, выпускники учеб-
ных военных центров имеют хорошие перспективы в будущем, после увольнения 
из вооруженных сил, социально адаптироваться в гражданской жизни. в рамках 
любой профессии общественно полезный труд делится на специальности. военная 
специальность представляет собой «комплекс приобретенных путем специальной 
подготовки и опыта работы знаний, умений, навыков, необходимых для деятель-
ности на воинских должностях, в рамках той или иной военной профессии» [6, 104].

уровень владения специальностью выражает понятие «квалификация» — 
«уровень достигнутых профессиональных знаний, умений, навыков и личностных 
качеств (уровень профессионального мастерства)» [Там же, 105]. Таким образом, 
чтобы определить профессиональные задачи подготовки специалиста, необходимо 
определить профессию, специальность и уровень образования.

По мнению Г. Б. Кораблевой, «профессия дает человеку, социальной общности 
определенный социальный статус, устанавливающий и уровень общественного 
признания, и требования идентификации индивида со своим профессиональным 
слоем через нормы профессиональной морали и стандарты поведения. на уровне 
специального института во взаимодействии с другими институтами в рамках ин-
ституционального комплекса конкретного общества она формирует механизмы 
стратификационного воздействия на его социальную структуру» [8, 113].

Исследуя взаимосвязь института армии и образования, социолог а. И. смир-
нов отмечает в своей работе, что «значительная роль в развитии профессионализма 
офицерских кадров принадлежит военному образованию, которое является про-
странством для формирования необходимых профессиональных компетенций. 
Мы исходим из того, что, во-первых, по отношению к военному образованию дей-
ствует эффект социального опережения, т. е. именно в образовании закладываются 
возможности инновационной военно-профессиональной деятельности; во-вторых, 
военное образование должно соответствовать современным требованиям военной 
практики и запросам общества, а не планам так называемой “оптимизации”, суть 
которой заключается в экономии средств; в-третьих, военный профессионал — это 
в первую очередь человек, для которого военно-профессиональная деятельность 
должна быть особо значимой ценностью. Поэтому помимо специального компо-
нента военное образование должно включать основательную воспитательную 
и морально-психологическую составляющую» [15, 28].

Ю. П. Самохвалов. взаимодействие увЦ с социальными институтами
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следовательно, сегодня перед коллективами учебных военных центров остро 
стоит вопрос о повышении уровня военно-профессиональной подготовки выпуск-
ников. новый облик армии и флота диктует необходимость готовить высококом-
петентных специалистов — профессионалов, способных самостоятельно решать 
задачи в любых условиях и мотивированных на военную службу. Это много-
сторонний процесс, требующий пересмотра организации учебной деятельности, 
содержания и методик обучения, приведения их в соответствие с современными 
требованиями всех институтов общества.
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социология

ИНФОРМАцИОННАя	КуЛьТуРА		
В	СОВРЕМЕННОМ	РОССИйСКОМ	ОБщЕСТВЕ		

(«КРуГЛый	СТОЛ»)*

в октябре 2014 г. в уральском федеральном университете прошел «круглый 
стол» в рамках реализации исследовательского проекта «Информационная куль-
тура населения свердловской области: поселенческий и социально-демографи-
ческий аспекты». на заседании рассматривались теоретико-методологические 
подходы к понятию «информационная культура», анализировалась структура 
информационной культуры, ее роль в современном обществе. особое внимание 
уделялось факторам, влияющим на развитие информационной культуры.

в работе «круглого стола» приняли участие: И. Б. Бритвина, доктор социо-
логических наук, профессор урФу; Е. н. заборова, доктор социологических 
наук, профессор урФу; Г. а. Банных, кандидат социологических наук, доцент 
уральского государственного экономического университета (урГЭу); с. н. Кос-
тина, кандидат социологических наук, доцент урФу; Т. л. Маркова, кандидат со-
циологических наук, старший преподаватель урГЭу; Д. л. сивоволов, кандидат 
социологических наук, доцент урФу; Г. Ю. Трофименко, заведующий библиотекой 
уральского института — филиала российской академии народного хозяйства 
и государственной службы; И. в.наумов, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник, председатель совета молодых ученых Института экономики 
уро ран; Т. Э. Емельянова, начальник отдела развития электронного правитель-
ства Министерства транспорта и связи свердловской области.

Также в качестве экспертов с заочным участием были приглашены: Ю. р. виш-
невский, доктор философских наук, профессор урФу; а. И. Кузьмин, доктор 
социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института эко-
номики уро ран; в. с. Третьяков, директор Института технологий открытого 
образования урФу.

в центре внимания участников «круглого стола» были концептуально-мето-
дологические проблемы современной информационной культуры. 

*Публикация подготовлена в рамках поддержанного рГнФ научного проекта «Информационная 
культура населения свердловской области: поселенческий и демографический аспекты» № 14-13-66013.
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с вступительным словом выступила руководитель проекта профессор 
Е.	Н. Заборова:	

в настоящее время человечество переживает особый этап развития, получив-
ший название «информационное общество». само название указывает на факт 
чрезвычайной важности информации в современную эпоху. общеизвестно, что 
получение, сохранение и передача информации всегда были фундаментальной 
основой функционирования и развития любой цивилизации, без информации не 
было бы возможно само существование социальных систем. в то же время в на-
стоящий момент мы переживаем в буквальном смысле масштабный и многока-
нальный информационный взрыв: резко возросло количество новой информации, 
открываемой в ходе научно-технического прогресса; в результате развернувшихся 
глобализационных процессов многократно увеличился поток межстрановой 
и межкультурной информации; в силу повсеместного вхождения в сферу труда, 
быта и отдыха новых информационных технологий возросли возможности полу-
чения информации отдельными потребителями и т. д. 

в результате перечисленных объективных тенденций остро встал вопрос 
о культурологическом аспекте исследования феномена информации: мере при-
общения людей к информации, мере усвоения, использования такой информации; 
ее ценностно-мотивационной роли; о связанных с этим процессом трудностях 
и социальных последствиях. все эти вопросы в настоящее время активно ис-
следуются как отечественными, так и зарубежными авторами. однако полная 
и целостная картина еще не сложилась, далеко не на все вопросы найдены ис-
черпывающие ответы. 

одним из таких мало изученных в науке аспектов является анализ информа-
ционной культуры в поселенческом и социально-демографическом контексте на 
уровне региона. в настоящем проекте авторский коллектив поставил перед со-
бой следующую цель: оценить современный уровень развития информационной 
культуры жителей различных социально-демографических групп и поселений 
свердловской области. в исследовательское поле попадают жители как городских, 
так и сельских поселений, больших и малых городов, разных социально-демогра-
фических групп: молодежи, людей среднего возраста, пожилых. 

в задачи проекта входит сравнительный анализ информационной культуры 
поселений разной людности; изучение информационных источников (формали-
зованных и неформализованных), информационных технологий, используемых 
населением в повседневной жизни; выявление проблем, связанных с функциони-
рованием и развитием информационной культуры в различных типах поселений 
и у разных социально-демографических групп. 

Исследование информационной культуры населения в нашем проекте бази-
руется на использовании структурно-функционального подхода как базовой на-
учной методологии; социологического подхода, позволяющего собрать и проана-
лизировать эмпирический материал о современном состоянии информационной 
культуры населения; институционального подхода, акцентирующего внимание 
на нормы, ценности, установки и на типические единицы или устойчивые формы 
организации совместной деятельности людей, в рамках которых и посредством 
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которых идет приобщение человека к культуре (семья, учебные заведения, сред-
ства массовой информации и пр.).

в многообразии имеющихся определений и методологических подходов осо-
бое значение имеет социологический подход, в рамках которого культура является 
способом, средством и условием взаимосвязи между людьми. Культура представ-
ляется фактором образования и организации жизни общества, это система, которая 
регулирует отношения индивидов в обществе, феномен, на который оказывает 
влияние система управления. Именно социологический подход позволяет иссле-
довать культуру в практическом аспекте — как поле для организации, управления, 
как противоречивое явление, которое можно корректировать имеющимися в рас-
поряжении общества средствами и методами. социологический подход создает 
основу для разработки культурной политики с учетом особенностей различных 
типов поселений, разных социально-демографических групп. 

уральская научная школа считается одной из ведущих в плане изучения про-
блем социологии культуры. среди широко известных специалистов, внесших наи-
больший вклад в разработку проблем культуры, можно назвать такие имена, как 
л. н. Коган, Ю. р. вишневский, Г. Е. зборовский, л. Я. рубина, а. в. Меренков, 
в. Т. Шапко и многие другие.

Большинство социологов уральской школы используют в качестве базового 
определение культуры, данное в трудах основателя уральской культурологической 
школы л. н. Когана: «Культуру мы рассматриваем как меру и способ раскрытия 
сущностных сил человека в многообразных видах его социальной деятельности 
и результатах этой деятельности — материальных и духовных ценностях» [4, 3].

Данный, в целом весьма абстрактный, тезис требует детализации, уточнения.
л. н. Коган подразделял культуру на материальную и духовную, выделял 

актуальную культуру. ученики и последователи л. н. Когана продолжают раз-
вивать понимание культуры как меры реализации сущностных сил человека 
в деятельности и результатах этой деятельности. в частности, уточняется струк-
тура культуры, исследуются разнообразные формы проявления культуры как 
социального явления. 

в структуре освоения культуры выделяются такие элементы, как: когнитив-
ный (познавательный, информационный), связанный с усвоением материальных 
и духовных продуктов культуры на личностном и социетальном уровнях; аксио-
логический (система ценностей, норм, значений и смыслов), предполагающий 
включение элементов культуры в качестве ценностно-смысловых ориентиров 
жизнедеятельности; праксиологический (деятельностный, реализация творче-
ского потенциала в деятельности, функционировании личности). 

Мы используем социологический подход в качестве базового при исследо-
вании нашего предмета — информационной культуры населения свердловской 
области. 

в настоящий момент насчитывается огромное количество научных публи-
каций, посвященных изучению проблемы информации и собственно информа-
ционной культуры, при этом можно выделить разные направления и научные 
школы. рамки «круглого стола» не позволяют подробно проанализировать 

Информационная культура в современном российском обществе
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многочисленные направления, позиции, точки зрения на проблему сущности и 
содержания информационной культуры, ее структуры и функции. в соответствии 
с выбранной нами методологией, под информационной культурой понимается 
«степень овладения личностью информацией, совокупность знаний, норм и цен-
ностей, обеспечивающих эффективное взаимодействие в информационной среде, 
способствующее развитию культуры личности» [7, 6]. 

Д.	Л. Сивоволов:	в контексте социокультурного подхода существуют различ-
ные подходы к пониманию роли информации: ресурсный подход — информация 
как ресурс управления (библиотечное дело, документоведение, документооборот, 
система менеджмента знаний); технический подход — компьютерно-информа-
ционные системы управления, программирование; функциональный подход — 
информационная деятельность как функция управления; правовой подход — ин-
формационное право; коммуникативный подход — деятельность средств массовой 
информации, роль информации в политических процессах.	 социологический 
подход акцентирует внимание на роли информации в обществе, в социальном 
взаимодействии (теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, теории ком-
муникаций н. лумана, символического поля П. Бурдье, теория общественного мне-
ния, теории информационного общества, теория «класса интеллектуалов» и пр.).

не вдаваясь в анализ вышеупомянутых подходов и их представление о роли 
информации в обществе, добавим, что глубокие теоретические наработки созданы 
в лингвистике и филологии, в социальной философии. Есть и другие, трудно под-
дающиеся систематизации отрасли знания, получившие общее название «науки 
информационного цикла». несмотря на то, что объектом исследования всех наук 
информационного цикла является информация (и коммуникации), у них разные 
объекты и предметы исследований, разные методологии.

несмотря на существующее множество подходов к изучению роли инфор-
мации в обществе и фундаментальные находки в некоторых из них, приходится 
констатировать, что целостной теории информационной культуры, учитывающей 
современную практику информационной деятельности, ее революционный харак-
тер в технической и социальной сферах, сегодня не создано ни в отечественной, ни 
в мировой науке. До сих пор термин «информационная культура» используется 
как аналог термина «культура работы с информацией».

очень часто возникает впечатление, что информация самодостаточна, су-
ществует сама по себе. но есть один очень важный социологический нюанс: 
информация в обществе не возникает сама по себе, она появляется во время 
коммуникации. Предложенная формулировка является интерпретацией теории 
общества н. лумана, построенной на следующем тезисе: «у коммуникации есть 
все необходимые свойства: она является изначально социальной (причем един-
ственной изначально социальной) операцией» [5, 215]. Коммуникация является 
фундаментом, на котором построено человеческое общество: без коммуникации 
общества нет и быть не может. Коммуникация есть код к расшифровке социальной 
деятельности. в рассуждениях об информационной деятельности необходимо 
всегда «держать в уме», что в обществе информационная деятельность есть дея-
тельность коммуникационная.
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Практическим следствием из этого теоретического вывода служит следую-
щее: качество каналов коммуникации, складывающееся из таких характеристик, 
как открытость — закрытость, их количество, интенсивность коммуникаций, 
их устойчивость (во времени), структура и т. д., при анализе информационно-
го взаимодействия нужно учитывать обязательно. особую роль в структуре 
коммуникации играет понятие обратной связи. Информация приносит пользу, 
когда циркулирует между участниками социального взаимодействия по каналам 
коммуникации с обратной связью.

следовательно, при исследовании информационной культуры необходимо 
вести речь об информации и коммуникации как взаимодополняющих и нераз-
рывных процессах. 

Г.	А.	Банных: Повседневная жизнь каждого человека в новую эпоху инфор-
мационных технологий претерпела существенные изменения. Информацион-
но-коммуникационные технологии прямо и непосредственно воздействуют на 
повседневную жизнь человека, определяя специфику и качество его труда, быта, 
досуга, образа жизни и даже мышления.

Появились новые возможности оперировать временными и пространствен-
ными потоками через создание виртуальных контактов, использование новых 
информационных источников и каналов. Меняется структура использования 
повседневной информации — как каналы и источники, так и создание новой 
информации с последующей ее передачей.

в повседневную деятельность каждого человека неотъемлемо входят еже-
дневное общение с помощью электронной почты, SMS или телеконференций, 
поиск необходимой информации с помощью поисковых систем и оплата счетов 
через Интернет. развитие информационных технологий позволяет сделать вы-
вод о формировании «кнопочной культуры» и о появлении особого типа челове-
ка — «человека кликающего» [6, 43], для которого более привычным становится 
взаимодействие с другими людьми посредством информационных технологий, 
а не при непосредственном личном контакте.

При этом трансформации происходят крайне быстро — повседневность меня-
ется ежеквартально, следуя изменениям в информационных технологиях.

Так, в 2013 г. произошло увеличение численности россиян, повседневно поль-
зующихся Интернетом, причем самый большой прирост, по данным ФоМ, произо-
шел среди жителей сельской местности: сегодня численность сельской аудитории 
Интернета уже на четверть больше, чем в Москве и санкт-Петербурге вместе 
взятых. Если в ближайшие годы проникновение Интернета в сельскую местность 
достигнет сегодняшнего уровня в городах с населением менее 100 тыс. чел., то там 
появится еще около 3,5 млн новых пользователей. среди молодежных возрастных 
групп наиболее заметны трансформации, связанные с Интернетом и мобильным 
Интернетом: по данным вЦИоМ на март 2014 г., среди ежедневно выходящих 
в сеть 78 % — 18–24-летних и 73 % — 25–35-летних. среди регулярных пользовате-
лей Интернета 64 % — младше 40 лет. зависимость интенсивности использования 
Интернета от возраста респондентов отмечается во многих исследованиях: чем 
ниже возраст опрошенных, тем сильнее они вовлечены в интернет-коммуникацию.

Информационная культура в современном российском обществе
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Численность аудитории мобильного Интернета увеличилась в 2013 г. более 
чем в полтора раза — на рекордные 8,7 млн пользователей. самый высокий при-
рост был отмечен на урале — 69 %. смартфоны как каналы получения инфор-
мации становятся также все более и более распространенными гаджетами: 66 % 
россиян — владельцев смартфонов используют их для интернет-серфинга. в то 
же самое время снижается роль других каналов получения информации: тради-
ционных сМИ, библиотек. Прежде всего, это происходит по причине снижения 
доверия к источникам информации и их «отложенной» реакции на происходящие 
события — если речь идет о сМИ, и из-за постепенной смены повседневных при-
вычек: от линейного «бумажного» чтения к чтению мозаичному, электронному.

Как известно, концепция «электронного государства», получившая у нас в рос-
сии название «электронного правительства», реализуется достаточно успешно по-
следние четыре года. об этом говорят данные ЮнПан — организации в структуре 
оон, занимающейся исследованиями практики «электронных государств» во всем 
мире. По результатам исследования, опубликованным ЮнПан в 2012 г., россия 
улучшила свои показатели в области «электронного государства» на 22 позиции 
и «скакнула» с 59-го на 27-е место в рейтинге. в рейтинге, опубликованном в этом 
году, россия сохранила свое 27-е место. Достаточно высокое место россии среди 
всех «электронных государств» является индикатором качества внедрения дан-
ной концепции в нашей стране. в связи с этим возникает вопрос: как соотносится 
информационная культура нашего населения с «электронным государством»?

Первое, о чем необходимо сказать, — это повышение процента населения, 
использующего современные информационные технологии. раньше, до 2010 г., 
люди среднего и старшего возраста использовали современные информационные 
технологии гораздо реже. сейчас они, так сказать, «вынуждены» использовать их 
для своего удобства, для обращений к органам власти. об увеличении количества 
наших граждан, использующих Интернет, говорит статистика. в этом году эта 
цифра перевалила за 60 %.

второй момент, который следует отметить, — рост политической и обществен-
ной активности в нашей стране, то, что обозначается термином «гражданское 
общество». в интервью каналу Тв-Центр мэр столицы с. собянин назвал такие 
цифры: каждую неделю от москвичей через портал правительства и мэра Москвы 
поступает более 13 тыс. обращений по самым разным вопросам и проблемам. Это 
и есть активность населения, не только информационная, но и политическая. 
Это и есть элементы гражданского общества. Можно сказать, что современные 
информационные технологии разбудили гражданское общество в нашей стране. 

С.	 Н. Костина:	 Информационная культура населения в настоящее время, 
конечно, во многом связана с ростом использования Интернета, «электронного 
правительства». однако не стоит забывать о том, что преобладающими остаются 
другие информационные и электронные технологии, такие как мобильный теле-
фон, телевидение. 

в последние десятилетия мы наблюдаем быструю смену технологий. Еще 
каких-то десять-пятнадцать лет назад большинству населения был доступен в ка-
честве средства связи только стационарный телефон, сейчас же возможности резко 
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возросли, и они увеличиваются с каждым годом. наряду с быстрым ростом числен-
ности пользователей Интернета, более традиционные информационные каналы 
продолжают сохранять свои позиции — это телевидение, в том числе аналоговое, 
радио, печатные издания. например, согласно статистическим данным, объем 
продаж телевизоров в рФ растет, многие семьи имеют два и более телевизоров. 

Если рассматривать информационную культуру в контексте повседневности, 
необходимо выделить несколько, на мой взгляд, важных моментов. во-первых, 
это процесс «опривычивания» всего, что связано с новыми информационными 
технологиями, включающий обучение их использованию, формирование и закре-
пление традиций и норм в этой сфере. сейчас происходит формирование новых 
типов поведения людей, вариантов образа жизни, связанных с использованием 
информационных технологий, не только в «обычной», но и в виртуальной реаль-
ности. например, в последние годы наблюдается рост так называемой «удаленной 
занятости», когда работник выполняет трудовые функции, не находясь физически 
в офисе, а взаимодействуя с ним посредством интернет-технологий. 

во-вторых, это социальная значимость информационных технологий. обла-
дание различными гаджетами, дающими доступ к информации, является одним 
из показателей социального статуса, элементом имиджа человека в современном 
обществе. Использование информационных технологий становится одним из 
важных элементов и каналов самопрезентации современного человека. 

в то же время проникновение и усвоение информационных технологий, их 
«опривычивание» происходит неравномерно в различных социальных группах. 
Использование человеком преимущественно тех или иных информационных 
технологий определяется разными факторами. среди них, на наш взгляд, важ-
нейшими являются возраст, образование, место проживания, профессия. Именно 
эти факторы лежат в основе информационного неравенства. 

Исследовательский интерес в ходе изучения информационной культуры насе-
ления представляют как раз бытовые практики использования информационных 
технологий, формирование различных стереотипов, габитуса. 

Т.	Л.	Маркова:	в нашем обществе люди предпочитают все-таки обращаться 
со своими проблемами в органы власти напрямую, а не через интернет-ресурсы. 
Почему это происходит, какие факторы влияют на информационную культуру? 
Первое, на мой взгляд, это уровень образованности человека, уровень его куль-
турной грамотности. Если человек не образован, он не заинтересован в использо-
вании Интернета. второй момент — культурный. Традиционно в нашей культуре 
укоренено общение face-to-face. в результате большинство людей рассматривают 
контакт через компьютер как неэффективный. в нашей культуре считается, что 
лучше человека встретить и переговорить с ним, найти методы его убеждения. 
Я считаю, что этот традиционный социокультурный момент может быть очень 
большим препятствием на пути формирования информационной культуры. 

И.	Б.	Бритвина: сегодня мобильная связь овладела практически всеми сло-
ями населения. И сейчас хоть в городе, хоть в деревне практически и бабушки, 
и дедушки ею пользуются, еще и покупают разные приставочки, овладевают 
разными новыми интересными технологиями: кто-то любит писать эсэмэски, 

Информационная культура в современном российском обществе
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кто-то фотографировать и т. п. Этот канал получения информации становится 
практически универсальным и наиболее востребованным. Причем пожилые люди, 
склонные экономить по 10 копеек при покупке хлеба, здесь почти не считают 
денег. они пополняют счет, платят по нескольку тысяч, покупают программы. 
на наших глазах эта технология стала универсальной. востребованность данного 
канала во многом связана с мотивацией получения информации.

Т.	 Э.	 Емельянова: Информационные технологии осваиваются людьми до-
вольно быстро, особенно детьми. современные интерфейсы, логика гаджетов про-
думаны идеально и позволяют всем освоить их легко. но в то же время мы видим 
другую проблему — изменение отношения людей к ценности информации. Для 
меня, например, сейчас существует дефицит полезной и значимой информации 
во всем информационном потоке.

Г.	Ю.	Трофименко: в то же время можно отметить и другие проблемы инфор-
мационной культуры в современный период. Изменения коснулись, например, 
работы с информационными источниками. сегодня студенты не пользуются 
периодикой, преподаватели стали делать это гораздо меньше, учебники уже не 
популярны. необходимо больше внимания уделить формированию информа-
ционной культуры. Также, на мой взгляд, необходимо прежде всего повышать 
информационную культуру тем людям, которые работают в органах власти. 

Д.	Л. Сивоволов:	Мы, вслед за М. Маклюэном, хотим обратить внимание на 
мозаичность культуры современного общества. Мозаичный характер информа-
ционно-коммуникационной деятельности воспроизводит мозаичную культуру. 
в этом проявляется роль информационно-коммуникационной деятельности и ее 
влияние на культуру. необходимо добавить, что Интернет создает расширенное 
воспроизводство мозаичной культуры. усиление мозаичности информационно-
коммуникационной деятельности общества привело и будет приводить к усиле-
нию мозаичности культуры в обществе.

в начале второго десятилетия XXI в. нет необходимости доказывать все 
возрастающую роль информационных технологий в развитии человеческого 
сообщества. Ярким примером проникновения современных информационных 
технологий в российскую действительность является реализация Концепции 
«электронного правительства». Государственное управление наиболее инертно, 
оно консервативно относится к инновациям. И если уж российское государство 
приступило к созданию «электронного правительства», то это является свиде-
тельством использования информационно-коммуникационных технологий во 
всех сферах общественных отношений и управления ими. 

И.	В. Наумов:	очень большая проблема, на мой взгляд, — соблюдение автор-
ских прав. Мы зачастую сталкиваемся с тем, что авторские права нарушаются. 
наши (сотрудников уро ран) диссертации продаются и покупаются, а авторы 
не получают гонорары. Я за то, чтобы информация была свободной, но с соблю-
дением авторских прав.

Также научной задачей в настоящее время является изучение степени сфор-
мированности у населения навыков работы с компьютерами и информацией, 
поскольку они влияют на поведение людей в информационном обществе.
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Ю.	 Р. Вишневский:	 Информационный взрыв привел к информационному 
кризису, преодоление которого зависит, с одной стороны, от создания принци-
пиально новых информационных технологий, с другой стороны — от развития 
информационной культуры личности.

само определение информационной культуры личности (особенно — в со-
циологическом ракурсе) сталкивается с рядом теоретико-методологических 
трудностей. одна из них обусловливается междисциплинарным подходом, 
когда категория «информационная культура личности» рассматривается пред-
ставителями разных наук, акцентирующих разные моменты (например, «ком-
пьютерная культура») или уровни (например, «информационная грамотность», 
«компьютерная грамотность») этого сложного социокультурного феномена. 
Другая — связана с двуединством данной категории («информационная культу-
ра» = «информация» + «культура») и возникающей разнородностью трактовок 
и интерпретаций. несомненно, следует учитывать сложность исходных базовых 
категорий «культура» и «информация», накладывающих отпечаток на определе-
ние категории «информационная культура».

Информационная культура личности — одна из составляющих общей культу-
ры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний 
и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей 
с использованием как традиционных, так и новых информационных технологий 
[1, 29]. Культура понимается в единстве аксиологического (ценности, ценностные 
установки), нормативного (нормы, правила), коммуникативного (общение), тех-
нологического компонентов. Информационная культура не есть отдельный вид 
культуры (подобно художественной, политической, правовой и т. д. культурам), 
она — интегративный срез культуры, пронизывающий эти отдельные виды культуры. 

Понимание информационной культуры личности как целенаправленной 
самостоятельной деятельности вытекает из деятельной самореализационной 
концепции культуры. в русле такого понимания акцентируется поставленная 
М. Кастельсом современная проблема: «реальный вопрос для людей, для бизнеса, 
для институтов — как жить с Интернетом?» но не менее значим и иной аспект: 
использование Интернета зависит от того, какими являются использующие его 
люди и общество. Интернет не определяет, что следует людям делать или как им 
жить. напротив, именно люди создают Интернет, приспосабливая его к своим 
потребностям, интересам и ценностям. 

актуализируется и важнейшее требование развитой культуры личности — 
уровень и характер культуры человека все более определяется его способностью 
выбирать «полезную», «нужную» информацию, отделять ее от «лишней» («шум»). 
Информационная культура соотносится с культурой выбора информации. рас-
ширение (благодаря Интернету — огромное, и по объему, и по скорости представ-
ления) информационных потоков актуализирует проблему ориентации личности 
в потоке информации, оптимизации поиска и отбора информации. 

несомненно, информационно-телекоммуникационные технологии, полу-
чившие бурное развитие в конце ХХ в., меняют не только сферу производства, 

Информационная культура в современном российском обществе
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но и социальную структуру общества. Главное направление их воздействия — это 
влияние на структуру экономики, на политику, культуру, образование. Форми-
рующееся информационное общество позволяет перейти к интенсивному пути 
развития. знания и информация становятся мощным ресурсом, определяющим 
уровень развития общества. Как справедливо отметил М. Кастельс в предисловии 
к российскому изданию своей книги «Галактика Интернет», «богатство, власть, 
общественное благополучие и культурное творчество в россии XXI в. во многом 
будут зависеть от ее способности развить модель информационного общества, 
приспособленную к ее специфическим ценностям и целям» [3, 5]. 

возрастает влияние информационных процессов как на развитие общества, 
так и на отдельного человека. По оценке р. Инглегарта, уже сегодня в развитых 
индустриальных странах, а в перспективе — повсеместно, «усилия людей все мень-
ше сосредоточены на производстве материальных товаров, вместо этого акцент 
делается на коммуникации и на обработке информации, причем в качестве важ-
нейшей продукции выступают инновации и знания» [2, 259]. Информационные 
связи между личностью и обществом оказывают большое влияние на развитие 
личностного потенциала. резкое увеличение информационных потоков, измене-
ние социальных и политических процессов в обществе существенно влияют на 
жизнь человека и его поведение. 

общение в сети Интернет делает доступными для многих огромные массивы 
информации. но одновременно качественно меняется характер общения: живое 
общение, личностные контакты уступают место виртуальному общению; навыки 
и умения живого общения становятся не очень нужными, их развитию у моло-
дежи не придается особого значения. Поэтому необходима адаптация личности 
к новым условиям, соответствующая подготовка человека к обработке, анализу 
и распространению информации, развитию информационной культуры. на совре-
менном этапе главным достоинством личности становится системное мышление, 
умение принимать решения в условиях неопределенности. следует отметить, что, 
наряду с положительными факторами (социальная свобода, прогресс), информа-
ционно-технологическое развитие общества имеет и отрицательные последствия, 
в частности, дегуманизацию — потерю людьми основополагающих ценностей, 
разобщенность, равнодушие, враждебность. Коренные изменения в обществе, 
влияющие на жизнь всех людей, вызывают у человека страх, активизирующий 
его психологическую защиту. в результате этого человек теряет способность адек-
ватно анализировать информацию и принимать решения на ее основе. впрочем, 
справедливо мнение М. Кастельса, что «судить об Интернете в терминах “хорошо” 
или “плохо” вообще неправильно. Технологии хороши или плохи в зависимости 
от нашего их использования» [3, 5]. развивая эту идею, еще раз подчеркнем: речь 
должна идти скорее об уровне информационной культуры личности.

А.	И. Кузьмин:	наш подход к обсуждаемой проблеме можно в определенном 
смысле назвать историческим и феноменологическим. в таком контексте на раз-
витие информационной культуры активно воздействуют ее «заказчики» и потре-
бители — гендерные и социально-демографические группы. стратегии развития 
информационного общества при этом быстро устаревают и становятся жертвами 
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собственных требований и принципов быстродействия. обратим внимание в связи 
с этим на требования пункта 9.3 «Прогноза долгосрочного социально-экономи-
ческого развития российской Федерации на период до 2030 года» о пропускной 
способности создаваемых электронных платформ и конкуренции информацион-
ных носителей, форматов различного типа, а теперь еще и электронных платформ, 
включая облачные технологии и иные информресурсы нового столетия. 

следует признать, что принципы концепции культурного капитала П. Бурдье 
здесь вполне применимы, поскольку речь идет о третьей — знаковой — форме 
культурного капитала или накоплении разнообразных «симулякров» или кодов 
в процессе взаимодействия этнических и национальных культур, их преобразо-
вания в общий опыт развития человечества. отметим, что в узком смысле слова 
информационная культура понимается как способ снижения неопределенности 
экзистенциональных запросов и ожиданий (установок) личности. Такая трак-
товка приближает информационную культуру общества и личности к понятию 
демографического поведения человека (мужчины, женщины, супругов, членов 
семьи и т. д.). 

в демографическом аспекте информационная культура личности имеет двой-
ной смысл: это фактор, влияющий как на потребность в информации того или 
иного характера, так и на когнитивную сторону репродуктивных, самосохрани-
тельных, брачных, контрацептивных установок и нормы сексуального порядка. 
любопытно, что первоначально в понятии информационной культуры была 
заложена проблема способности детей и подростков, подрастающего поколения 
и людей, занятых на производстве, ориентироваться в источниках информации 
и в растущем числе баз данных. 

очевидно, что современная информационная культура сильно влияет на 
процесс социализации детей и молодых поколений. Хотя сегодня корпорации 
и власти на местах проявляют активный интерес к привлечению значительно 
более старшей аудитории.

Информационная культура в узком смысле — оптимальные способы обраще-
ния со знаками, данными, информацией и представление их заинтересованному 
потребителю для решения теоретических и практических задач; механизмы совер-
шенствования технических сред производства, хранения и передачи информации; 
развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию 
информационных средств и информации.

сочетая гипотезу «восходящих (активных) и нисходящих (увядающих)» со-
циально-демографических групп населения свердловской области с критериями 
информационной культуры личности, следует, по моему мнению, разработать 
морфологическую, или институциональную, социально-демографическую ма-
трицу информационной культуры с учетом роли демографического фактора. 
Пользуясь случаем, я хотел бы выделить пять компонентов, или «когнитивных 
полей», в сфере информационной культуры населения нашего региона: инфор-
мационная культура личности — информационная культура семьи — информа-
ционная культура возрастной группы общества — информационная культура 
поколения — информационная культура социума (этноса). 

Информационная культура в современном российском обществе
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В.	С. Третьяков:	Что такое информационная культура? ответ на этот вопрос 
зависит от уровня его рассмотрения. Так, информационная культура организа-
ции — это совокупная способность членов организации выстраивать эффективные 
коммуникационные связи. Если говорить об обществе, то это некая совокупная 
степень готовности к тому, чтобы потреблять информационные услуги, осущест-
влять взаимодействие в информационных системах, это совокупность традиций, 
принципов, которые люди применяют для общения в информационной среде. 
При этом не всегда традиции из традиционного способа общения напрямую пере-
носятся в информационную среду. 

свердловская область — достаточно разноуровневая по информационной 
культуре территория. Если мы возьмем Екатеринбург, то уровень развития в нем 
информационной культуры сравнительно высок относительно как россии, так 
и мира в целом. а вот с отдаленными городами, особенно маленькими, все гораздо 
хуже. 

уровень развития информационной культуры населения отражается в первую 
очередь на пропорциях временных затрат, на скорости жизни, принятии решений, 
на том, какие вопросы решают люди и, соответственно, какой информацией они 
обмениваются между собой. в этом процессе много сложностей, противоречий. 
с одной стороны, как отмечают очень многие исследователи, люди меньше 
стали общаться: тот объем информации, который им был необходим и который 
они получали из межличностного общения, сейчас они получают обезличенно. 
с другой стороны, информационные потоки стали практически мгновенными. 
Если раньше люди должны были встретиться, чтобы принять решение совместно, 
сейчас они это делают за секунду. И мне кажется, что человеческое межличностное 
общение стало менее прагматичным. общение с целью получения конкретной 
информации ушло в сферу общения отчасти с компьютером, отчасти с людьми. 
а человеческое межличностное общение ушло в сферу духовного содержания, 
может быть, общечеловеческого. 

Мне кажется, что сегодня ощущается потребность в работе с информационным 
миром. Если человек понимает, что научившись работать с компьютером и ис-
пользовать информационные системы, он завтра сможет во многом сэкономить, 
то он так или иначе в эту сферу придет. При этом для одних важно экономить 
деньги, для других — время. Это зависит от поколения, от возраста, занятости 
и пр. нередко возникает потребность общаться с близкими, которые находятся, 
например, за границей; или возникает необходимость заплатить штраф и т. д. 
Человек, обладающий информационной культурой, может сделать это быстро 
и реально на этом чуть-чуть выиграть. Потребность в получении какой-то эко-
номии, какого-то выигрыша очень часто может приводить к следующему уровню 
сформированности компетенций в области информационных технологий и, как 
следствие — к росту общей информационной культуры. 

но другим фактором, несомненно, является доступность, наличие условий 
для того, чтобы получить открытый доступ к информационному миру, доступ-
ность образовательных услуг, способов повышения квалификации, навыков 
владения базовыми технологиями. И если с первым у нас в Екатеринбурге все 
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хорошо, и как-то более или менее налаживается в средних городах россии, то со 
вторым плохо везде. немногочисленные программы, которые были направлены на 
обучение старшего поколения, не так много дают. а в маленьких городах россии 
вообще ничего не дают. Поэтому влияние сферы образования на информацион-
ную культуру (под образованием понимаются все уровни как формального, так 
и неформального обучения) достаточно высоко.

необходимо создать условия, когда овладение информационными техно-
логиями станет выгодным и удобным всем категориям граждан. Мы все знаем, 
что есть сайт госуслуг. насколько реально там получить услуги? насколько это 
удобно с точки зрения ускорения получения услуги, уменьшения ее стоимости 
или улучшения качества? в действительности ни одна из услуг сайта существен-
ных преимуществ не дает. Когда это будет все востребовано? Когда заплатить за 
квартиру, передать показания счетчика человек сможет одним нажатием кнопки? 
Пока в большинстве случаев это остается достаточно сложной процедурой, ничем 
не отличающейся, например, от аналогичной операции в банке. 

ну и конечно, должна быть обеспечена доступность информационных услуг, 
особенно в маленьких городах. Так как мы работаем в сфере образования, для нас 
является актуальным доступ к дистанционному обучению. Если в Екатеринбурге 
спрос на такие услуги есть (хотя его не должно быть, так как здесь очень много 
больших университетов, все потребности удовлетворяются через традиционное 
обучение), то в маленьких городах услуга не востребована не потому, что она там 
не нужна, а потому, что у людей нет ни компьютера, ни Интернета, нет места, где 
они могли бы этим воспользоваться. Практическим шагом в этом направлении мог 
бы стать грандиозный современный государственный проект создания в россии 
центров доступа к Интернету, к образовательным услугам, с ориентацией прежде 
всего на маленькие города. И тогда мы бы получили базу, которая позволила бы 
действительно каждому стать участником информационного мира.
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ГЕНДЕРНОЕ	НЕРАВЕНСТВО		
И	ОБщЕцИВИЛИЗАцИОННОЕ	РАЗВИТИЕ

рассматриваются проблемы гендерного женского неравенства в различные периоды 
цивилизационного развития, показаны объективные исторические условия эволюции 
женщин, изменения их социального положения в результате приобретения экономи-
ческой самостоятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гендерное неравенство; гендерные отношения; публичная сфера; 
социальное положение; эволюция женщин; общецивилизационное развитие. 

Исторические находки и памятники свидетельствуют о том, что в период 
варварства женщина пользовалась почетом и уважением, затем ее положение 
ухудшается. объяснение этому находим в труде известного французского ис-
следователя Поля Жида «Гражданское положение женщины. с древнейших вре-
мен»: «в языческих обществах главным фактором прогресса служила не религия, 
а философия… но абстрактные высоты античной мудрости были доступны лишь 
людям, развившимся под влиянием настойчивой умственной работы. не для 
обреченного на скромные хозяйственные обязанности пола были возвышенные 
поучения сократа и Платона. все пути для развития женщины были закрыты; она 
обрекалась, наравне с низшим классом, на суеверие и невежество, и по мере того 
как уровень цивилизации поднимался, ее собственная отсталость становилась 
все заметнее [3, 165].

в античном мире единственным назначением женщины признавалось рожде-
ние мужу потомства. выйти замуж, чтобы иметь детей — такова была формула, 
освященная религией и законом. 

определенные изменения в положении женщины произвело христианство, 
провозгласив равенство обоих полов в Боге: «нет уже ни иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского, — ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» [цит. по: 3, 167].

Казалось бы, что женщина выведена из прежнего приниженного положения, 
поставлена рядом с мужчиной, но на деле это не так: ведь проповедь принадлежа-
ла только мужчине, а вот акты милосердия — женщине. значит, и в церкви роли 
были жестко регламентированы полом.

Постепенно церковь занимает важное место в жизни общества. Поль Жид от-
мечает, что священники, бывшие прежде простыми посредниками, сделались те-
перь магистратами; собрания епископов превратились в законодательные палаты; 
обычаи церкви, недавно еще лишенные публичной санкции, получили значение 
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законов. Эти законы образуют каноническое право, которое особенно тщательно 
регламентирует брак. Идея, из которой вытекали все постановления канонистов, 
была такая: брак — необходимое зло, которое надо терпеть, но распространение 
которого следует по возможности ограничить [3, 169]. 

уронив таким образом достоинство брака, канонисты тем самым уронили 
дотоинство женщины. в глазах многих отцов церкви женщина, со времени пра-
родительского греха, есть лишь орудие соблазна и причина падения: «Женщина, — 
говорит Тертулиан, — ты должна была вечно носить траур и лохмотья, являясь на 
глаза людей в покаянии, обливаясь слезами, чтобы искупить этим вину за гибель 
рода человеческого. Женщина — ты врата для дьявола!» [цит. по: 3, 174]. Эта вера 
в превосходство мужчины над женщиной подтверждена текстами канонического 
права: «один лишь мужчина был создан по образу и подобию Божьему, но не 
женщина; поэтому женщина должна быть подчиненной, почти слугой и рабой 
мужчины» [цит. по: 3, 175].

Каноническое право, как и римское, не признает другой системы имуществен-
ных отношений супругов, кроме системы приданого. оно отрицает как общность 
имуществ, которая связывает и уравнивает интересы обоих супругов, так и пол-
ную разделенность, которая обособляет их; устраняет женщину от всех функций, 
выходящих из круга частных отношений, запрещает ей обязываться за других, 
защищать в суде чужие интересы, быть третейским судьей, предъявлять обвине-
ние, свидетельствовать в суде и считает ее показания не заслуживающими веры. 

Положение женщин в россии, безусловно, во многом соответствовало по-
ложению женщин у других народов. Так, у славян, насколько можно судить по 
древним славянским преданиям, легендам, былинам, положение женщины было 
достаточно высоким (женщины-жрицы, роль женщин в делах племени, рода и пр.). 
семейное право Древней руси также признавало самостоятельное положение 
и значение женщины (право обладать собственным имуществом, развода в ряде 
случаев, ведения дел в судах; самостоятельное во многом ведение хозяйства; пре-
обладающая роль в воспитании детей; высокая пеня за оскорбление женщины). 

Христианству не пришлось повышать положение женщин у славян, скорее 
наоборот, оно привнесло принципы подчинения жены мужу, взгляд на женщину 
как на «сосуд дьявольский».

с завоеванием руси монголами византийские влияния усиливаются азиат-
скими, и наступает домостроевский период в истории русской семьи, с теремным 
заключением женщин. но, отмечает М. а. Энгельгардт  [5, 425–430], эти чуждые 
славянской природе начала не могли проникнуть глубоко в народную жизнь, и, на-
пример, положение русской крестьянки, несмотря на влияние крепостного права, 
никогда не было положением бесправной и беззащитной рабыни (имеется в виду 
положение в семье, отношение мужа и окружения; по отношению к помещику 
женщина, разумеется, делила бесправие и рабство мужчины). При данных соци-
альных условиях женщине приходилось страдать больше, чем мужчине, но эти 
социальные проявления нужно отличать от принципиально женского бесправия. 

И тем не менее домострой ограничивал жизнь женщины теремом, кух-
ней, детской. Историки отмечают, что женский пол находится взаперти, как 
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в мусульманских гаремах. Девиц держали в уединении, укрывая от человеческих 
взоров. самые благочестивые люди разделяли мнение, что родителям следует по-
чаще бить дочерей, чтобы они не утратили своего девства. у мужа висела плеть 
для наказания жены, и этой плетью он имел право «учить» жену [2, 32].

По законам приличия того времени женщине запрещалось вести разговор 
с посторонними, она считалась низшим существом: «...женский пол у нас грамо-
те не учен, и не обычай тому есть, народным разумом простоват, на отговоры не 
смышлен и стыдлив, понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов 
своих живут в тайных покоях, и опричь самых ближних родственников, чужие 
люди, никто их, и они людей видеть не могут» [2, 46].

серьезные изменения в положение русской женщины внесли реформы Петра 
Первого, который решил вывести женщину «из заперти», сделать ее, как выра-
жается один из историков, «мирским достоянием» и составить ей общественное 
положение. с этой целью он устраивает ассамблеи, на которые «вольно придтить 
как мужскому полу, так и женскому» и где русская женщина с полным правом 
может принимать участие в общих разговорах, забавах и танцах, допускается 
к рассуждениям. Прежде скромные, смиренные и молчаливые хозяйки дома, 
подносившие гостю с глубоким поклоном по древнемосковскому обычаю водку 
и позволявшие себя целовать этому гостю в силу существовавшего в этом отно-
шении обряда, становятся смелыми, любезными дамами, мало чем уступающими 
француженкам и немкам в обращении и светскости. Девицы, не осмеливавши-
еся раньше смотреть в глаза мужчинам, теперь открыто разговаривают с ними, 
смеются. сам царь это поощряет, он этого требует. Его нововведение пришлось 
по душе русским женщинам, оно привилось очень быстро и не потребовалось 
никаких принудительных мер, чтобы заставить женщин понять выгоду нового 
для них положения.

Петровские реформы, провозгласившие (пусть и в крошечных размерах) 
принцип женской свободы, вызвали неприятие сторонников домостроя. они 
долго еще не хотели признавать этот принцип женской свободы и продолжали 
придерживаться старых обычаев. но реформы были поддержаны высшими, осо-
бенно столичными слоями русского общества.

Положение русской женщины соответствовало положению не только сла-
вянок, но и представительниц других народов. обратимся к фундаментальному 
труду М. М. Ковалевского «родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном 
прошлом». Исследование ученого, посвященное родовому устройству инородцев 
россии, фиксирует и униженное положение женщины. Так, у киргизов женщина 
была собственностью не только мужа, но и его родственников: в случае смерти 
мужа она переходила к ближайшему родственнику, начиная со старшего брата. 
вдову могли отдать и тому родственнику, который более в ней нуждался. Жен-
щины не являлись наследницами.

Характеризуя устройство тюркских племен сибири и Юго-восточной рос-
сии, М. М. Ковалевский отмечает сравнительно высокое положение, занимаемое 
в семье замужней женщиной. оно связано с порядком заключения брака — от-
работком и временным поселением жениха в доме невесты.
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в обычаях народов северного Кавказа при недостатке средств для покупки 
невесты нужный для ее приобретения калым составлялся из добровольных при-
ношений всех братьев. Приобретенная на общие средства жена по смерти мужа 
продолжает составлять достояние его рода и братства [4, 69–107].

о положении азербайджанки один из очевидцев писал в очерке «Из поездки 
в Баку», опубликованном в журнале «вестник Европы» в 1900 г.: «весьма сильно 
бросается в глаза, что женщин на улице почти не видать. Более зажиточные та-
тарки (азербайджанки) совсем прячутся дома, бедняки же, которым приходится 
выходить, обыкновенно стараются быстро перебегать улицу, кутаясь в свои раз-
ноцветные чадры и тщательно закрывая лицо от глаз прохожих. Тяжелое впечат-
ление производят эти пугливые существа, закутанные с головы до ног в длинные 
покрывала, боящиеся дневного света. невольно поднимается в душе чувство 
жалости к этим женщинам, представляющимися воображению какими-то низ-
шими существами в сравнении с нашими женщинами и даже тяжелая нужда не 
освободила их от веками унаследованного обычая прятать свое лицо от дневного 
света и людского взора» [цит. по: 6, 22].

обращаясь к проблеме гендерного неравенства в Европе в конце XIX в., Па-
улина Шифф, приват-доцент доктора философии в Милане, подчеркивает, что 
для равного положения женщины в обществе был социальный ограничительный 
мотив — утверждение, будто мужчина создан для того, чтобы добывать средства 
извне, женщина же должна добытое мужчиной использовать для дома, для семьи. 
Это разделение труда имеет некоторое основание, но не улучшает положение жен-
щины. Подобно тому как в глубокой древности женщина принимала деятельное 
участие в земледелии, скотоводстве, работала на своей и чужой земле, так и ныне 
женщина работает у многих народов больше мужчины, как «настоящее вьючное 
животное, с целью добыть извне в виде сырого материала для питания, одежды, 
топлива и т. д.» [5, 159–160]. Кроме того, женщина, во-первых, в силу обычаев 
и закона является в браке крепостной мужчины, т. е. на нее взваливается то, что 
никто бы не потребовал от свободного человека. во-вторых, материнство связано 
с известными принудительными условиями, имеющими силу лишь для женщины.

Женщина, как и мужчина, обладает природной способностью к физическому 
и духовному труду. Помимо этого женщине свойственна способность к материн-
ству. но это не заполняет всей жизни женщины, которая стремится к возможно 
более полному своему развитию. И само материнство не исключает труда жен-
щины: детей нужно кормить, одевать, воспитывать. «Если это не труд, — отмечает 
П. Шифф, — механический, механически-духовный и чисто духовный, раз дело 
идет о наставлении детей, — то и никакое другое проявление человеческой энергии 
нельзя было бы назвать трудом» [5, 160]. 

Женский труд в Европе в конце XIX в. уже не носит характера временной 
помощи; чтобы обеспечить себе заработок, женщина должна выступать само-
стоятельно в своей трудовой жизни. Передовые умы того времени — Гельмгольц, 
рише, сальваторе, Морелли, стюарт, Милль и др. — усматривали в этом благо-
творный источник новых сил для общего народного хозяйства и отстаивали 
в своих сочинениях и речах права женщины на образование и заработок. с другой 
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стороны, благоприятное действие оказывал рост деловых людей, которые нуж-
дались в соратниках и находили их среди женщин. Паулина Шифф, отмечая это, 
пишет: «верная, упорная и в этом отношении возбуждающая большее доверие, 
чем соратники, набранные среди мужчин, женщина казалась деловому человеку 
очень полезным средством для поддержания и расширения его торговли и про-
мышленности. в силу своей предприимчивости он отрешался от закона косности, 
а его практический ум не останавливался на абстрактных рассуждениях о женском 
вопросе. зато как деловой индивидуалист, который желает проложить себе путь 
и обогатиться, он, не отказывая в месте, отказывал в одинаковом с мужчиной 
вознаграждении» [5, 206]. 

Итак, женщина наравне с мужчинами принимает участие в самых разно-
образных работах, производствах и научных занятиях. несмотря на это, можно 
констатировать существующие по отношению к ней нарушения принципа обще-
ственного равенства: вознаграждение зависело от пола, что свидетельствует 
о привилегированном положении мужчины.

Женщины прилагают огромные усилия для изменения своего общественного 
положения, но и их домашние дела требуют не меньше сил. Главным в жизни 
женщины остается материнство, которое приходилось совмещать с обществен-
ным трудом. рассматривая материнство не только как семейное событие, но 
и как общественную функцию, исследовательница подчеркивает, во-первых, 
важность организации новых учреждений для детей, во-вторых, значимость 
отцовства: «…отцовство есть ценный и серьезный элемент, который может дать 
смысл и цель всей жизненной задаче неиспорченного мужчины. Мужчины с та-
кими воззрениями понимают все значение, всю важность неусыпных забот, до-
стающихся на долю материнства» [5, 224].

в докапиталистических формациях, когда деятельность женщин была исто-
рически ограничена рамками домашнего очага, решение женского вопроса пред-
полагало облегчение тягот ее домашнего существования и смягчение домостроя.

социальный тип женщины того времени — это тип жены, матери, домашней 
хозяйки, помощницы в частном производстве, подчиненной воле мужа, безропот-
ной и покорной. Женский вопрос в докапиталистических формациях оставался 
вопросом «внутрисемейным» и не приобретал общественного звучания. Именно 
поэтому, как справедливо отмечала немецкая исследовательница гендерного 
неравенства лили Браун, «история женского развития занимает чрезвычайно 
немного места в общечеловеческой истории» [1, 7].

Капитализм, разведя быт и производство, делает закономерным изменение 
гендерных отношений, перераспределение социальных ролей. с появлением но-
вых социально-экономических условий женщина включается в публичную сферу. 
Эволюция женщин приобретает достаточно высокие темпы, совершенствуется 
их разум, рациональное мышление и в то же время сохраняется развитая эмо-
циональная сфера. Это приводит к тому, что передовая часть женщин начинает 
активно отстаивать свои права. Таким образом, объективное историческое циви-
лизационное развитие формировало у женщин новые социальные ориентации, 
требовавшие условий реализации.
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в XX в. женщины повсеместно более массово и решительно стали бороться 
за свои права, активнее участвовать не только в общественной и политической 
жизни своих стран, но и на международной арене, повышать образование и 
осваивать новые более сложные профессии. Кроме того, в связи с развитием 
медицины, появилась возможность планировать рождение детей, материнство 
не стало заполнять всей жизни женщины, что явилось важным условием раз-
вития стремления женщины к социальному самоутверждению. она становится 
конкурентоспособной в борьбе с мужчиной в публичной сфере (прежде мужчина 
мог конкурировать только с мужчиной). в обществе формируется новый тип от-
ношений между полами.

новые гендерные отношения в настоящее время складываются сложно 
и противоречиво. существенную роль в этом играют разные темпы эволюции жен-
щины и мужчины. Женщина, включившись в публичную сферу, в производство 
и общественную жизнь, быстро научилась рациональному мышлению благодаря 
новым социально-экономическим условиям и образованию, сохранив при этом 
природную эмоциональность. Мужчина же по-прежнему ориентирован на свои 
природные свойства — силу, действие, рациональность мышления.

у женщины, с приобретением определенной юридической и экономической 
самостоятельности, стали формироваться ориентации на мужчину как на равного 
партнера по жизни. Потребность в материальном обеспечении, которая перво-
начально лежала в основе межполовых отношений, у женщин отпала. вместо 
нее появляется другая потребность — в уважении, признании, сочувствии, со-
переживании, понимании и т. д., т. е. женщина стремится внести в отношения 
с мужчиной эмоциональную составляющую. но темпы развития эмоциональной 
сферы мужчины невысоки, он не может оправдать ожиданий женщины и соот-
ветствовать ей в сфере эмоциональных отношений. решение этого противоречия 
мужчина видит в возврате к прежним патриархальным взаимодействиям, от-
вергая тот объективный факт, что общецивилизационное развитие потребовало 
эволюции женщины и новых гендерных отношений, в которых она становится 
равноправным жизненным партнером мужчины. 
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уПРАВЛЕНИЕ	ВРЕМЕНЕМ:		
СМЕНА	уПРАВЛЕНЧЕСКОй	ПАРАДИГМы*

Проблема управления временем представлена в контексте эволюции социального 
управления. Цель исследования состояла в выявлении предпосылок перехода от тра-
диционного жесткого управления временем и темпоральными стратегиями поведения 
социальных общностей к мягкому типу управленческого взаимодействия. Изменения 
свойств социального времени, экономических процессов и явлений, роли человече-
ского капитала показаны как основные источники формирования новой парадигмы 
управления темпоральными процессами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальное время; темпоральные стратегии поведения соци-
альных общностей; управление временем и темпоральными стратегиями поведения.

управление временем представляет собой более широкую область научного 
исследования и социальной практики, нежели тайм-менеджмент. в менеджменте 
время является одним из ресурсов организации, включающим рабочее время рядо-
вых сотрудников, менеджеров, время организационных процессов. сотрудник тра-
диционной организации, основанной на иерархических отношениях, продает свое 
время работодателю и тем самым отказывается от возможности самостоятельно 
распоряжаться им. в этом случае он выступает пассивным носителем социального 
времени, потенциал которого раскрывается в зависимости от воли и способностей 
менеджера. задача последнего заключается в поиске способов рационального 
использования времени для извлечения дополнительной прибыли. Менеджеру 
необходимо так выстроить организационные процессы, чтобы благодаря этому 
в единицу времени производилось больше действий, продукции или услуг.

во внеорганизационной сфере общества складывается более сложная система 
темпоральных отношений и управления ими. здесь действует намного больше 
социальных субъектов, реализующих те или иные темпоральные стратегии по-
ведения, более сложными становятся сами темпоральные отношения и взаимо-
действия. Поскольку в центре нашего внимания находятся социальные общности, 
то возникает множество непростых вопросов: кому принадлежит время той или 
иной социальной общности — время молодежи, пенсионеров, горожан и др.? Кто 
им распоряжается и управляет (и управляет ли)? с какими целями? Что это дает 
представителям социальных общностей?

на все эти вопросы тайм-менеджмент ответа не дает: у него специфическое 
предметное поле, достаточно конкретные, прагматические задачи, ограниченные 

* статья подготовлена в рамках гранта рГнФ. Проект № 14-03-00072 «нелинейная динамика соци-
ального времени в зеркале темпоральных стратегий поведения городских социальных общностей».
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методы. Менеджеризм не позволяет увидеть и раскрыть особенности управления 
временем социальной общности и общества, которое имеет иное качество, струк-
туру и функции. Между тайм-менеджментом и управлением временем примерно 
та же дистанция, что и между социальным управлением и менеджментом.

Изучение времени в более широком, нежели организационный, социальном 
контексте дает возможность:

1. Конкретизировать управление временем социальной общности посредством 
рассмотрения способов регулирования различных видов времени — биографиче-
ского, внерабочего, свободного и т. д.

2. связать управление социальным временем с управлением человеческим 
и социальным капиталом общности, поскольку социальное время приобретает 
интегрирующий характер, объединяющий все сферы и направления жизнедея-
тельности.

3. рассматривать управление социальным временем общности в качестве не 
только экономического феномена (как предполагает тайм-менеджмент), но более 
масштабного явления, требующего междисциплинарного подхода.

По нашему мнению, управлять временем — значит управлять темпоральным 
поведением социальных субъектов, формируя у них определенный тип темпораль-
ного сознания и эмоционального отношения к времени, а на основе этого — темпо-
ральные потребности и модели темпорального поведения. управление временем 
социальной общности, с точки зрения социологии, равнозначно регулированию 
ее жизнедеятельности посредством конструирования представлений членов этой 
общности о времени, его «вписывания» в систему их ценностных ориентаций, 
формирования поведенческой культуры времени на фоне установления опреде-
ленных темпоральных условий жизнедеятельности.

Исходя из этого, мы можем определить три основные методологические по-
зиции, лежащие в основе предпринятого социологического анализа управления 
временем и темпоральными стратегиями поведения:

1. управление темпоральными стратегиями поведения выступает особым 
видом социального управления. Его специфика определяется:

1) сложностью феномена социального времени (его свойств, структуры, 
функций) и многообразием форм его объективации (темпоральные стратегии 
поведения выступают одной из них);

2) интегрированностью управления в сложную многоуровневую систему 
социальной регуляции темпорального поведения представителей социальных 
общностей (управление — один из механизмов социальной регуляции, наряду 
с ценностно-нормативными комплексами, моралью, традициями, социальным 
контролем и санкциями и пр.);

3) множественностью субъектов управления, в качестве которых выступают 
органы власти, образовательные и научные учреждения, общественные и деловые 
организации и т. д.

2. управление темпоральными стратегиями поведения социальных общно-
стей формируется в логике мягкого управления сложными социальными про-
цессами, относящимися к разряду самоорганизующихся объектов. социальное 
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время только отчасти поддается регулированию с помощью жестких методов 
управления. Их использование может породить противоречия в сознании и по-
ведении представителей социальных общностей, инициировать сопротивление 
управленческому воздействию, что приведет к снижению его эффективности.

3. управление темпоральными стратегиями поведения вписано в систему 
управления жизненными стратегиями социальных общностей, что позволяет 
рассматривать этот вид управления как универсальный инструмент решения ши-
рокого спектра проблемных ситуаций — от повышения производительности труда 
до поддержания социального порядка и гармонизации общественных отношений.

Эволюция управленческого знания, представленная в виде смены управлен-
ческих парадигм, на наш взгляд, в полной мере отражается в управлении соци-
альным временем. Управленческие парадигмы как фундаментальные основания 
и концептуальные схемы, определяющие характер управленческих мышления 
и деятельности, в отличие от научных парадигм, включают в себя не только тео-
рии и концепции, но и свод практического знания, апробированного в повседневной 
деятельности и отраженного в устойчивых моделях и паттернах социальной 
практики. на основе той или иной управленческой парадигмы складываются 
представления о возможностях и задачах управления, способах постановки и ре-
шения проблем и т. д.

в научной литературе представлены различные варианты классификации 
управленческих парадигм и сценарии их возникновения и развития. Для ана-
лиза управления социальным временем остановимся на одном из них, согласно 
которому выделяется традиционное жесткое управление временем (как целена-
правленное и однонаправленное воздействие субъекта на объект управления) 
и современное мягкое управленческое темпоральное взаимодействие (предпо-
лагающее взаимосвязь и взаимовлияние субъекта и объекта управления).

Прежде чем обратиться к рассмотрению содержания названных парадигм, 
назовем и охарактеризуем причины смены их друг другом.

Первая причина, на наш взгляд, кроется в изменении свойств самого времени. 
Эти изменения влекут за собой переориентацию управления на учет и использова-
ние потенциала различных свойств нелинейного времени. Его текучесть, мгновен-
ность, плотность, вероятностность, множественность, с одной стороны, выступают 
источниками рисков при реализации управленческих проектов (данные аспекты 
темпоральности жизнедеятельности трудно регулировать, а последствия сложно 
прогнозировать). с другой стороны, при умелом их использовании эти свойства 
превращаются в инновационные ресурсы для управленческой деятельности, 
служат дополнительным источников «социальной» энергии.

вторая причина смены управленческой парадигмы в отношении времени 
кроется в трансформации экономики. Переход к постиндустриальной стадии ее 
развития сопровождается ощутимыми изменениями элементов и взаимосвязей 
в экономической системе: меняется структура экономики (на первое место выхо-
дит сфера услуг и производство высокотехнологичной продукции), ее ресурсная 
база (важнейшими ресурсами становятся нематериальные активы — знания, ин-
теллект, время), организационно-правовые формы (происходит флексибилизация 
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трудовых отношений и занятости), характер динамики экономических процессов 
(наблюдается их ускорение, бифуркационный, волнообразный характер).

одним из главных признаков постиндустриальной экономики становится ее 
способность удовлетворять многообразные интересы и потребности людей, не 
только базовые — витальные, материальные, — но и специфические социальные 
и духовные — например, потребность в свободном времени [21], быстром пере-
мещении по всему миру [19, 73] и т. д. Исследователи отмечают, что в постинду-
стриальной экономике все больше производится товаров и услуг, имеющих не-
рыночный характер, что затрудняет определение количества и стоимости времени, 
затраченного на их производство [4, 3], увеличивается количество и изменяется 
содержание времени потребления [25].

управление экономическими отношениями в постиндустриальном обществе 
учитывает стремление людей свободно распоряжаться своим рабочим временем 
и использует время в качестве стимула труда [5, 7]. Ядром системы управления 
в условиях постиндустриального общества становится не просто управление из-
менениями и инновациями, а управление их скоростью, темпами [2, 6].

Третьей причиной смены управленческой парадигмы в отношении времени 
стало усиление роли человеческого фактора. социальное время является неотъем-
лемым элементом человеческого, социального и культурного капитала личности 
и социальной общности. Жизненное или биографическое время, возраст челове-
ка — это одновременно и физический, и символический человеческий капитал 
(вспомним слова известной песни: «мои года, мое богатство»). о темпоральном 
аспекте культурного капитала писал П. Бурдье: «начальное накопление культур-
ного капитала начинается от рождения, без опоздания, без потерь времени у чле-
нов только тех семей, которые наделены мощным культурным капиталом; в этом 
случае время накопления охватывает целиком все время социализации» [26, 4]. 
социальное время выступает также элементом социального капитала общности, 
поскольку объективируется в социальных интеракциях и служит обеспечением 
кредита доверия и согласия внутри общности и в ее отношениях с другими общ-
ностями. на наш взгляд, социальное время социальной общности выполняет 
функцию интеграции различных видов капитала социальной общности, в том 
числе физического, материального и символического.

Теории человеческого и социального капитала произвели мощный сдвиг не 
только в сфере научного осмысления социальной реальности, но и в практической 
сфере управления. Категории человеческого, социального и культурного капитала 
личности, организации, социальной общности стали привычным инструментом 
социального управления социальными системами. вместе с тем приобрело новый 
смысл управление временем: оно стало трактоваться как способ формирования, 
сохранения и развития названных видов капитала, как условие их использова-
ния и конвертации в другие виды социальных активов. совершился «переход» 
управления временем в иное — человеческое измерение на уровне как индивида, 
так и социальной общности.

До конца XX в., когда названные изменения времени, экономики и капитала 
произвели сдвиг в концептуальном видении системы социального управления 
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в целом и такой ее сферы, как управление временем, в нашей стране и в теории, 
и практике доминировало традиционное понимание управления. оно подраз-
умевало сознательное воздействие субъектов управленческой деятельности на 
объект с целью изменения параметров его функционирования, в частности, со-
знания и поведения людей в соответствии с целями, интересами, представлени-
ями субъектов управления. в рассматриваемой сфере управления временем это 
означало жесткое подчинение всех темпоральных аспектов жизнедеятельности 
индивидов, социальных общностей, общества воле и интересам управляющих.

Так, в основе модернизационного проекта Петра I и стратегии ускорения рос-
сийского общества в период перестройки лежали методы силового управления 
временем общества. Это яркие примеры неорганической модернизации, которая 
предполагала искусственное изменение темпорального режима функционирова-
ния общества — его ускорение, синхронизацию с более «быстрыми» странами, пре-
рывание временной преемственности с предыдущими периодами развития и др.

Модернизация японского общества в XX в., в результате которой возникло 
«японское чудо», служит другим примером жесткой эксплуатации времени ря-
довых японцев. в стране был установлен не только чрезвычайно низкий уровень 
заработной платы, но и наиболее продолжительный рабочий день (до 15–18 ча-
сов). Жестоко эксплуатировались не только взрослые, но и дети, чей рабочий 
день не отличался от рабочего дня взрослых, а заработок был в 10 раз ниже [14].

нужно отметить, что Японии удалось успешно решить историческую задачу 
и стать одной из самых развитых не только азиатских, но и мировых держав. однако 
не следует забывать, что, во-первых, успех японцев базировался и базируется по 
сей день на стремительном технологическом развитии при сохранении традици-
онной (архаичной) культуры и мировоззрения. во-вторых, он по-прежнему связан 
с жесткой эксплуатацией времени трудящихся. несмотря на законодательные 
нормы, ограничивающие рабочее время, японцы поддерживают культуру трудо-
голизма, добровольно проводя большую часть своего времени на работе, вне семьи 
и других социальных связей. Большинство японцев добровольно соглашаются на 
увеличение рабочего дня без дополнительной оплаты: одни — для карьерного роста 
(который чрезвычайно «медленный» в этой стране), другие — для демонстрации 
лояльности компании, третьи — потому что так делают все остальные члены 
коллектива из стремления обеспечить качество своей работы. Жесткость нефор-
мальной трудовой этики и группового давления — это тоже проявления жесткого 
стиля управления, который имеет не только положительные (высокая произво-
дительность и качество труда и пр.), но и негативные следствия (высокий уровень 
алкоголизма, суицидов, инфарктов на работе, снижение рождаемости и т. д.) [16].

Представители синергетики, характеризуя традиционное управление (которое 
еще называют линейным), отмечают, что сущность его заключается в навязы-
вании той системе, которой управляют, чуждой ей формы. они пишут: «Такое 
управление — в лучшем случае — делает все человеческие усилия тщетными, 
“уходящими в песок”, а в худшем — даже наносит настоящий вред, приводит 
к нежелательным и трудноисправимым кризисным состояниям» [9, 196]. сама 
подсистема управления из-за существующих в ней жестких, необновляемых схем 
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воздействия остается косной и малоизменчивой, что приводит к закономерному 
снижению ее эффективности и увеличению затрат на ее поддержание.

все перечисленные универсальные характеристики жесткого управления 
можно с полным правом перенести на практику жесткого управления временем, 
которое сформировалось в индустриальном обществе. оно созвучно западно-
европейской модели «рационального человека», послужившей мировоззренче-
ской основой европейской культуры управления временем. не будем утверждать, 
что жесткое управление и рационализм — это взаимоопределяющие друг друга 
явления, однако полагаем, они тесно связаны между собой. рационализм высту-
пает своеобразной «идеологией» жесткого управления, а субъектно-объектные 
отношения — его формой.

Для управления временем рациональность имела двойственное значение. По-
ложительным моментом было то, что она способствовала «овладению» временем 
посредством разработки способов оптимизации временных затрат. вспомним 
известные эксперименты Ф. Тейлора по хронометражу различных видов работ, 
многочисленные методы планирования и приемы тайм-менеджмента как основы 
повышения личной и профессиональной эффективности менеджера и даже изо-
бретение медицинских технологий, с помощью которых управляют биологическим 
и психологическим временем людей.

Идейными предпосылками рационализации управления выступили про-
тестантская трудовая этика и философия Просвещения. Первая в требовании 
скромного образа жизни формулировала принципы жесткой калькуляции, рас-
чета, экономии и накопления как универсальных основ жизни человека. относя 
посещение театров, балов, светскую болтовню к излишествам, пуритане, по сути, 
рационализировали время, экономили и направляли его на производительный 
труд, который имел систематический характер. Просвещение же утверждало воз-
можность и необходимость управления миром с позиций просвещенного разума, 
носителем которого, прежде всего, выступал государь. Его воля и активность 
должны были обеспечить определенный темпоральный вектор — прогресс чело-
вечества — и синхронизировать в этом процессе развитие разных слоев общества.

в основе такого подхода к управлению временем лежала ньютоновская модель 
классической механики. И само время, и управление им мыслилось в терминах 
линейности, однонаправленности, одновекторности. время равномерно делится 
на секунды, часы, недели, месяцы, годы, последовательно сменяющие друг друга. 
в рамках этой картины социальным временем можно управлять, используя его 
закономерности для прогнозирования и планирования от прошлого к настоя-
щему, от настоящего — к будущему. управленческая практика обогатилась воз-
можностями не только прогнозировать перспективно, но и определять развитие 
общества ретроспективно.

Именно в такой парадигме проводились уже упомянутые эксперименты 
Ф. Тейлора, направленные на повышение производительности труда. рабочее 
время подвергалось им, наряду с инструментами и трудовыми операциями, точно-
му измерению и последующей рационализации (лишние «медленные» движения 
исключались так же, как и неудобные инструменты и ненужные операции).
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негативным следствием постоянного поиска средств и возможностей раци-
онализации и оптимизации в сфере управления стал тот факт, что к концу XX в. 
произошла неправомерная абсолютизация роли рационального управления 
в качестве системно организующего, упорядочивающего фактора общественной 
жизни. Преувеличение значимости рационализации в управлении временем 
привело к строгой регламентации большинства видов деятельности в рамках 
организационной практики и новым формам закрепощения человека — «зака-
баления» временем. образно выражаясь, сначала человек стал контролировать 
время («заколдовал» время), потом время стало контролировать человека.

Это означало применение методов жесткого управления не только там, где это 
было обусловлено здравым смыслом или технологией деятельности (например, 
в органах власти или конвейерном производстве), но и в творческих сферах, где 
время носит нелинейный характер, где его нормирование противоречит само-
му характеру деятельности. Известно, что в советское время практически все 
сферы профессиональной деятельности подвергались жесткому темпоральному 
регламентированию.

завершая разговор о жестком управлении временем, отметим, что для него ха-
рактерно использование различных форм и методов, в том числе фиксированного 
ежедневного и годового рабочего графика («от звонка до звонка»), технического 
нормирования рабочего времени, законодательного установления сроков про-
ведения тех или иных мероприятий (подачи налоговой отчетности, достижения 
показателей и результатов в соответствии с государственными программами), 
«социальных часов» с жестко предписанным временем освоения социальных 
ролей и пр.

в современном обществе старая, традиционная парадигма управления време-
нем теряет свое значение как единственно возможная и абсолютно эффективная. 
Как мы уже отмечали, вследствие объективной трансформации природы и свойств 
социального времени, экономических процессов, общества и человека, социальная 
реальность становится «нечувствительной» к определенного рода управленческим 
воздействиям, а порой и активно сопротивляется им.

в рамках жесткого управления социальным временем применяются методы, 
характер и сила воздействия которых одинаковы для всех социальных субъек-
тов, что не соответствует интересам и потребностям большинства из них. со-
циальные общности изменяются, проявляя в своих новых видах (виртуальных, 
профессиональных, территориальных, субкультурных и т. д.) ранее не известные 
свойства и функции. Мягкое же управление избирательно применяет различные 
инструменты воздействия, используя жизненные ситуации, их возможности 
и особенности, характерные для той или иной общности. Данный тип управления 
предполагает конструирование субъект-субъектных отношений и ситуации управ-
ленческого взаимодействия, которые, на наш взгляд, способствуют выработке 
стратегии преодоления темпорального шока в тех социальных общностях, которые 
ранее развивались в парадигме темпоральной линейности и рациональности.

Традиционный подход к управлению временем не учитывает, что современ-
ное общество не линейно — оно множественно, вариативно. в нем постоянно 
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происходит переопределение «начала», от которого ведется отсчет, и «конца», 
отражающего цели развития и деятельности. Жить в такой многоальтернативной 
реальности представителям «традиционных» общностей не просто: новое время 
требует большего нервного напряжения, новых способностей к оцениванию дей-
ствительности, духовных усилий, гибкости мышления и адаптивности, готовности 
к выбору и ответственности за него.

в фокусе внимания появляется общество, сильно дифференцированное не 
только по имущественным или образовательным параметрам, но и по характе-
ру использования социального времени. современные российские социологи, 
описывая российское общество, состоящее из сегментов, живущих в различных 
темпомирах, называют это явление временным дисхронозом [12, 106]. По их 
мнению, разрывы между темпоральными мирами препятствуют интеграции обще-
ства, формированию единой системы ценностей и модернизационных процессов.

Можно подойти к этой проблеме и с иных позиций: если эти разрывы объ-
ективны, то их нужно понять, научиться использовать, чтобы лучше управлять 
обществом. вероятно, успешная адаптация к новой темпоральности возможна не 
для всех социальных общностей. Этот дисхроноз показывает тренд, по которому 
в будущем пойдут остальные общности. соответственно, нужен более гибкий 
подход и к управлению жизненными (в том числе темпоральными) стратегиями 
различных социальных общностей, и к управлению другими социальными про-
цессами, для которых темпоральная составляющая является ключевой.

в этом «текучем» мире рациональность не исчезает полностью из управ-
ленческой деятельности, однако основными способами мышления нового типа 
становятся интуиция, предвидение, предугадывание. в социальном управлении 
предвидение становится главным принципом планирования, которое осуществля-
ется «от будущего к настоящему», в стратегическом управлении — основой для 
оценки альтернатив. Примечательно, что в литературе по бизнесу и менеджмен-
ту — наиболее рационализированным областям человеческой деятельности — 
произошел сдвиг в сторону большого количества книг по психологии интуиции 
в ее теоретическом понимании (Диев, Мусийчук), а еще больше — в практическом 
применении.

на первый взгляд самыми яркими приверженцами данного подхода могут счи-
таться представители синергетического подхода с их отрицанием необходимости 
внешнего управления самоорганизующимися сложными системами. однако мы 
полагаем, что предпосылки мягкого управления сложились намного раньше, чем 
появилась синергетика (1970-е гг.), — сначала в рамках научных теоретических 
исследований, а затем — и в управленческой практике.

Действительно, задолго до синергетики в социологии появились теории 
и концепции, обосновывающие необходимость управления социальными си-
стемами и процессами с учетом их собственных закономерностей развития. 
Это, прежде всего, концепция социологического органицизма Г. спенсера, ко-
торый полагал, что свобода от внешнего управляющего воздействия является 
критерием общественного прогресса [22, 512–513]. Это идеи Э. Дюркгейма, 
созвучные современному пониманию управления, выраженные в словах: «Долг 
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государственного человека не в том, чтобы насильно толкать общество к идеалу, 
кажущемуся ему соблазнительным; его роль — это роль врача: он предупреждает 
возникновение болезней хорошей гигиеной, а когда они обнаружены, старается 
вылечить их» [7, 32].

Идеи, высказанные классиками социологии в отношении социального управ-
ления в целом, можно перенести и на сферу управления социальным временем 
(хотя напрямую никто из них об управлении временем не писал). они показы-
вают, что в социальной науке давно начала складываться антитеза принципам 
традиционного жесткого управления. сама мысль о «человеческом» измерении 
управления витала в «научном» воздухе, пока не воплотилась в реальном экспе-
рименте с «человеческими отношениями». Именно достижения индустриальной 
социологии XX в., в частности теория человеческих отношений Э. Мэйо, послу-
жили научно-практическими предпосылками парадигмы мягкого управления.

Хоторнский эксперимент показал, что одной из причин сохранения у ра-
ботниц мотивации к высокопроизводительному труду, несмотря на ухудшение 
физических условий и материальной стимуляции труда, было желание помочь 
руководителю-исследователю в его деле. а вторая причина была напрямую 
связана с временем. Известно, что почти с самого начала эксперимента в группе 
испытуемых были установлены сокращенные рабочий день и рабочая неделя. 
Кроме того, им разрешалось несколько небольших перерывов на отдых и общение1. 
сокращение количества перерывов на отдых и сокращение времени обеденного 
перерыва, предпринятые согласно программе эксперимента, вызвали негативную 
реакцию работниц [11].

следовательно, результативность эксперимента не только была обеспечена 
возможностью установления человеческих контактов, но и коррелировала с из-
менениями рабочего времени и его структуры. Можно утверждать, что впервые 
время было оценено не как «вещь» и фактор производительности труда, а как 
ресурс и инструмент управления организационными отношениями. Таким обра-
зом, Хоторнский эксперимент доказал эффективность мягкого стиля руководства 
и его сопряжение с фактором времени.

Помимо представленных выводов по Хоторнскому эксперименту, доказатель-
ствами эффективности мягкого управления временем служат результаты ряда ис-
следований функциональной (производственной) музыки. они были проведены 
в разное время в нескольких странах, в том числе сШа, россии, великобритании.

Эксперименты с функциональной музыкой представляли собой примеры 
мягкого, латентного управления темпоральным поведением человека. Исследо-
ватели зафиксировали положительную корреляцию между музыкой и такими 
тенденциями, как повышение производительности труда, внимания, чувства 
времени и одновременное снижение утомляемости, уменьшение времени двига-
тельной реакции и пр. [3, 15]. Музыка не только относится к разряду временных 
форм искусства, она сама есть «выражение феномена времени как становления, 

1 Еще ранее, в экспериментах на текстильном заводе в Филадельфии, Э. Мэйо вводил подобные пере-
рывы — два утренних перерыва по 10 минут каждый и еще два в послеобеденное время [13].
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длительности и текучести» [20], и в этом заключается ее сила, позволяющая 
управлять не только индивидуальным, но и коллективным поведением.

Поскольку главным критерием эффективности управления временем с по-
зиций традиционного подхода было максимальное количество действий (собы-
тий, товаров, услуг) в единицу времени, то, соответственно, главными методами 
«работы» с временем выступали его измерение и правильное преобразование 
в «оболочку» для процессов. «Музыкальные» эксперименты показали, что вре-
мя не пассивно, оно активно и требует не только количественных измерений, но 
и качественного осмысления. По мнению а. в. арямова, время можно не только 
измерять, но и изменять, т. е. циклировать, ритмизировать, ускорять, замедлять 
и даже останавливать [1, 5–6]. с помощью таких инструментов управление при-
обретает гибкость и мягкость, необходимые для эффективного взаимодействия 
со сложными социальными системами.

Идеи мягкого управления временем «вызревали» на протяжении XX в. в не-
драх целого спектра научных теорий и практических исследований управления. 
в этом плане интересны две концепции, разработанные в 1960–1970-е гг. про-
фессорами Мичиганского университета: концепция «экзистенциального менедж-
мента» Джорджа одиорне и организационная теория Карла вейка.

согласно первой, менеджмент — это особый культурно-исторический тип 
управления, отличный от административной системы. Главный постулат этой 
теории заключается в том, что мир менеджера априори неопределенен, непред-
сказуем, недисциплинирован и почти неуправляем [27]. Менеджер, по сути, не 
управляет миром, событиями (как это доказывается в традиционных теориях), 
а приспосабливается к обстоятельствам, решая конкретные проблемные ситуации, 
переходя от одной из них к другой. в отличие от «рационального» руководителя 
прошлого, современный менеджер не применяет традиционные правила и нор-
мы, рационализирующие его деятельность, а, напротив, нарушает их и благодаря 
этому достигает успеха [24].

согласно второй теории, разработанной К. вейком, процесс организации 
протекает в условиях неопределенности и неоднозначности и направлен на 
упорядочение этой неопределенности. соответственно, управленческая деятель-
ность представляет собой не линейную последовательность событий, а свободно 
связанные контуры-схемы, придающие системе управления гибкость. Так же, как 
и Дж. одиорне, К. вейк полагает, что руководитель при этом не рационализирует 
хаотичный мир, а придает ему смыслы [28]. управление же осуществляется путем 
перевода личных целей и представлений одних акторов в плоскость личных целей 
и представлений других участников процесса управления посредством форми-
рования сходных представлений о реальности и способах деятельности [23, 24].

Представленные концепции, хотя и не являются социологическими, важны и 
для понимания управления временем, поскольку этот феномен также существует 
в области неопределенности и неоднозначности, требует смыслополагания и, 
в некоторых случаях, отказа от рациональных схем менеджеризма.

рассмотрение идей одиорне и вейка позволяет выйти на осмысление та-
кого инструмента мягкого управления временем, как культура во всем спектре 

П. А. Амбарова. управление временем: смена управленческой парадигмы



142 соЦИолоГИЯ

ее смыслопорождающих практик. И. Москалев, анализируя проблему мягкого 
социального, в том числе государственного, управления (он называет его реф-
лексивным), утверждает, что оно должно быть основано не на бихеовиористской 
парадигме, а на регулировании когнитивных процессов социума, его смыслопо-
рождающей деятельности и рефлексии [17].

К смыслопорождающим практикам, «воспитывающим» культуру времени, 
относятся образование, просвещение, чтение, искусство и др. Главным ресурсом 
управления темпоральным сознанием и поведением социальных субъектов в этом 
случае становится знание. Управление временем с помощью знания — это как раз 
то, что соответствует обществу постмодерна, информационному обществу, обще-
ству знания.

на наш взгляд, для управления временем особое значение имеет научное и об-
разовательное знание [8]. Темпоральное знание междисциплинарно, оно включено 
в самые разные системы научных и образовательных знаний и представлений, что 
позволяет управлению темпоральными процессами и темпоральным поведением 
социальных субъектов посредством знания быть дифференцированным и гибким.

синергетика стала квинтэссенцией научного поиска новых мягких принципов 
и методов регулирования поведения социальных субъектов. работы И. Пригожи-
на, Г. Хакена, с. Курдюмова и их многочисленных последователей пронизаны раз-
мышлениями не только об особых свойствах нелинейного времени, но и о возмож-
ностях управления им. Е. н. Князева и с. П. Курдюмов дают общее определение 
управления сложными социальными системами, согласно которому «оказывать 
управляющие воздействия адекватно складывающейся ситуации означает, стало 
быть, понимать неоднозначность и относительную непредсказуемость получае-
мого отклика от среды, от организации, на которую осуществляется управляющее 
воздействие, отдавать себе отчет о сложности и нелинейности устанавливающихся 
обратных связей, допускать определенную долю хаоса, внутренней подвижности 
и гибкости в складывающейся системе интерактивных связей, а также уметь ис-
пользовать правила резонансного встраивания в среду для образования единого 
устойчиво эволюционирующего целого» [10, 197].

Мягкое управление авторы называют экологическим, т. е. направленным на 
сохранение социокультурного многообразия путем согласования действий управ-
ляющего и управляемого. в качестве основных принципов такого типа управления 
называются ненасилие, учет нелинейности связи между управляющим и управ-
ляемым, своевременность и уместность действий, их точечность. основными 
механизмами мягкого, нелинейного управления выступают самоорганизация 
и самоконтроль, которые запускаются малыми резонансными воздействиями, 
позволяющими «управлять не управляя».

Эти общие положения проясняют основные принципы управления нелиней-
ным временем. во-первых, синергетика не отрицает возможности воздействия на 
время социальных субъектов. она признает необходимость конструктивистских 
установок в отношении времени, возможность овладения им посредством кон-
струирования желаемого будущего [10, 38]. вместе с тем управляющее воздей-
ствие на темпоральное поведение людей может быть эффективным только в том 
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случае, если оно основано на этике диалога, включающей принципы соучастия, 
сотрудничества, сопричастности, солидарности, когерентности управляющего 
и управляемого, интерактивности.

Цель такого подхода к управлению временем — пробуждение у его субъектов 
внутренних потребностей и социальных сил, позволяющих им самим выстраивать 
конструктивные темпоральные стратегии. Мягкое управление временем под-
разумевает использование резонансных воздействий на общество, социальные 
общности, индивидов, соответствующих внутренним тенденциям их развития. 
сила такого воздействия может быть минимальна (как «взмах крыла бабочки»), 
а само действие скрыто, латентно, но исключает манипулирование, поскольку 
позволяет решить задачи и удовлетворить интересы не только управляющего, 
но и управляемого.

важным принципом мягкого, нелинейного управления временем является 
своевременность управленческого воздействия, определяемого чувством нужного 
момента, когда социальная система или социальный субъект внутренне готовы, 
открыты ему. на наш взгляд, управленческий рационализм как раз уместен в реа-
лизации данного принципа: управляющий должен не только интуитивно чувство-
вать, но и уметь анализировать состояние социального субъекта, прогнозировать 
в его развитии кризисы и подъемы, точки бифуркации, траектории трансформа-
ции и пр. Жесткое управление временем подчиняет его темпоральное поведение 
ритму и временным границам, запланированным управляющим субъектом. Это 
означает, образно выражаясь, стучаться в закрытую дверь, местоположение ко-
торой при этом не известно.
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РОССИйСКИЕ	ВОЛОНТЕРы	ТРЕТьЕГО	СЕКТОРА:		
ХАРАКТЕРИСТИКА	ОБщНОСТИ		

И	уПРАВЛЕНЧЕСКИЕ	ПЕРСПЕКТИВы

анализируются результаты социологических исследований — данные опроса волонте-
ров крупного российского города, а также экспертного опроса лидеров некоммерческих 
организаций свердловской области. описывается структура социальной общности 
волонтеров, работающих в российских организациях третьего сектора, выделяются 
ключевые проблемы, связанные с перспективами развития волонтерства в современной 
россии и возможностями социального управления волонтерами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: волонтерство; добровольчество; общность волонтеров; соци-
альная политика; управление волонтерством.

важность волонтерства как социального феномена, значимого для любого 
типа обществ, сегодня не подвергается сомнению. Практическая польза волон-
терского труда, его экономический эффект равнозначно оцениваются наряду с его 
морально-этической ценностью. волонтерство не знает географических границ, 
однако, при наличии схожих оснований самой деятельности, в различных соци-
альных, культурных, экономических и политических условиях оно развивается 
по своей траектории.

в современной россии оценки волонтерской общности достаточно неодно-
значны. По нашему мнению, это связано с целым рядом причин и противоречий. 
во-первых, реальная практическая деятельность российских волонтеров очень 
часто расходится с декларируемыми в официальных документах целями, задача-
ми, методами работы, ресурсами волонтерства и самих волонтеров. во-вторых, 
российское волонтерство включает в себя проявления «квазиволонтерства». 
в-третьих, в отличие от стран Европы и сШа в нашей стране, наряду с орга-
низованными видами волонтерства, достаточно сильно развиты неформальные 
практики взаимопомощи. в-четвертых, в силу опять же исторических причин, 
в россии не сформировалась национальная традиция волонтерства, поэтому от-
сутствуют социальные нормы волонтерской деятельности. Как следствие, возни-
кают затруднения в идентификации волонтеров и определении их деятельности, 
хорошо объяснимые отсутствием стереотипных представлений о добровольчестве 
в российском обществе в целом. в-пятых, слабое развитие в нашей стране полу-
чил третий сектор (некоммерческие организации — нКо). в отличие от раз-
витых европейских стран, сШа и Канады, где в 1960–1980-х гг. национальная 
политика способствовала созданию мощнейшей общественной инфраструктуры 
волонтерства, развитию новых сервисов, услуг, популяризации волонтерства 
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в различных сферах и появлению большого числа волонтеров, в россии решались 
другие задачи [6, 149]. Кроме того, особого импульса в развитии некоммерческой 
сферы нет и сегодня, так как страх перед социальной активностью населения, 
любыми формами самоорганизации людей заставляет институты власти все 
время ограничивать (в нормативно-правовом, ресурсном, идеологическом пла-
нах) возможности третьего сектора. При наличии определенных особенностей 
и ограничений российская общность волонтеров все равно остается достаточно 
значительной по своим количественным и качественным характеристикам, что 
определяет сложности не только ее изучения, но и практического управления 
деятельностью ее членов. 

Представим теоретические основания анализа российского волонтерства как 
социальной общности. в качестве первого основания обозначим концептуально 
заложенный в исследование общностный подход, который применительно к во-
лонтерству состоит в изучении структуры общности волонтеров — через оценку 
ее сложной многоуровневой модели, выделение типов и видов волонтерства, 
анализ ресурсов, которыми обладает сама общность и ее члены. вторым значи-
мым основанием является выделение общностнообразующих признаков, которое 
открывает возможности понимания природы возникновения и существования 
групп волонтеров разных типов, объяснения характеристик их взаимодействий, 
а также выявления отличий в мотивации и стимулировании активности их членов.

в данной статье обратимся к результатам социологических опросов, про-
веденным фондом «общественное мнение», левада-центром, а также к данным 
нашего регионального исследования — репрезентативного опроса волонтеров 
г. Екатеринбурга (N-604, 2014). Кроме того, сошлемся на результаты обобщения 
экспертных интервью руководителей ведущих некоммерческих организаций 
различных типов в свердловской области (N-22, 2013). 

всероссийские опросы общественного мнения дают лишь примерную оценку 
общности волонтеров в россии. в 2013–2014 гг., по данным Фонда «обществен-
ное мнение» (ФоМ), «работали волонтерами в общественных организациях 
9 % россиян, занимались общественными проблемами по месту жительства 
27 % респондентов, оказывали какую-либо помощь незнакомым людям 72 % от 
числа всех опрошенных» [3]. Если попытаться оценить масштаб общественного 
участия в негосударственных добровольческих инициативах и организациях, то, 
по данным левада-центра, в 2014 г. этот показатель по стране в целом составил 
лишь 2 % [2, 28].

По нашему глубокому убеждению, основными характеристиками общности 
волонтеров в россии являются ее сегментированность и отсутствие единых ос-
нований, которые позволяли бы в обществе идентифицировать саму общность, 
а внутри нее открывали бы возможность ее членам идентифицировать друг 
друга. Последние двадцать лет стихийно формируется структура общности, 
включающая в себя отличные друг от друга группы волонтеров, занимающих-
ся добровольческой деятельностью по разным направлениям. однако главная 
особенность российских волонтеров заключается в том, что независимо друг от 
друга, практически параллельно существуют и работают две большие условно 
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выделенные их подобщности. К первой (мы ее назовем «формальными волонте-
рами») относятся те добровольцы, которые осуществляют безвозмездную помощь 
другим людям в рамках деятельности каких-либо некоммерческих организаций. 
Ко второй подобщности можно отнести тех, кто оказывает безвозмездную по-
мощь вне каких-либо институциональных структур, в одиночку или ситуативно 
объединяясь с другими людьми на неформальной основе. 

рассмотрим неформальных волонтеров третьего сектора как отдельную со-
циальную общность, имеющую свою специфику. Мировые тренды в развитии 
благотворительности показывают значимость третьего сектора в организации и 
популяризации волонтерства. Многочисленные эмпирические исследования до-
казывают, что институциональная среда обусловливает активность волонтеров. 
например, исследования ученых нИу «высшая школа экономики» показывают, 
что «россияне, за последний год принимавшие участие в деятельности хотя бы 
одной нКо, гораздо чаще занимались добровольчеством много или несколько 
раз (23 и 36 % против 5 и 15 % среди тех, кто в деятельности нКо не участвовал)» 
[4, 48].

сопряженность признаков регулярности волонтерской деятельности и вклю-
ченности волонтеров в деятельность организаций третьего сектора выявлена 
и в нашем исследовании. Практически каждый третий (32 %) доброволец из числа 
«формальных волонтеров» регулярно занимается добровольчеством. среди «не-
формальных волонтеров» таковых в шесть раз меньше (5,5 %). Каждый второй 
респондент (48,5 %), имеющий опыт работы в нКо, безвозмездно помогает другим 
время от времени, каждый пятый (19,5 %) участвовал в волонтерских проектах 
1–2 раза за последний год, в то время как среди неформальных волонтеров таких 
51 % от числа всех респондентов. 

рассмотрим волонтеров, имеющих опыт работы в нКо, как наиболее реаль-
ный ресурс развития добровольческих практик. в зависимости от вовлеченности 
волонтеров в деятельность третьего сектора, от их мотивации и отношения к до-
бровольческой деятельности, можно выделить и описать наиболее распростра-
ненные типичные группы «формальных волонтеров», тем самым раскрыть еще 
один срез внутренней структуры волонтерской общности в целом. Причем важно 
отметить, что мы не говорим о полной представленности возможных объединений, 
но выделяем и анализируем наиболее типичные сообщества среди «формальных» 
волонтеров.

с позиции руководителей нКо общность российских волонтеров, с кото-
рыми им приходится сегодня работать, с формальной стороны оценивается как 
достаточно разрозненная. в качестве основной причины сложившейся ситуации 
эксперты указывают отсутствие единой идеологической основы макроуровня 
и ресурсной системы обеспечения деятельности волонтеров, не сопряженной 
с полем государственного влияния. 

в рамках отдельных организаций волонтерская общность имеет достаточно 
тесные внутренние связи между ее членами и сотрудниками нКо, организую-
щими волонтеров и привлекающими их к своей деятельности. Эти отношения 
позволяют отождествлять характер взаимодействия волонтеров на локальном 



148 соЦИолоГИЯ

уровне отдельных организаций с семейным типом отношений. «Мы периодиче-
ски общаемся, созваниваемся, узнаем, как у кого дела, кто куда ходил, какие у кого 
проблемы и т. д.» (сотрудник благотворительного фонда, 44 года). Подобный 
тип отношений представляет собой определенную ценность для каждого во-
лонтера. Это продуцирует или переносит в организационную среду отдельных 
нКо восприятие результатов взаимодействия волонтеров с теми, кому они по-
могают, «завязанное» на значимости (ценности) каждого взаимодействующего 
друг для друга. Такой характер взаимодействия обеспечивает высокий уровень 
эмоциональной зарядки личности, в дальнейшем существенно влияющий на по-
веденческие реакции волонтеров. 

важно отметить, что вход и выход в данные группы достаточно свободный, 
а сама общность волонтеров третьего сектора динамична и саморегулируема. 
Многие присоединяются к ней в эмоциональном порыве, быстро «сгорают», не 
справляются и уходят. «Те, кто не может, и те, кто понимает, что это не его, они 
сами отсеиваются…Они уходят либо сразу, либо через неделю, через две они просто 
пропадают» (руководитель нКо, 40 лет). отметим, что сотрудники российских 
нКо неоднозначно относятся к массовому привлечению волонтеров в свои орга-
низации в силу текучести кадров, больших и, как правило, не всегда оправданных 
ресурсных затрат на обучение и подготовку новичков. При этом они понимают, 
что эту деятельность все равно проводить надо, несмотря на последствия. Ис-
следователи ФоМ отмечают, что отношение лидеров нКо к добровольцам не-
однозначно: для них «добровольцы — это и ресурс, и обуза» [5, 64]. 

оценки наших экспертов дают возможность обозначить наиболее важные 
характеристики членов волонтерской общности третьего сектора, что позволяет 
выделить и описать типичные портреты тех, кто чаще всего работает волонтерами 
в российских нКо. в качестве ключевых внутренних характеристик личности, 
присущих волонтеру, эксперты обозначили: высокий уровень осознания смысла 
своей деятельности; отсутствие ожидания материального вознаграждения за свою 
деятельность; ответственное отношение к работе, к тем людям, которым оказыва-
ется помощь, а также к другим волонтерам, с которыми эта работа выполняется. 
в зависимости от силы проявления данных качеств выделим наиболее типичные 
группы волонтеров третьего сектора. 

По интенсивности труда и показателю вложенного в добровольческие 
практики времени на первом месте находится большинство самих сотрудников 
нКо. объединяющим в одну общность началом для этих профессионалов и во-
лонтеров является не только суть и социальная значимость их деятельности, но 
и самоидентификация. в российских нКо в условиях дефицита ресурсов очень 
часто постоянные сотрудники работают на равных с волонтерами, которых они 
привлекают к своей деятельности. например, про свою работу один из наших 
экспертов сказал следующее: «Мы же сюда осознанно пришли. Мы же не пришли, 
потому что нам некуда деваться. Мы тут сидим, мы здесь работаем осознанно, 
за идею, как говорится… Если можно так сказать, я сам волонтером был, когда все 
это начинал, им и остался…» (руководитель нКо, 38 лет). Тесное взаимодействие 
сотрудников нКо и волонтеров во многом объясняет трудности в статусном 
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и функциональном разграничении деятельности исполнителей и организаторов 
тех или иных работ, поддерживает содержательное единство труда професси-
оналов и добровольцев, формально способствует единству восприятия самой 
деятельности, формированию общности волонтеров как профессиональной. 

Таким образом, российские нКо выступают центрами сосредоточения и 
локализации профессиональной части общности волонтеров. Подтверждение 
этому можно найти не только в результатах нашего опроса, но и в научных работах 
других исследователей. в частности, о сотрудниках нКо Д. волков в своем ис-
следовательском отчете пишет следующее: «Это просто энтузиасты, про таких 
в армии говорят “c пулей в голове”. То есть это люди, просто решившие себя по-
святить этому делу, этому интересу, не приносящему доходов. У них благая цель, 
чтобы мир стал лучше из-за того, что именно они вот будут в этом процессе 
учувствовать. Я не говорю все, попадаются, конечно… В каждом поколении есть 
люди, которым неспокойно, у которых шило в заднице…» [1, 25].

следующую типичную группу волонтеров можно маркировать как «настоящих 
волонтеров». Эксперты к ней отнесли тех, кто с определенной регулярностью 
в силу своих устойчивых, непоколебимых убеждений и возможностей, как пра-
вило, временных, оказывает какую-либо безвозмездную помощь. «Настоящий 
волонтер — это как настоящий мужчина, в природе не существует, вот просто 
есть люди, которым это надо, которые без этого жить не могут, и они в меру 
своих возможностей, в меру своего свободного времени, возможностей помогают» 
(сотрудник благотворительного фонда, 44 года). Большую часть данной группы 
составляют активные, деятельные молодые люди, имеющие профессию и ос-
новную трудовую занятость, с абсолютно различным уровнем дохода (главная 
характеристика — ощущение его достаточности), с разной степенью регулярности 
включающиеся в деятельность нКо.

Другую, совершенно отличную группу волонтеров, работающих в нКо, как 
правило, в формате «проектной деятельности», можно назвать «волонтерами-
прагматиками или карьеристами». они целенаправленно и осознанно работают 
в некоммерческих организациях определенный период времени, готовы вы-
полнять любую работу. Их главная цель — получить практический опыт либо 
рекомендации, необходимые для дальнейшего трудоустройства. существенным 
отличием между второй и третьей группами является мотивация их членов. Если 
ко второму типу чаще всего относятся люди, решающие свои внутренние задачи 
(самореализация, самоутверждение, поиск удовлетворенности и т. д.), то волонте-
ры третьей группы ориентированы на решение внешних задач (трудоустройство, 
карьерный рост, приобретение практического опыта и т. д.).

Четвертая типически выраженная по оценкам экспертов группа «поверх-
ностных волонтеров» сегодня наиболее представлена. Ее членов характеризуют 
спонтанное желание поучаствовать в чем-либо массовом (в новом, интересном, 
незнакомом и т. д.), эпизодическое участие в какой-либо деятельности без особой 
подготовки, низкий уровень осознания целесообразности самой деятельности, 
недопонимание целей и смысла участия в ней. «…вдруг появилось желание, появи-
лось время, он провел какую-то акцию, поучаствовал в каком-то деле, да, почему 
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бы и нет? Ведь таких большинство» (психолог нКо, 25 лет); «..они не понимают 
смысла, они не понимают, что волонтеры занимаются этой бесплатной деятель-
ностью осознанно» (руководитель нКо, 28 лет).

Массовое появление такого типа волонтеров эксперты считают следствием 
ситуативной и непродуманной реализации государственной политики, направ-
ленной на популяризацию волонтерского движения в школах, колледжах и вузах, 
без учета опыта, традиций и возможностей сложившихся и дееспособных нКо. 
Поверхностное отождествление волонтерской деятельности с организацией 
развлекательно-увеселительных мероприятий, подмена волонтерства обще-
ственно полезным трудом и рядовой бытовой помощью являются последствиями 
стихийной и неконтролируемой извне организацией деятельности волонтеров 
и существующих в образовательной среде ресурсных ограничений. в частно-
сти, в учебных заведениях отсутствуют квалифицированные кадры, способные 
профессионально, с учетом возраста и возможностей учащихся организовать 
эту деятельность. не выстроены социальные связи с некоммерческим сектором 
и государственными социальными учреждениями, необходимые для того, чтобы 
соотносить потребности тех, кто нуждается в помощи, и возможности тех, кто 
может и хочет ее оказывать. 

Еще одной существенной причиной увеличения числа волонтеров данного 
типа можно считать внешнее принуждение, институциональное псевдостимули-
рование к позитивным практикам: «…когда администрация организации сказала, 
что надо сходить и сделать доброе дело. И все пошли, чтобы там не лишили премии, 
например…» (руководитель детского дома, 42 года); «…в отчетности учебных за-
ведений важно количество, мало кого волнует качество и результат...» (руководи-
тель нКо, 39 лет). негативное влияние также оказывает введение в повседневные 
практики образовательной среды таких формальных атрибутов, как, например, 
«книжка волонтера». отметки о «наличии добрых дел» в документе, не имеющем 
какой-либо юридической силы и значимости, не мотивируют, а демотивируют 
современную молодежь. «Часто это делается просто для галочки. Вот, например, 
волонтерская книжка… Неужели ты за отметочку что-то полезное делаешь?» 
(руководитель благотворительной организации, 48 лет).

волонтеры третьей и четвертой групп отличаются тем, что попадают под 
влияние определенных молодежных трендов. они включаются в модные дви-
жения, сталкиваются с трудностями, о которых они ранее даже не предполагали, 
и уходят. ряд экспертов характеризует это как излишний инфантилизм и безот-
ветственность поколения. Кто-то связывает со спецификой возраста, объясняя 
это как «жизненный поиск». встает закономерный вопрос: насколько правомерно 
волонтеров последней группы относить к членам всей волонтерской общности? 
По нашему мнению, это достаточно дискуссионная тема, однако рассматривать эту 
группу в качестве потенциала роста общности, реально действующих волонтеров 
можно и нужно, так как уровень осознания смысла волонтерской деятельности и 
формирование ответственного отношения с их стороны к работе, к тем, кому они 
помогают, и к другим волонтерам — это вопрос времени, зависящий от личного 
выбора и стечения определенных обстоятельств. 
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Представленная типология общности волонтеров третьего сектора позволила 
выделить ряд ключевых проблем в развитии российского волонтерства. Для их 
разрешения, для того, чтобы общность волонтеров реализовывала свой потенциал, 
нужно сделать следующие шаги в управлении волонтерством. необходимо форми-
рование управленческой парадигмы волонтерского движения в россии на уровне 
образования и воспитания. При отсутствии основы государственной идеологии 
именно волонтерство может стать рациональным зерном в воспитании молодого 
поколения. сегодня востребована система целенаправленного формирования 
объективных представлений о волонтерстве со школьной скамьи, включающая 
в себя программы целевой подготовки молодежи для решения конкретных задач 
в рамках деятельности нКо по разным направлениям. Такая подготовка должна 
учитывать специфику видов волонтерской деятельности, особенности различных 
социальных групп и отдельных учреждений (что, собственно, сегодня успешно 
реализуется только в развитии спортивного волонтерства). самое главное — не 
только на федеральном, но и на региональном и локальном уровнях иметь социаль-
ный заказ и специально выделенные под эти цели ресурсы. Подобная постановка 
вопроса обеспечит рынок социальных услуг нКо дополнительными ресурсами, 
позволит частично переложить реализацию воспитательной функции молодежи 
с образовательной среды на институты гражданского общества.
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уДК 316.334.52 + 332.142	 Е.	В.	Головнева	

РЕГИОН	КАК	«ЖИЗНЕННОЕ	ПРОСТРАНСТВО»		
И	«ПРОИЗВОДСТВО	НАСЛЕДИя»

в данной статье регион рассматривается как социокультурный феномен, описываемый 
с помощью метафор «жизненное пространство» и «производство наследия». Прово-
дится сопоставление региона и культурного ландшафта. в контексте гуманитарной 
географии культурные ценности и практики, историческое наследие, мифология ока-
зываются маркерами, обозначающими специфику регионального развития.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: регион; культурный ландшафт; «жизненное пространство»; 
историческое наследие; гуманитарная география.

в изучении концепта «регион» в научных исследованиях в последнее время 
явно обозначается тенденция к усложнению этого понятия за счет выделения 
в его структуре элементов, имеющих субъектный характер. например, географ 
в. л. Каганский говорит о региональной аналитике как ценностно ориентиро-
ванной области исследований, которая, по его мнению, «есть взаимодействие 
с регионом на основе ценностей и целей. региональный аналитик, претендующий 
на адекватность, должен быть равно чужд двум наиболее распространенным 
позициям: интеллектуального обеспечения/обслуживания сиюминутных целей 
некоей группы, отождествляемой с регионом (или сводящей регион к простому 
объекту, пространственному телу), или же отрешенного внешнего наблюдения» 
[8, 18]. Первая позиция связана с социальным заказом и ставит под сомнение 
научность результатов исследования региона и региональной идентичности. 
Позиция отстраненности ученого — отношение к региону как объекту — форми-
рует корпус научного знания позитивистского толка. в его рамках продуктивно 
осуществляются типологии и классификации, поскольку тезис позитивизма 
гласит: все объекты отличаются друг от друга. При включенной позиции — от-
ношение к региону как освоенному месту, наполненному смыслами и следами 
личного переживания, — формируется комплекс средовых «знаний-пониманий» 
феноменологического толка. 

 «скрытый принцип изменчивости», который движет жизнью в определен-
ной местности/регионе, требует и «соответствующего ему движения со стороны 
наблюдателя». нужно вжиться в рефлексирующего прохожего, во фланера, 
чувствительность которого связывает пространство, язык и субъективность 
[1, 5]. Именно феноменологические исследования региона представляют сегодня 
наибольшую сложность для ученых, а в академической среде возникает протест 
по поводу попыток описывать регионы как квазиестественные объекты, с устой-
чивыми повторяющимися связями, базирующимися на статистическом анализе. 



153

Представляется, что изучение региона как особого «жизненного пространства» 
(в терминологии Э. Гуссерля) может произойти, прежде всего, на уровне философ-
ского знания. с одной стороны, в философии в наибольшей степени реализуется 
принцип дополнительности и системности знания, философия по самой своей 
сути выражает критическую позицию по отношению к существующим явлениям. 
с другой стороны, в философии есть явно выраженное стремление постичь и закре-
пить пространственно-временную включенность человека в мир: «Logos, который 
забывает свой ojkos, забывает о своем происхождении из жизненного мира» [цит. 
по: 2, 97]. ойкос усиливает, выставляет напоказ человеческую природу во всех ее 
разнообразных проявлениях. роберт Парк пишет: «Тот факт, что каждый индивид 
способен двигаться в пространстве, гарантирует ему опыт, который будет его частным 
и особым опытом, и этот опыт, который индивид приобретает в ходе своих приклю-
чений в пространстве, предоставляет ему, именно в силу своей уникальности, точку 
зрения для независимого и индивидуального действия. Именно владение уникаль-
ным опытом, осознание этого опыта и диспозиция индивида думать и действовать 
в заданных им рамках есть то, что делает его в конечном счете персоной» [12, 17]. 

Эдвард соджа в знаковой работе «Географии постмодерна» утверждает важ-
ность возвращения философии в географию, а самой географии — в социальные 
науки, располагая новую онтологию пространственности в центре «постмодер-
нистской географии» [27]. Интерес к различным формам пространственного 
бытия человека в мире и их проблематизация, таким образом, делает регион 
привлекательным объектом для философского анализа. 

Для характеристики региона не как географического или политико-адми-
нистративного образования, а в первую очередь как особого социокультурного 
феномена многие современные исследователи предпочитают использовать термин 
«культурный ландшафт». Термин «культурный ландшафт» (Kulturlandschaft) был 
введен в научный оборот еще в 1920-х гг. о. Шлютером, который противопоставил 
его естественному, первозданному ландшафту (Urlandschaft). в современных ис-
следованиях представление о культурных ландшафтах является неоднозначным 
ввиду неопределенности его границ (реальных и мифологических), динамичности, 
пространственной изменчивости и контекста его восприятия. 

Так, в интерпретации немецких исследователей культурный ландшафт — 
это территория, основанная и преобразованная людьми, представляющими 
определенную культурную общность (К. Фен); результат заселения ранее не 
освоенной территории и трансформации первичного ландшафта в соответствии 
с «паттерном» колонизации (Х.-Й. нитц); экзистенциальная среда устойчивых 
территориальных общностей людей (М. рихнер) [цит по: 13, 110]. Ивона саган 
отмечает, что естественные природные условия создают, с одной стороны, основу 
для производства материальной продукции, с другой — выступают как манифе-
стация символических и эстетических ценностей в форме ландшафта. ландшафт, 
таким образом, является материальным выражением отношений между челове-
ком и окружающей средой [25, 11]. в работах отечественных авторов, в рамках 
так называемой культурной географии, культурный ландшафт определяется как 
«целостная и территориально локализованная совокупность вещества, энергии и 
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информации, сформировавшаяся в результате спонтанных природных процессов, 
преобразовательной и интеллектуально-созидательной деятельности людей» 
[6, 6]. Данная концепция легла в основу отечественной школы культурно-ланд-
шафтных исследований, развивавшейся на базе Института наследия. По мнению 
ее представителей, «всякое земное пространство, жизненная среда достаточно 
большой (самосохраняющейся) группы людей — культурный ландшафт, если это 
пространство одновременно цельно и дифференцировано, а группа освоила это 
пространство утилитарно, семантически и символически» [9, 32].

суммируя основные подходы к исследованию культурного ландшафта, 
можно отметить, что ключевой в его определении является привязка культуры 
к определенному географическому пространству, климатическим особенностям 
места как определенной структуре, которая в значительной степени предписывает 
способы поведения, мышления, организацию жизни и отношения людей и в то же 
время определяет картину мира, являясь естественным источником метафор для 
социального конструирования реальности. в целом дискурс о культурных ланд-
шафтах вводит в теорию региона определенную «географическую перспективу», 
заставляя говорить о том, в какой степени регионы являются «реальными» или 
«воображаемыми» территориальными общностями.

в социокультурном измерении регион рассматривается как people-bound 
категория, совокупность связей, отношений между людьми. регион в таком ра-
курсе понимается как совокупность культурных практик между определенной 
группой и конкретным местом. Финский географ а. Пааси отмечает, что место не 
может быть сведено лишь к какому-либо специфическому фрагменту простран-
ства. Его не следует понимать просто как повседневное окружение человека или 
как административное образование. Место — это уникальная сеть социальных, 
материальных, темпоральных отношений и ассоциативных значений, происте-
кающих из повседневного опыта. оно «выстраивается» из эпизодов человече-
ских жизненных историй, которые всегда имеют «географическое» измерение: 
реалистическое, воображаемое или утопическое [23, 239, 256]. Такое понимание 
подобно определению Ф. Броделя, считающего регион «аналогом особого мира 
с присущим только ему менталитетом, образом мышления, традициями, миро-
воззрением и мироощущением» [4, 41]. 

основатель гуманитарной географии, французский исследователь Поль видал 
де ла Бланш, исследуя, вслед за Броделем, регионы Франции, показал, каким об-
разом природные особенности региона формируют отличительные культурные 
формы (способы ношения одежды, питание, архитектуру, институции и др.), 
создавая особый жизненный стиль региона. в разных регионах Франции, по его 
наблюдению, ландшафт выглядит по-разному, люди носят разную одежду и любят 
разную пищу. в замечательном произведении «Что такое Франция?» Ф. Бродель, 
в частности, писал: «Франция до абсурда разнообразна… Каждая деревня, каждая 
долина, каждый край, вроде Бре или Ко, каждый город, каждая область, каждая 
провинция обладает своим собственным лицом. Дело не только в явственном 
различии рукотворных и нерукотворных пейзажей; дело в образе жизни, в том, 
как люди живут и умирают, в сумме правил, определяющих характер отношений 
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между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами, между друзьями 
и соседями» [5]. отмечается, в частности, что «это многообразие, доходящее ино-
гда до абсурда и проявляющееся во всем, начиная от природно-географических 
и климатических условий, демографических особенностей, включая множество 
языков, диалектов и говоров, форм жилища, костюмов и причесок, мер площади, 
веса и объема, кончая формами и размерами винных бочек и бутылок, не говоря 
уже о знаменитых трехстах с лишним сортах сыра, которые внушали де Голлю 
сомнение в управляемости страной, производящей их на свет, не смогла окон-
чательно унифицировать “единая и неделимая” республика. вряд ли справятся 
с этим и современные европейские инстанции: французы упорно не желают рас-
ставаться со своей “культурной исключительностью”» [7, 30].

с точки зрения видала де ла Бланша, культура модифицирует природу, создавая 
особенные «ансамбли» людей и окружения, уникальные способы существования, 
которые организованы и расположены по региональному принципу. английский 
исследователь Хербертсон в начале XX в. отмечал зависимость развития региона 
от его природного расположения и подчеркивал роль климата в его существовании, 
но и он в первую очередь определял регионы как «жизненные миры» человека со 
своей культурой, эстетикой, метафизикой и «самосознанием» [18, 150].

в духе подобных геоисторических исследований логично говорить не о гео-
графическом детерминизме, а о географическом поссибилизме, когда географиче-
ская среда предоставляет человеческим сообществам возможности для действия 
и развития [11, 18]. в последнее время используется даже понятие «когнитивный 
ландшафт» как более или менее целостная, географически фундированная рамка, 
посредством которой мы интерпретируем значение объектов и событий, связанных 
с определенной территорией. разумеется, «когнитивные ландшафты» далеки от 
обычных географических аналогов, которые претендуют на точное, замасштаби-
рованное представление реальности «как она есть».

несмотря на свое широкое распространение, тезис о влиянии географической 
среды на человеческие сообщества во многих исследованиях оказывается декла-
ративным. Попытка прояснить механизм осуществления связи между местом 
и субъектом предпринимается в концепции Эдварда Кейси [15]. согласно Кейси, 
такая связь может быть объяснена при помощи срединного термина, общего как 
для места, так и для Я. Таким термином-посредником становится заимствованное 
у П. Бурдье понятие габитуса. Габитус — это набор усвоенных диспозиций, кото-
рые инкорпорируются в Я на психическом и физическом уровнях как результат 
опыта пребывания в конкретных местах. Эти установки, по мнению Кейси, явля-
ются ядром габитуса, однако они не осознаются социальными агентами, а пред-
ставляют собой «имманентный закон», нечто приобретенное опытным путем 
пребывания и действования в конкретном месте. установки такого рода Кейси 
называет габитюдами, которые актуализируются в местах, подобных тем, где они 
были приобретены. «Я относится к месту обитания посредством согласованных 
движений тела, которые представляют собой активацию габитюдных схем, их 
экспликацию и расслоение (exfoliation) в обитаемом мире мест (inhabited place-
world)» [15, 687]. Пребывая в некотором месте, мы оказываемся подверженными 
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(subject to) ему, а затем оно конституирует наше Я не только в момент непосред-
ственного пребывания в нем, но и после, поскольку места, в которых мы были 
и которым были подвержены, присутствуют в Я и спустя много времени. Места, 
обладая особой цепкостью (tenacity), становятся важным фактором формирова-
ния жизненного пространства индивида. 

 Понятие «жизненное пространство» (определяемое языком и диалектом, 
этничностью, религией) активно используется в трудах гуманитарных географов, 
рассматривающих людей не как рациональных, а как «чувствующих» субъектов. 
Чтобы быть подлинно гуманитарной, география должна изучать, прежде всего, 
способы обитания в мире и связанные с ними переживания, полагают они. По 
словам И. Ф. Туан, «то, что воспринимается как реальность, есть переживание 
мира, творение чувств и мышления» [28, 9]. Эдвард релф предпочитает говорить 
не об одном пространстве, а о разных видах пространственного опыта: прагма-
тичном, перцепционном и экзистенциальном, которые материальны и непосред-
ственны, а также — планируемом, когнитивном и абстрактном, которые более 
интеллектуальны и воображаемы [24]. релф считает, что каждый из этих видов 
пространственного опыта обладает меняющейся интенсивностью в ежедневной 
человеческой деятельности. Так, большой регион, новый регион, регион после 
долгого перерыва, центр для жителей окраин или периферийных районов — все 
это содержит привлекательные, изменяющие сознание компоненты и создает но-
вые классификации «жизненных пространств» для в общем-то одного и того же 
территориального пространства. Таким образом, в эпоху постмодерна логичным 
становится говорить о плюрализме «жизненных миров» как результате столк-
новений и партнерства локальных социокультурных реальностей (к примеру, 
городских и сельских поселений в рамках региона). 

Историческое измерение формирования региона связано с попыткой опреде-
лить некое «историческое наследие», могущее стать источником формирования 
и поддержания региональной идентичности. История, возможно, более чем любой 
другой аспект человеческой жизни, воспроизводится для поддержания чувства 
принадлежности к географической структуре, региону, границы между которыми 
не очерчены прямыми линиями демаркации, а в случае пограничных регионов 
дополнительно оспариваются этнически, религиозно, экономически или гео-
графически. История определяет социально-статусную характеристику региона, 
изменяющуюся под влиянием общецивилизационных и социокультурных про-
цессов, происходящих в мире и стране. регион сам, по аналогии с ландшафтом, 
может быть рассмотрен как история, нарратив, который сам себя пишет и отчасти 
понимает. Мишель Фуко призывает перестать «уверять друг друга, что про-
странство предопределяет историю» [14, 223]. необходимо понять историю как 
пространство изменяющую и в нем откладывающуюся. История региона может 
принимать форму «производства наследия», попыток эксплуатации реального 
и воображаемого прошлого для привлечения туристов; форму романтизации и 
стереотипизации прошлого, поиска «подходящего прошлого». Для описания ре-
гиона оказывается востребованной метафора «отпечатки следов», предложенная 
Эш амином и найджелом Трифтом [1, 4]. не случайно описание региона зачастую 
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носит характер сравнительного описания: что здесь было раньше и что сейчас, 
новые и старые районы, зеленые и индустриальные зоны и т. п. 

 Историческое наследие проходит через процесс отбора, селекции. Для рекон-
струкции исторического прошлого региона акцент делается то на этничность, то 
на язык, то на метафоры «родины», то на территориальное единство, то на некую 
глобальную миссию. Этот отбор может осуществляться как на научном, так и на 
идеологическом уровне. Посредством этого отбора, выборочных описаний реги-
он наделяется памятью, основой, на которой будут строиться порицающие или 
одобряющие мнения. Благодаря историческому наследию, «материальный мир 
становится символически насыщенным, что обеспечивает ему социальную непре-
рывность, способствует формированию “коллективной памяти” и установлению 
контроля сообщества над пространством» [22]. в зависимости от конкретной 
истории, нарратива или selective heritage региона или места, в нем складывается 
и специфическое «прочтение» глобализации. Так, по мнению а. Макарычева, 
в системе российского федерализма Калининградская область и санкт-Петербург 
занимают особую нишу за счет особых связей с европейской культурой и дру-
гими нероссийскими регионами, являясь своеобразными «чужаками на своей 
собственной земле» [19, 187].

 Мишель Фуко говорил о гетеротопиях, которые присутствуют в любом 
обществе и любой эпохе как «исторические откровения» в их неотъемлемой 
пространственности. он выделял достаточно большое количество примеров 
подобного рода гетеротопий, среди них церковь и кладбище, театр и сад, музей 
и библиотека, ярмарочная площадь. Гетеротопия является «общим архивом» 
(general archive), поскольку инкорпорирует «желание заключить в одном месте 
все времена, все эпохи, все формы. Гетеротопия представляет собой своего рода 
бесконечное и неопределенное накопление времени в неподвижном месте» [14]. 
Яркий пример этому можно найти у Дорин Мэсси в описании того, как в Мехико 
на площади Трех культур рядом стоят руины ацтекской пирамиды, католическая 
церковь в стиле барокко и современные здания в интернациональном стиле, тем 
самым олицетворяя «элементы трех основных культур, которые сошлись на этом 
месте» [20, 100]. у Мэсси это «множественность историй, которая носит про-
странственный характер» [21, 231], а Кевин линч называл подобное творческое 
сочетание разрушенного и нового, добавленного «временным коллажем» [10, 163]. 

 Эта «множественность историй»/«временной коллаж» присутствует и на 
уровне региона, формируя его коллективную память. в свою очередь, коллек-
тивная память, основанная на ритуальных практиках и памятных церемониях 
[16], воспроизводит и формирует локальную идентичность. Майк Фэзэрстоун 
отмечает, что в эпоху постмодерна чувство прошлого поддерживается уже не пись-
менными источниками (как в обществах модерна), а ритуалами [17]1, которые 

1  в качестве одной из разновидностей такого ритуала может быть рассмотрена историческая экскур-
сия, как форма организации пространственного опыта, вырабатывающая определенные способы прочтения 
и переживания пространства. Историческая экскурсия – довольно интересное явление, которое позволяет 
сочетать рефлексивные возможности науки, средства искусства и литературы, а также продукты мифотвор-
чества. 
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«подогревают» эмоциональные связи между людьми и возрождают «чувство 
священного». Это совокупность телесных действий и движений, которые не могут 
быть вербализованы и отрефлексированы до конца, и это то, что, по определению 
Штайна, обозначается как «культурный капитал» [17, 94], а П. Бергер и Т. лук-
ман называют это «мнемотехническими вспомогательными средствами» [3, 49]. 

 Историческое наследие региона оказывается неразрывно связано и с регио-
нальной мифологией. регион исторически и мифологически замкнут на себя. По 
словам р. Шилдс, важным способом наделения мест особыми значениями является 
создание их образов, предполагающих упрощение, стереотипизацию и навешивание 
ярлыков. собранные вместе на уровне коллективного сознания, эти образы форми-
руют особый «миф места» [26, 47, 61]. Чем больше образов применено к месту, тем 
больше возникает свежих и оригинальных идей. они собирают, упорядочивают, 
включают и исключают, они делают пространство познаваемым для всякого, кто 
захочет взглянуть на него, а также делают возможными сравнение его с другими 
пространствами. новые образы и мифологемы помогают изменить привычный 
стиль мышления о регионах, что делает их восприятие более разнообразным и 
сложным. Таким образом, для региона история и мифология зачастую оказываются 
показательнее любого экономического и административного деления — если есть 
своя мифология и свое историческое наследие, есть и самобытность региона.
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МАНИПуЛИРОВАНИЕ	В	СуПРуЖЕСКИХ	ВЗАИМООТНОШЕНИяХ	

рассматривается манипулирование как вид влияния, его отличие от макиавеллизма, 
игры. Показана неоднозначная трактовка данной проблемы в научной литературе: ма-
нипулирование как фактор, разрушающий брак, и как фактор, формирующий партнер-
ство. описано эмпирическое исследование, выявляющее приемы манипулирования, 
проведенное на выборке супругов из «молодых» и «зрелых» семей, удовлетворенных 
браком. выявлены приемы манипулирования, характерные для мужчин и женщин, 
состоящих в брачных отношениях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: манипуляция; макиавеллизм; «хорошие игры»; супружеские 
отношения.

особый интерес к изучению манипуляции возник в психологии в 60-е гг. ХХ в. 
среди авторов, занимающихся этой проблемой, следует отметить Э. Шострома, 
Г. Шиллера, Э. Берна, Е. л. Доценко, а. о. руслину, с. Г. Кара-Мурзу, Ю. а. Ер-
макова и др.

«Манипуляция — по словам Е. л. Доценко — это вид психологического 
воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению 
у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 
желаниями» [2, 59].

несмотря на однозначное толкование многими исследователями понятия 
«манипуляция» и на четкое выделение таких его критериев, как скрытый харак-
тер; воздействие, направленное на изменение других; мастерство в осуществле-
нии манипулятивных действий; «односторонний» выигрыш манипулятора, при 
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соотнесении с близкими понятиями («макиавеллизм», «обман», «хорошие игры») 
содержание самого феномена манипуляции остается размытым. 

 сопоставление двух таких явлений, как макиавеллизм и манипуляция, по-
зволило сформулировать следующие различия между ними. Манипуляция не 
всегда осознается субъектом, в то время как макиавеллизм — это осознанное 
убеждение человека в том, что другими людьми необходимо манипулировать. 
Поэтому макиавеллизм рассматривается часто как осознаваемая предрасполо-
женность человека к манипуляции [12, 8].

Э. Берн вместо слова «манипуляция» использует более нейтральный тер-
мин — «игры». По его мнению, игра — это последовательность транзакций 
(взаимодействий) с четким и предсказуемым исходом, основанная на индиви-
дуальном планировании. внешне подобные транзакции могут выглядеть вполне 
правдоподобно, как выражение искренних чувств (восхищения, возмущения, 
подавленности и др.) или совершение поступков под влиянием этих чувств, 
но при этом человек, совершающий их, руководствуется скрытой мотивацией. 
сопоставляя манипуляцию и игру, следует отметить, что в играх нет жертвы 
как таковой, есть скорее социальная роль «жертвы», а при манипуляции жерт-
ва может быть истинной. однако игра, по мнению Э. Берна, только суррогат 
истинной близости, игра компенсирует страх межличностных отношений, 
поскольку исполнение роли в сценарии есть, а истинного «я» и истинных от-
ношений нет [1].

Что касается манипуляции и обмана, то здесь различия более явные: адресат 
влияния (жертва) при обмане «не ведает, что творит», а при манипуляции — «ве-
дает». Мотивационное привнесение адресата влияния — важная характеристика 
манипуляции. она собственно и делает манипуляцию более мягким, по сравнению 
с другими, и более искусным видом воздействия. Манипулятор все обставляет 
так, как будто жертва сама этого захотела [2].

Конечно, виды воздействия на практике весьма разнообразны. недаром 
И. Ильф и Е. Петров назвали своего героя, остапа Бендера, великим комбинато-
ром, именно потому, что он комбинировал разные виды влияния: манипуляцию, 
обман, игру-флирт и т. д.

Многие авторы (Е. л. Доценко, Э. Шостром) определяют манипуляцию как 
нежелательный, деструктивный способ воздействия. однако в качестве альтерна-
тивы предлагают действия, которые тоже попадают под определение манипуля-
ции. разница лишь в том, что теперь воздействие, по их мнению, направлено на 
благо партнера [2, 10]. Другие же авторы (например, в. в. зеленин, Д. Карнеги, 
в. П. Шейнов) изначально придерживаются мнения о том, что манипуляция 
может быть вполне уместна и этически обусловлена, это один из способов воз-
действовать на собеседника так, чтобы обе стороны остались удовлетворены 
коммуникацией [4, 7, 11]. 

указанные противоречия относятся и к манипулированию в супружеских 
отношениях. некоторые авторы утверждают, что манипуляции негативно сказы-
ваются на взаимоотношениях супругов и удовлетворенности браком, другие же 
предлагают разделять манипуляции, разрушающие брак [1, 10], и манипуляции, 
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формирующие партнерство [4, 7]. возможно, здесь речь идет о разных видах ма-
нипуляции, граничащих с игрой, обманом или макиавеллизмом.

анализ работ в. в. знакова, а. о. руслиной, Г. Г. Танасова и о. а. сысоевой 
[5, 8, 9], в которых рассматривались проблемы манипулирования в супружеских 
отношениях, позволил сформулировать основную гипотезу нашего исследования: 
манипулирование в супружеских отношениях имеет свои особенности у супругов 
разного пола и с различным стажем брака. Данная гипотеза была конкретизиро-
вана в следующих предположениях:

1. супруги, состоящие в браке более 10 лет, более склонны к манипуляции, 
чем супруги, брачный стаж которых менее 5 лет.

2. склонность к манипуляции у мужчин выше, чем у женщин.
3. Имеются отличия в приемах манипулирования, которые используют в су-

пружеском общении мужчины и женщины.
в исследовании приняли участие 60 испытуемых (30 женщин и 30 мужчин) 

в возрасте от 20 до 63 лет. в зависимости от стажа брака супружеские пары были 
разделены на две группы: относительно «молодые» пары, состоящие в браке менее 
5 лет (30 человек), и «зрелые» супружеские пары, брачный стаж которых более 
10 лет (30 человек).

все участники исследования относятся к категории людей «удовлетворенных 
браком» (согласно результатам, полученным по методике «удовлетворенность 
браком» в. в. столина, Т. л. романовой, Г. П. Бутенко).

на первом этапе исследования был использован комплекс методик, в который 
вошли:

— методика исследования макиавеллизма личности, адаптированная в. в. зна-
ковым;

— диагностика манипулятивного отношения (по шкале Банта);
— разработанная нами модификация методики «незаконченные предложения».
на втором этапе работы для качественного исследования феномена манипу-

ляции в брачных отношениях были проведены две фокус-группы: 
— участники первой — женщины с брачным стажем менее 5 лет и женщины, 

состоящие в браке более 10 лет;
— участники второй — мужчины с брачным стажем менее 5 лет и мужчины, 

состоящие в браке более 10 лет.
работа фокус-группы проводилась в 2 этапа. во время первого этапа испыту-

емые в свободной форме обсуждали вопросы, касающиеся манипуляции в общем 
смысле, в своей супружеской жизни и свое отношение к этому феномену. По 
результатам обсуждения проведен качественный анализ.

во время второго этапа работы испытуемые должны были проранжировать 
заданные приемы манипулирования по частоте использования. статистическая 
обработка результатов задания помогла выявить и сравнить между собой наибо-
лее и наименее популярные «женские» и «мужские» приемы манипулирования, 
с точки зрения представителей обоих полов. 

Полученные результаты свидетельствуют, что «молодые» супруги прибегают 
к манипуляциям так же часто, как и «зрелые». опираясь на данные Г. Г. Танасова 
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и о. а. сысоевой, которые доказали, что склонность манипулировать партнером 
выше у людей, состоящих в браке, чем у неженатых [9], можно предположить, что 
к моменту вступления в брак человек уже осваивает манипуляцию как способ воз-
действия на партнера, и с годами склонность к ее использованию не изменяется. 
вероятно, это также можно объяснить большим добрачным стажем совместной 
жизни испытуемых, вошедших в данную выборку.

Качественный анализ результатов модифицированной нами методики «не-
законченные предложения» показал, что большинство испытуемых относятся 
к манипуляции как к нежелательному способу воздействия. однако в сравне-
нии со «зрелыми» супругами «молодые» в большей степени склонны отрицать 
собственные манипуляции, считать их редкими и вынужденными. отношение 
людей, состоящих в браке свыше 10 лет, к манипуляциям более позитивно. По 
их мнению, искусное и бережное манипулирование — наиболее удобный способ 
достижения цели. Можно предположить, что опыт «зрелых» супругов, с одной 
стороны, помогает им сделать свои манипуляции более мягкими и конструктив-
ными, близкими к «хорошим играм», по Э. Берну, с другой — более осознанными. 

Действительно, следует отметить, что «зрелые» супруги чаще, чем «молодые», 
называют более мягкие приемы манипуляции, такие как аргументация, убеждение, 
ласка, комплименты. Эти приемы манипуляции часто лежат в основе сценариев 
«хороших игр», не всегда осознаются, далеко не всегда предполагают истинную 
«жертвенность».

Таким образом, гипотеза, согласно которой супруги, состоящие в браке более 
10 лет, более склонны к манипуляции, чем супруги, брачный стаж которых менее 
5 лет, подтвердилась частично: содержательный анализ ответов респондентов сви-
детельствует о большей склонности к манипулированию у «зрелых» супругов, но 
при математической обработке полученных данных достоверных различий между 
склонностью к манипуляции и стажем брака у супругов с различным брачным 
стажем не обнаружено. 

Для проведения корреляционного анализа использовался коэффициент спир-
мена. согласно нашим данным, макиавеллизм у женщин, состоящих в браке более 
10 лет, связан с уровнем манипуляции по шкале Банта (rэмп = 0,58, rкрит = 0,51 при 
р ≤ 0,05). То же самое можно сказать и о мужчинах с брачным стажем более 10 лет 
(rэмп = 0,72, rкрит = 0,64 при р ≤ 0,01). То есть у «зрелых» супругов убежденность в том, 
что другими людьми можно и нужно манипулировать, связана со склонностью 
к манипуляции в межличностном взаимодействии. Это, на наш взгляд, объясняется 
тем, что люди данной категории обладают большим опытом в решении каких-либо 
вопросов с помощью манипуляции, поэтому представления об уместности мани-
пуляций у них напрямую связано с их реальным манипулятивным поведением.

вторая гипотеза подтвердилась полностью: достоверные различия получе-
ны при сравнении мужчин и женщин, состоящих в браке менее 5 лет. уровень 
макиавеллизма достоверно выше у мужчин (М = 75,8), чем у женщин (М = 65), 
при p < 0,05.

Это подтверждает результаты исследования в. в. знакова, где сравне-
ние данных мужчин и женщин обнаружило у первых более высокие оценки 
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макиавеллизма [5]. среди испытуемых той же категории (брачный стаж менее 
5 лет) уровень манипулятивной направленности по шкале Банта достоверно выше 
у мужчин (М = 62,46), чем у женщин (М = 57,8), при p < 0,05. 

Для мужчин с брачным стажем более 10 лет также более характерно манипу-
лятивное общение, чем для женщин соответствующей категории, однако статисти-
чески достоверных различий между ними не было выявлено. вероятно, это можно 
объяснить недостаточной выборкой испытуемых, участвующих в эксперименте.

здесь следует обратить внимание на то, что, несмотря на более выражен-
ную склонность к манипулированию и повышенный уровень макиавеллизма, 
мужчинам в сравнении с женщинами более свойственно отрицать собственные 
манипуляции.

результаты обсуждения проблемы в фокус-группах показали, что мужчины 
в большей степени наделяют понятие «манипуляция» негативным смыслом 
и считают, что такой способ воздействия следует сводить к минимуму. они чаще 
видят себя объектом манипулирования и, приводя примеры манипуляций в се-
мье, преимущественно говорят о манипулятивном воздействии со стороны жены. 
Говоря о манипуляциях, они подчеркивают, что такой способ воздействия более 
характерен для женщин.

Женщины, напротив, свободнее уходят от негативного смысла этого феноме-
на и обсуждают то, как манипулирование может положительно сказываться на 
взаимоотношениях, чаще рассказывают о собственных манипуляциях в семье. 

на втором этапе работы фокус-групп мужчины и женщины с разным стажем 
брака ранжировали 11 заданных приемов манипулирования по частоте их ис-
пользования во взаимодействии с супругами.

в результате количественной обработки полученных ответов было установ-
лено, что женщины, по их собственному мнению, чаще всего используют «дав-
ление на жалость», «игру на чувстве вины» и «демонстрацию обиды». наиболее 
характерные для женщин приемы манипулирования, отмеченные мужчинами, 
частично совпали: в этот список также попали «давление на жалость» и «игра 
на чувстве вины», однако нередко, по мнению мужчин, их спутницы используют 
прием «утаивание информации», который женщины не выделяли в качестве 
характерного для них (рис. 1).

наименее характерным для женщин, по их мнению, является использование 
таких приемов манипуляции, как «ложь», «демонстрация болезни», «обольщение, 
секс». ответы мужчин подтвердили, что «ложь» и «обольщение, секс» наиболее 
редко используются женщинами в качестве приемов манипулирования, кроме 
того, в этот список мужчины включили такой прием, как «скандал, истерика» 
(рис. 2), но они не считают, что женщины манипулируют ими, прибегая к «де-
монстрации болезни». 

различия между значениями, характеризующими наиболее и наименее харак-
терные для женщин приемы манипулирования, достоверны (М = 20,5 и М = 48,2, 
p < 0,01) .

При анализе приемов манипулирования, характерных для мужчин, было обна-
ружено, что, по их собственному мнению, представители данного пола чаще всего 
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рис. 1. наиболее характерные для женщин приемы манипулирования  
(в суммарных баллах)

рис. 2. наименее характерные для женщин приемы манипулирования  
(в суммарных баллах)
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прибегают к «утаиванию информации», «игре на чувстве вины» и «демонстрации 
обиды». Прием «утаивание информации», занимающий, согласно ответам мужчин, 
третье место по частоте использования, не был отмечен женщинами в качестве 
приема манипулирования, который применяют мужчины в супружеском обще-
нии. Жены реже, чем мужья, считают, что мужчины манипулируют ими, играя на 
чувстве вины и демонстрируя обиду. При этом основным приемом манипулиро-
вания со стороны мужчин женщины называют «давление на жалость», мужчины, 
напротив, считают, что они не используют этот прием. 

распределение наиболее характерных для мужчин приемов манипулирования 
представлено на рис. 3.

Женщины отметили, что для мужчин наименее характерны «ложь», «нытье, 
слезы», «шантаж, торг, угрозы». Мужчины в этом случае согласились с мнением 
женщин только относительно приема «нытье, слезы». они утверждают, что не 
используют в общении с женами такие приемы, как «скандал, истерика» и «дав-
ление на жалость» (рис. 4).

различия между значениями, характеризующими наиболее и наименее харак-
терные для мужчин приемы манипулирования, достоверны (М = 19,8 и М = 50,7, 
p < 0,01) . 

Предположение о том, что имеются отличия в приемах манипулирования, ко-
торые используют в супружеском общении мужчины и женщины, подтвердилось, 
однако установлено, что существуют приемы, характерные как для мужчин, так 
и для женщин: например, по мнению представителей обоих полов, и те и другие 
нередко «играют на чувстве вины». 

рис. 3. наиболее характерные для мужчин приемы манипулирования  
(в суммарных баллах)
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«скандал, истерика» как прием манипулирования, по мнению мужчин, не ха-
рактерен как для мужчин, так и для женщин. По мнению женщин, представите-
лями обоих полов редко используется прием «ложь», но часто — «демонстрация 
обиды» и «давление на жалость». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что представления о наибо-
лее и наименее характерных «мужских» и «женских» приемах манипулирования 
у мужчин и женщин во многом совпадают. При этом сами «мужские» и «женские» 
приемы манипуляции существенно различаются. 

Приемы манипуляции, близкие к «хорошим играм», — игра на чувстве вины, 
демонстрация обиды, давление на жалость — относятся испытуемыми к наи-
более часто используемым. «Жесткие» приемы манипуляции, предполагающие 
истинную жертвенность, — ложь, скандал, истерика — относятся к категории 
менее используемых. 

Таким образом, согласно полученным результатам, основная гипотеза иссле-
дования нашла свое подтверждение. Действительно, манипулирование в супруже-
ских отношениях имеет свои особенности у супругов разного пола и с различным 
стажем брака. 

Манипуляция — это амбивалентное явление. с одной стороны, она мешает 
выстраиванию искренних отношений, не позволяет быть самим собой, препятству-
ет осознанию потребностей общающихся, с другой стороны, она лежит в основе 
выполнения разных социальных ролей, выстраивания длительных взаимоотно-
шений, не провоцируя в них конфликт. Это еще раз подтвердило проведенное 

рис. 4. наименее характерные для мужчин приемы манипулирования  
(в суммарных баллах)
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нами исследование: относясь к манипуляции как к нежелательному способу воз-
действия, супруги в результате признавали ее неотъемлемой частью супружеских 
отношений, причем, будучи удовлетворенными браком, супруги из «зрелых» семей 
были более благосклонны к манипуляции и открыто ее признавали, в отличие от 
супругов из «молодых» семей. несмотря на имеющиеся различия в предпочита-
емых приемах манипуляции у супругов из «молодых» и «зрелых» семей, а также 
различия между типично «мужскими» и «женскими» приемами манипуляции, 
«корректные» приемы все испытуемые считают допустимыми, а более «жесткие» 
приемы манипуляции рассматриваются ими как неприемлемые в супружеских 
отношениях. Это, на наш взгляд, позволяет определить перспективы дальнейшего 
исследования: разработка классификации приемов манипуляции с точки зрения 
их этичности и выявление специфики использования «корректных» и «некор-
ректных» приемов манипуляции в разных сферах жизни.

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. 
сПб., 1998.

2. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М., 1997. 344 с.
3. Ермаков Ю. А. Манипуляция личностью: смысл, приемы, последствия. Екатеринбург, 

1995. 
4. Зеленин В. В. Пара слов о манипуляции жизнью // Колесо жизни. 2010. № 5. с. 18–24.
5. Знаков В. В. Макиавеллизм: психологическое свойство личности и методика его иссле-

дования // Психол. журн. 2000. Т. 21, № 5. с. 16–22. 
6. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2005. 512 с.
7. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 1989.
8. Руслина А. О. возрастные, половые и профессиональные различия в понимании мани-

пуляции : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2008.
9. Танасов Г. Г., Сысоева О. А. Манипулятивное поведение в отношениях женщин и мужчин 

с партнером противоположного пола // науч. журн. КубГау (Краснодар). 2011. № 69 (05).
10. Шостром Э. анти-Карнеги, или Человек-манипулятор. Минск, 1992. 356 с. 
11. Шейнов В. П. скрытое управление человеком. М., 2002. 848 с.
12. Christie R., Geis F. I. Studies in machiavellianism. N. Y., 1970. 

Статья поступила в редакцию 14.12.2014 г.



169

лЕБЕДЕва Юлия владимировна — старший преподаватель кафедры психологии развития и 
педагогической психологии Института социальных и политических наук уральского федераль-
ного университета (e-mail: ljulia1@rambler.ru).
© лебедева Ю. в., 2015

уДК 316.722 + 316.61	 Ю.	В.	Лебедева

КРОСС-КуЛьТуРНый	АНАЛИЗ	ФЕНОМЕНА	ЭМПАТИИ

анализируется влияние культуры на содержание эмоционального, когнитивного, по-
веденческого и регуляционного компонентов эмпатии. Эмпатия рассматривается как 
важный механизм межкультурной коммуникации. Проводится анализ универсальных 
и специфичных аспектов исследуемого феномена. развитие эмпатии изучается с точки 
зрения кросс-культурного подхода.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эмпатия; компоненты эмпатии; культура; кросс-культурный 
подход; социализация; личность.

Для современного общества характерна интенсификация межкультурных 
контактов, которая выражается в миграции населения, развитии туризма, повы-
шении популярности обучения за рубежом. на этом фоне возможны конфликты 
между представителями различных культур, являющиеся результатом нежелания 
слышать другого, неспособности встать на позицию партнера по общению, при-
нять его систему ценностей. Это усугубляется современной геополитической 
ситуацией, характеризующейся информационной войной и формированием 
«образа врага». личные контакты между представителями различных культур 
могут противостоять этим опасным тенденциям, способствовать диалогу культур 
и сохранению мира. 

в классическом определении Э. Б. Тейлора культура «слагается в своем целом 
из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых 
других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» 
[10, 18]. Кросс-культурный анализ предполагает изучение закономерностей функ-
ционирования психики, обусловленных культурными факторами. 

Кросс-культурная коммуникация представляет собой взаимодействие лич-
ностей, сформированных в контексте различных культур. одним из важнейших 
механизмов, способствующих эффективной кросс-культурной коммуникации, 
является эмпатия.

Эмпатию можно определить как «безоценочное понимание другого человека… 
осуществляемое как специфический способ реагирования на эмоции и пережи-
вания другого» [7, 43]. за точку отсчета в эмпатическом процессе принимается 
система координат другого, а не своя собственная, что обусловливает понима-
ние другого в категориях, которыми оперирует он сам. К. роджерс называет это 
«вхождением во внутренний мир другого и пребывание в нем “как дома’’» [9, 236]. 
Эмпатия представляет собой сложный многосоставной феномен, включающий 
в себя несколько компонентов. Традиционно выделяют эмоциональный, когни-
тивный и поведенческий компонент.
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Эмоциональный компонент позволяет проникнуть во внутренний мир друго-
го, войти в эмоциональный резонанс с его чувствами и сформировать собственный 
эмоциональный отклик (например, реакцию жалости, сожаления). Когнитивный 
компонент обеспечивает рефлексию собственных чувств, понимание и принятие 
другого. Поведенческий компонент включает в себя вербальную и невербальную 
реакцию личности на прочувствованное и понятое эмоциональное состояние 
партнера по общению. 

Также можно выделить регуляционный компонент, обеспечивающий управ-
ление эмпатическим процессом. личность может как запустить эмпатический 
процесс, так и купировать его, дистанцируясь от переживающего. Кроме того, 
личность способна регулировать степень выраженности эмпатии — степень по-
гружения в переживания другого и глубину эмпатического отклика на его пере-
живания. на это влияет длительность и цель контакта с партнером по общению. 
например, психотерапевт должен владеть специальными приемами быстрого и 
глубокого погружения в переживания клиента. 

Таким образом, эмпатия включает в себя эмоциональный резонанс с пережи-
ваниями другого, эмоциональный отклик на его переживания, степень понимания 
и принятия его картины мира, готовность личности к определенным действиям 
в адрес партнера по общению и произвольную регуляцию описанных процессов.

значимость эмпатии для кросс-культурной коммуникации обусловлена двумя 
причинами. 

во-первых, эмпатия позволяет не просто смириться с существованием другой 
картины мира (терпимость), но проникнуть в эту картину, понять ее, в том числе 
на эмоциональном уровне, на какое-то время почувствовать себя этой другой 
реальностью, инобытием, понять мир, исходя из системы координат партнера по 
общению, его «собственную феноменологическую перспективу» [4, 33]. резуль-
татом эмпатии выступает принятие другой картины мира и ее носителя. Таким 
образом, эмпатия позволяет личности взглянуть на другую реальность как на 
равноправную, интересную, как на источник нового опыта и новых знаний, т. е. 
способствует развитию самой личности. Только благодаря эмпатии возможна 
толерантность — принятие партнера по общению на основе вчувствования и по-
нимания его картины мира [3, 103]. Это позволяет построить настоящий диалог 
в пространстве кросс-культурной коммуникации, изобилующем различиями 
между партнерами по общению. 

во-вторых, эмпатия позволяет понять собеседника без слов, что приобретает 
особую ценность при наличии языкового барьера между партнерами по общению. 
личность ориентируется на ситуационный контекст, на невербальные проявле-
ния эмоций собеседником, рефлексирует собственные переживания, возникшие 
в результате взаимодействия, и, возможно, полагается на свою интуицию. на по-
веденческом уровне эмпатия может проявляться как содействие и невербальное 
проявление сочувствия и поддержки.

Таким образом, эмпатия представляется важнейшей основой кросс-культурной 
коммуникации, позволяющей абсолютно разным людям понимать и принимать 
друг друга.
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Являясь эффективным методом кросс-культурного диалога, эмпатия тем не 
менее в каждой культуре имеет свою специфику. Из-за этих различий представите-
ли другой культуры могут казаться черствыми или бесчувственными, скрытными 
или навязчивыми, демонстрирующими пренебрежение или слабыми. однако по-
добные оценки возникают в ситуациях, когда для понимания партнера по общению 
используются критерии собственной культуры и отсутствует представление об 
особенностях эмпатии в культуре другого. в связи с этим представляется важ-
ным изучение кросс-культурных особенностей эмпатии. выявление различий 
и универсалий в эмпатии необходимо не только для повышения эффективности 
межкультурной коммуникации, но и для уточнения структуры и содержания 
феномена эмпатии. универсалии представляются более глубокими, возможно, 
врожденными образованиями, которые обеспечивают эмоциональный резонанс 
и понимание представителей человеческого вида вне зависимости от их культур-
ной принадлежности. Компоненты, которые имеют отличия у представителей 
различных культур, являются скорее результатом социализации, а значит, под-
вержены тренировке и воспитанию. 

обратимся к анализу кросс-культурных различий в эмпатии. необходимо дать 
ответ на вопрос: почему возможны эти различия? Какие факторы способствуют 
формированию культурной специфичности эмпатии?

Прежде всего, эту обусловлено физиологическими механизмами. При иссле-
довании головного мозга были открыты «зеркальные нейроны» — клетки мозга, 
автоматически активизирующиеся в ответ на восприятие эмоций переживающего 
другого. При изучении зеркальных нейронов было выявлено, что есть разница 
в степени их активности, вызванной одинаковыми действиями представителей 
своей и другой культуры [8]. зеркальные нейроны гораздо более активны, когда 
человек наблюдает за действиями представителя своей культуры, что позволяет 
личности быстрее распознавать его эмоции и действия, легче понимать его, что 
делает личность более адаптивной в контексте собственной культуры. вероятно, 
именно такая генетически заложенная предрасположенность обусловливает 
большую чуткость по отношению к представителям своей культуры. однако, 
возможно, зеркальные нейронные сети сами являются результатом социали-
зации, многократно повторяющейся реакции именно на представителей своей 
культуры, с их схемами выражения эмоций. в этом случае человек опознает по 
ключевым признакам представителя своей культуры и реагирует на него более 
интенсивно. в основе объяснений механизма работы зеркальных нейронов лежит 
идея адаптации. По мнению у. Мак-Дауголла, животные реагируют на значимые 
для их выживания эмоции, которые проявляют другие члены их группы [5, 149]. 
например, когда кто-то из группы испытывает страх, то, скорее всего, он увидел 
опасность, которую еще не видят другие. возможно, именно этот механизм лег 
в основу работы зеркальных нейронов. однако активация зеркальных нейронов 
создает лишь потенцию для развертывания эмпатического процесса, полноценная 
реализация которого зависит от целей личности в общении, степени развития 
эмпатических способностей, социального контекста, в котором происходит обще-
ние, и т. д.
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существуют также психологические факторы, обеспечивающие культурные 
различия в эмпатии.

Первым из них является «коллективное начало» — особая связь, возникающая 
между людьми. в ее основе лежит потребность в безопасности, которая реализуется 
благодаря чувству защищенности в «своей» группе. К. Г. Юнг объясняет это ощу-
щением родства, позволяющим преодолеть страх смерти, кристаллизованным 
в виде архетипов коллективного бессознательного, общих для представителей 
одной расы, национальности, культуры [11]. одинокий человек, не имеющий 
принадлежности к какой-либо группе, воспринимается как беззащитный и бес-
помощный. Именно ощущение родства, принадлежности, чувство «Мы» позво-
ляет почувствовать личности уверенность и силу, необходимую для преодоления 
превратностей судьбы. Эмпатия по отношению к представителям своей группы 
(в данном случае — культурной), разделение с ними переживаний позволяют 
личности преодолеть одиночество и почувствовать себя частью безопасного 
целого. 

однако такая внутригрупповая эмпатия полезна для благополучия не только 
отдельной личности, но и группы в целом. Проявляя эмпатию по отношению 
к представителям своей культуры, сочувствуя, оказывая помощь и поддержку 
членам своей группы, личность способствует выживанию и развитию группы, 
делая пребывание в ней еще более комфортным. Таким образом, у личности фор-
мируется эмпатия к представителям своей культуры, что является результатом 
потребности в самосохранении и, следовательно, сохранении своей группы.

Таким образом, каждый человек тяготеет к представителям собственной 
культуры и направлен на поддержание благополучия своей группы. Культурные 
группы развиваются в отличных от других групп условиях, в результате чего 
формируются и поддерживаются сформированные различия в эмпатии.

вторым фактором, обеспечивающим кросс-культурные различия в эмпатии 
и повышающим эмпатичность по отношению к представителю своей культуры, 
является сходство личности с партнером по общению [6]. у носителей одной куль-
туры много общего. общие схемы выражения эмоций облегчают интерпретацию 
эмоциональных реакций и возникновение эмоционального резонанса. общность 
языка, схожесть установок и нравственных позиций способствуют быстрому 
пониманию партнера по общению. общие стандарты оказания помощи другим, 
проявления сочувствия и поддержки позволяют личности выразить эмпатию 
максимально эффективно для переживающего.

сходства между представителями одной культуры в эмоциональном, когни-
тивном и поведенческом аспектах обусловлены социализацией в едином культур-
ном пространстве. воспитание в рамках одной культуры имеет общие принципы 
и методы, детям демонстрируются схожие модели эмпатического поведения, 
транслируются сходные установки, дети учатся выражать чувства определенным 
образом. в результате социализации личность становится полноценным пред-
ставителей своей культуры, в том числе и в эмпатическом аспекте.

рассмотрим особенности содержания компонентов эмпатии, обусловленные 
культурным фактором.
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в эмоциональном компоненте культурный фактор влияет на выбор способа 
проявления чувств и интенсивность их выражения. от него зависит допустимость 
свободного выражения эмоций, открытость в межличностном общении, степень 
«сдержанности», регламентированность силы возникающего ответного чувства. 
например, то, что в россии считается открытым проявлением своих чувств, 
в Китае может рассматриваться как «потеря лица». важным аспектом является 
эмоциональный опыт, полученный личностью в процессе социализации. опыт 
зависит в том числе от культурного контекста: от структуры семьи, особенностей 
эмоционального взаимодействия с родителями и окружающими, обычаев и об-
рядов, в которых личность участвовала, и т. д.

в рамках когнитивного компонента важна доминирующая в культуре уста-
новка на другого: насколько значимы чувства другого, насколько нужно обращать 
внимание на переживания партнера по общению, насколько значимы рефлексия 
своих чувств и интуиция при взаимодействии с другим. важно также наличие 
или отсутствие жестких правил выражения эмоций и чувств, что влияет на оцен-
ку степени интенсивности и адекватности проявления переживаний другим. 
в контексте культуры формируется перечень конструктов, которые использует 
личность при понимании другого.

Культурный фактор в рамках поведенческого компонента проявляется, пре-
жде всего, в стандартах эмпатического поведения: кому, при каких обстоятельствах 
и каким образом можно оказывать помощь, проявлять сочувствие и поддержку, 
или, наоборот, чьих эмоциональных реакций замечать не стоит. Какая форма по-
мощи предпочтительна: действенная или вербальная. 

Культурными особенностями определяются и приемы, которыми пользуется 
личность при регуляции глубины эмоционального процесса. наличие сдержива-
ющих факторов, позволяющих личности контролировать степень вовлеченности 
в эмпатический процесс, также может быть обусловлено особенностями культуры. 

Итак, на уровне личности кросс-культурные особенности эмпатии проявля-
ются в содержании компонентов эмпатического процесса. на уровне общества 
можно говорить о существовании особой системы правил, норм, ценностей, обе-
спечивающих воспроизводство помогающего поведения, заботливого отношения, 
которое позволяет обществу развиваться и дает, в свою очередь, возможность 
личности чувствовать себя комфортно. Б. Х. Бгажноков называет эту систему 
«культурой эмпатии» и рассматривает ее как одну из важнейших характеристик 
общества. Культура эмпатии закреплена в определенных общественных институ-
тах, задачей которых является формирование и воспроизведение сочувственного, 
понимающего, эмоционально окрашенного сознания и поведения [1]. 

Эмпатическая культура выражается в языке, антропоморфизме, религиозных 
догмах, системе права, обычаях гостеприимства, поминальных и свадебных об-
рядах, этикете, правилах вежливости, культуре прощения. все это — инструменты 
взаимопонимания, поддержки друг друга, взаимопомощи. Чем выше уровень эмпа-
тии в конкретном обществе, тем более выражен эстетический и гуманистический 
характер отношений в нем. Такое общество воспринимается как безопасное, ком-
фортное и способствующее самореализации отдельной личности. недостаточно 
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развитая культура эмпатии в обществе, наоборот, тормозит развитие личности, 
лишает ее ощущения безопасности и покоя посредством формирования агрес-
сивной и эстетически ущербной среды, вызывает повышение тревоги, злость, 
зависть и уныние. Таким образом, определенный уровень эмпатии поддерживает 
воспроизводство общества благодаря взаимопониманию, взаимопомощи, взаимо-
принятию, сплоченности и солидарности. 

в процессе социализации ребенок не просто осваивает формы проявления 
чувств, категории сочувствующего мышления и правила оказания помощи 
другому. Формирование и развитие эмпатии как высшей психической функции 
[2, 7] включает в себя овладение знаками эмпатии, формирование эмпатических 
автоматизмов (ребенок усваивает, как правильно помочь, утешить, попросить 
прощения, выразить сожаление), которые потом определяют его повседневное 
взаимодействие с окружающими. Тем самым у ребенка развивается регуляцион-
ный компонент эмпатии. в ситуациях проявления глубоких эмоций значимыми 
людьми эмпатия становится целенаправленным действием: личность не только 
произвольно регулирует глубину эмоционального резонирования, но и подбирает 
форму выражения сочувствия, адекватную личностным особенностям и потреб-
ностям переживающего и ситуационному контексту. например, человек может 
сдерживать свою ответную эмпатическую реакцию, так как переживающий 
в данный момент нуждается в покое и одиночестве. По сравнению с эмпатиче-
скими автоматизмами целенаправленные эмпатические действия более осознаны, 
опосредованы и произвольны [7, 47]. Таким образом, в результате социализации 
личность овладевает не только специфичными для культуры эмпатическими 
автоматизмами, но и формами целенаправленного эмпатического поведения.

Итак, кросс-культурные различия в эмпатии обусловлены формированием 
в каждом обществе особой культуры эмпатии, которая представляет собой ре-
зультат развития общества в определенных природных и исторических услови-
ях. личность в процессе социализации усваивает культуру эмпатии и начинает 
воспроизводить ее содержание, что позволяет ей сделать пребывание в группе 
более комфортным, почувствовать себя в безопасности и преодолеть чувство 
одиночества. Поддержанию форм эмпатического поведения в рамках определен-
ного общества способствует функционирование зеркальных нейронных сетей 
и схожесть, приобретаемая в процессе социализации представителями одной 
культуры, что значительно облегчает развертывание эмпатического процесса 
между ними. 

Помимо кросс-культурных различий, в эмпатии представлены универсалии, 
которые позволяют личности резонировать с эмоциями, понимать и оказывать 
помощь представителям других культур. Так, К. Г. Юнг выделяет «архетипы» — 
наиболее глубокие структуры коллективного бессознательного, общие для пред-
ставителей всех культур и народов. Эти архетипические образы отражены, напри-
мер, в общих элементах мифологии различных народов, они же лежат в основе всех 
мировых религий, они заложены в виде образов в различных произведениях ис-
кусства (музыка, живопись, танец), понятных представителям различных культур. 
универсалии в эмпатии также проявляются во всех эмпатических компонентах.
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вероятно, главным универсальным механизмом эмоционального компонен-
та эмпатии является эмоциональное заражение, способствующее разделению 
эмоций с партнером по общению. Эмоциональное заражение является первым 
механизмом взаимодействия ребенка с эмоциями окружающих, и прежде всего 
матери. в ситуации кросс-культурного общения из-за наличия языкового барьера 
этот механизм может быть более значим, чем при общении с представителями 
своей культуры.

в когнитивном компоненте универсальными являются схемы распознавания 
простых эмоций: улыбка как выражение радости, приоткрытый рот как признак 
удивления. Также существуют универсальные критерии, позволяющие восприни-
мать партнера по общению как человека, нуждающегося в сочувствии — слабого, 
обделенного, несправедливо наказанного. результатом работы этих критериев 
является, например, сочувствие человеку, которому больно, инвалиду, одинокому 
пожилому человеку. особое место занимают общечеловеческие ценности, напри-
мер, ценность человеческой жизни.

в рамках поведенческого компонента универсалией является стремление 
оказать действенную помощь партнеру по общению, так как языковой барьер 
затрудняет выражение эмпатии вербальным способом.

универсальным приемом, позволяющим сделать эмпатию более глубокой 
(регуляционный компонент), является прием постановки себя на место партнера 
по общению.

Конечно, универсальные механизмы представляют собой наиболее ранние 
генетические формы эмпатии, по сравнению с более сложными, сформирован-
ными в процессе социализации культурно обусловленными формами, однако 
их значение для эмпатического процесса сложно переоценить. универсалии 
в эмпатии позволяют строить отношения с представителями других культур 
на основе общечеловеческих эмоциональных механизмов, ценностей и форм 
взаимопомощи.

вопрос о выявлении универсалий и различий в эмпатии требует дальнейшего 
изучения и практического исследования, что позволит не только учитывать эм-
патические особенности партнера по общению, чтобы повысить эффективность 
кросс-культурной коммуникации, но и даст возможность уточнить содержание 
компонентов эмпатии, выделить простые и сложные эмпатические механизмы, 
ответить на вопросы, касающиеся развития эмпатии в онтогенезе. 
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ОБРАЗ	СуВЕНИРА:	РАЗРАБОТКА	И	ВОСПРИяТИЕ

статья посвящена культурологическому анализу специфических характеристик образа 
в сувенирной продукции. Их определение актуально, прежде всего, для создателей 
сувениров, преследующих двоякую цель — достижение оригинальности и доступность 
для массового потребителя. сувенир трактуется автором как особый предмет, имеющий 
повышенную семантическую насыщенность и степень духовной близости человеку-
владельцу, которые необходимо учитывать при проектировании. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сувенир как феномен культуры; образ сувенира; восприятие 
сувенира.

развитие туризма и практик брендинга территорий, изменение форматов 
музейной деятельности требуют от сувенирной сферы почти радикальных из-
менений, однако они заставляют себя ждать. во многом это связано с крайне 
невысоким уровнем развития теории сувенира, лишающей разработчиков не-
обходимой проектно-методологической основы. 

Данный текст имеет достаточно узкие задачи уточнения образных характе-
ристик сувенира, но он связан с рядом предшествующих публикаций о вещах 
в культуре [3, 6, 12] и развивает философско-культурологический подход к не-
обычным, можно сказать, удивительным продуктам культуры, какими являются 
сувениры. недостаточность теоретических разработок, неупоминание сувенира 
в ряду продуктов предметного творчества [например, 7, 9], быстрые изменения 
в сувенирной сфере потребовали обращения к практике. основой нынешнего 
этапа работы служат интервью, взятые у студентов-гуманитариев весной 2014 г. 
Их вопросы касаются фиксации черт сувенирного образа и моментов его вос-
приятия, а ответы помогают избежать произвольности суждений.
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ранее сувенир был определен нами как	вещь-напоминание, имеющая повы-
шенную степень духовной близости человеку и связанная с его личной историей 
и системой ценностей	 [4, 18]. Как продукт культуры, сувенир не совпадает со 
своими физическими границами, поскольку включает смыслы и воспоминания, 
связанные с определенным моментом переживаемого индивидом времени. он 
гораздо более субъективирован самими обстоятельствами приобретения или 
дарения и всегда является элементом различных коммуникаций. «Я работаю 
в музыкальной школе преподавателем фортепиано, — пишет одна из респонден-
ток, рассказывая о сувенире в форме Эйфелевой башни, привезенном из Парижа 
ее ученицей. — Каждый раз, глядя на подарок, я ясно вижу в Эйфелевой башне 
образ горы — образ каждодневного поступенного восхождения Человека туда, где 
на вершине сияет Мастерство Творца»1. в названном отношении образ сувенира 
отличается от образа продукта в понимании дизайнеров (стул — воплощение 
«стульности»), и от художественного образа как «первоклеточки» идеально-ду-
ховной реальности, создаваемой искусством. 

«на протяжении нескольких лет каждое мое лето было окутано жарой и медли-
тельностью острова Кипр… Этот остров для меня всегда был чем-то мифическим 
и загадочным. И я рада, что моя мама, случайно зайдя в сувенирную лавку, при-
обрела эту чашу Пифагора, на которой изображены места, возвращающие меня 
не только к истории самого острова, но и к тем… летним эмоциям и впечатлени-
ям, а также к части моей истории на острове Кипр». Примечательно, что слова 
респондента — «личная история», «атмосфера», «мифическим и загадочным», 
«история острова» — совпадают с характеристиками нашего определения, хотя 
текст написан респондентом спонтанно, без предварительного чтения источников. 
«Дух сувенира» схвачен здесь как нельзя более верно.

смысловые связи образа и события/места/объекта могут формироваться впол-
не произвольно и во многом зависят от настроения дарителя или адресата. «Мы 
с родителями ехали в Челябинскую область по “перевалам” (М5, между уфой и 
Челябинском) в жаркий день августа, — пишет респондент, — остановились, что-
бы отдохнуть у придорожных магазинчиков… рассматривая всякие безделушки, 
я увидела яркие янтарные украшения — браслет и серьги. захотелось подарить 
подруге, у которой скоро должно быть день рождения (август — месяц льва, 
камень льва — янтарь)». Примечательно, что вопрос неосознанно расширяется 
респондентом: вместо связи с регионом или городом, она фиксирует более развер-
нутую связь «предмет — точка пространства (трасса М5, где янтаря нет) — другая, 
более неопределенная точка пространства (там, где добывают янтарь) — событие 
в жизни подруги, важное для респондента». выбирая вещь, сохраняющую память 
о месте и времени, отвечающую качествам сувенира, девушка одновременно пред-
ставляет его как будущий подарок.

Далее в материале идет расшифровка, выбранная из обильной информации 
о символике вещей. она тоже показательна с точки зрения того, какие именно зна-
чения фиксирует девушка, выбравшая украшения: «Браслеты служили оберегами. 

1  во всех текстах респондентов сохранена авторская орфография.
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Показывали социальный статус... <...> Янтарь… способствует творчеству, поддер-
живает организм, укрепляет физические силы и бодрость…» Покупательница ком-
плекта показывает значение своего приобретения для адресата: здесь и влиение 
на здоровье, и связь с историческими персонажами, и зодиакальная символика.

Как янтарные украшения связаны с дорогой от уфы до Челябинска, ведь 
вопрос касался именно сувенира, связанного с местом? И янтарные ли они — 
украшения, купленные на трассе М5, не выглядящей в наших глазах образцом 
честной торговли? Девушка сфотографировала их, специально сходив в гости 
к подруге. украшения сделаны из пластиковых розоватых пластин с пузырьками 
воздуха внутри, не имеющих ни цвета, ни твердости янтаря. однако жара и духота 
дня, окружающий ландшафт и лес сделали их «янтарными» в ее глазах, придав 
необходимую ценность (и мы не разубеждали ее), связав в памяти именно с этим 
местом и именно в этом качестве. Так мифология сувенира оказалась сильнее 
реальности его образа. 

Приводимый пример доказывает, что сувениром вещь становится, если она 
связана с конкретными событиями и значениями, если владелец признал ее в ее 
уникальном качестве. Произвольное обозначение любого яркого, недорогого 
и относительно небольшого предмета как «сувенира», практикуемое, к примеру, 
производителями продукции, может иметь место на страницах каталогов2. но оно 
не соответствует социокультурным значениям сувенира, исследуемым гуманитар-
ными науками, поскольку далеко не всегда подразумевает насыщенность предмета 
индивидуальными смыслами, возникающими в ходе переживания события. Мы 
считаем, что можно говорить о сувенире в узком смысле слова — как о предмете, 
производимом для специальных коммуникативных целей, и в широком смысле — 
как о любом востребованном предмете, активизирующем память, воспоминание 
у одного человека или группы людей (корпоративные, профессиональные, имид-
жевые, событийные сувениры) [4, 21].

И проектирование, и восприятие сувенира начинается с образа, к которому 
приводимое выше определение предъявляет целый ряд требований. Этот образ не 
всегда может быть полностью художественным, если, к примеру, предмет имеет 
функциональное назначение (кружка, нож, пресс-папье и т. п.)3. Его контекстом 
чаще всего выступает сфера массовых продуктов, требующая особой яркости 
и аттрактивности хотя бы по причине конкуренции [2, гл. 1]. разработкой этого 
образа иногда занимаются специалисты, плохо представляющие теорию и практи-
ку коммуникаций и придающие сувениру произвольные черты сообразно своему 
уровню вкуса и эрудиции. Их непрофессионализм может влиять на отношение 
человека не только к предмету, но и к месту его приобретения: «заходим в первую 
палатку. видим не туриста, а к нашему огромному удивлению — шамана. он… 

2 При этом более дорогостоящие и более крупные предметы, выполненные практически по тем же 
творческим канонам, называются vip-подарками.

3 согласимся с репликой в. в. Бычкова об отказе от эстетического критерия (художественности) 
в современной арт-деятельности [5, 300]. в этом смысле чрезвычайно трудно определить место сувенира на 
оси от практического до художественного, как это предлагает сделать М. Коськов по отношению к любому 
результату предметного творчества [7, 109].
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подарил нам “ловца снов”. ловец снов — традиционный предмет индейских пле-
мен, призванный защищать сон и жилище. на ловце изображен волк, покровитель 
индейцев. Перо использовалось в магических ритуалах. Мне ничего не остается, 
как только расстроиться. вся эта тайна аркаима нереальна. …Какое отношение 
индейцы имеют к племенам, проживавшим много лет назад на башкирской зем-
ле? вся эта тайна призвана лишь привлекать туристов… Истинная тайна давно 
забыта… История не так интересна…» 

с другой стороны, даже китчевые варианты порой оказываются приемле-
мыми, поскольку, как известно, люди воспринимают и запоминают образы, а не 
общие понятия. Эстетические достоинства предмета далеко не всегда влияют на 
ассоциативные ряды, которые он задает. Поэтому даже при стилевых или ком-
позиционных недостатках наличие яркой образности в сувенире обеспечивает 
возможность индивидуального переживания. Именно образ активизирует память, 
относя к тому моменту жизни, с которым связан сувенир. Каким же должен быть 
образ, чтобы человек отреагировал на него, притом не один раз? ряд приводимых 
ниже характеристик возник у автора в ходе обобщения эмпирических наблюдений 
и анализа интервью, поэтому имеет не вполне завершенный вид. но работа еще 
продолжается.

• Узнаваемый образ. Еще с 1980-х гг. зарубежные авторы, разрабатывающие 
теорию сувенира на основе феноменологии и коммуникативистики, подчеркивают 
теснейшую связь сувенира с моментом жизни человека, который он маркирует. 
в этом отношении первое, что необходимо сделать, — распознать образ, дающий 
«гарантированное воспоминание» (М. Боскальи [13]). Дэвид Хьюм из универ-
ситета Бурафа в Таиланде, автор интересной статьи о туристических сувенирах, 
выделяет в связи с этим просто «произведенный» (crafted) сувенир и сувенир «ре-
презентативный» (representativ), т. е. дающий адекватное представление о месте, 
откуда он происходит [14]. Конечно, эти качества во многом зависят от исходных 
характеристик объекта, туристического продукта, городского пейзажа, служащих 
первоосновой формирования образа. необходима специальная деятельность по 
их вычленению, возможно, усилению выразительности. образцами сложно счи-
тываемых образов, воплощенных в плохо сделанных в дизайнерском отношении 
предметах, полны каталоги сувенирной продукции разных стран. Это может быть 
отказ от изображения; искажение исходного объекта; отсутствие характерного 
прообраза; нанесение на стандартный предмет, именуемый сувениром, крохотного 
логотипа или символа и т. д. 

сказанное не означает установку исключительно на реалистические образы 
в туристических или музейных сувенирах, хотя они, конечно, считываются легче 
других. сувениру далеко не всегда нужно быть иконическим знаком того или 
иного туристического объекта — храма, башни, пирамиды или дворца. отнести 
к событию или воспоминанию может практически любой предмет. но если об-
раз все же воспроизводит форму исходного объекта, символические значения 
невольно учитываются адресатом. насколько велика их роль в формировании 
позитивного отношения к сувениру? Поразмышлять на эту тему помогло сходство 
двух историй, участниками которых являются совершенно разные предметы.



181

в обоих случаях сувенир привезен человеку, который сам еще не был в стране 
(в данном случае — в Египте), но интересуется ей, хочет побывать и имеет средне-
статистический запас сведений о ней. в одном случае информация о культуре 
избыточна, в другом имеет самый общий характер, что позволяет включиться 
воображению. но именно моменту выбора сувенира другим человеком и дарения 
отводится решающая роль.

«сувенир в форме пирамиды привезен из Египта знакомыми и выполнен 
из пластика, — пишет респондент. — Моя пирамидка небольшая. она с четырех 
сторон расписана сюжетами из жизни Древнего Египта, полая, а внутри шуршит 
что-то, наверно песочек. слушаешь этот шорох, а внутри все замирает. Этот звук 
переносит тебя на морские песчаные пляжи. Эта пирамидка — маленький символ 
Египта». вопрос возник незамедлительно: почему предмет, щедро декорирован-
ный всеми возможными и невозможными символами египетской культуры, со-
относится у современной студентки не с историей цивилизации, а с «песочком» 
и пляжным отдыхом? 

Мы попросили респондента пристальнее присмотреться к изображениям, 
сопоставляя их с каноническими образами. небольшой текст помог лучше разо-
браться в символике (скарабей, охота в тростниках, урей, анкх, богиня Хатхор 
и др.). Продолжая испытывать теплые чувства к своему сувениру, автор отметил, 
что знак верховной власти — урей — не может располагаться в нижнем углу ком-
позиции; что знак крылатого солнца не уместен под ногами богини Хатхор. Тем 
не менее неточности символики и композиции не повлияли на положительную 
оценку предмета, образ которого отвечает стереотипам массового сознания. 

во второй истории фигурирует стеклянный флакон, наполняемый цветным 
песком в присутствии покупателя, с надписанным маркером именем адресата. 
«сувенир мне привезла моя подруга из Египта. на экскурсии “Белое солнце 
пустыни” был мужчина, который делал различные темы песком в бутылках, 
он выполнял заказы сразу при туристах. Каждый заказ был индивидуален, так 
как нес свое значение. она подарила мне его сразу как приехала, было приятно 
получить такой подарок, на нем написано мое имя, я люблю песок, присутству-
ют теплые, летние цвета, как будто кусочек лета привезла, на улице в то время 
была зима».

Как видим, адресат воспринимает стеклянный флакон в большей степени как 
знак дружбы и лета, нежели как образ конкретной страны. «сувенирности» спо-
собствует индивидуализация: в устной беседе девушка увлеченно рассказывала, 
как подруга учила мастера писать маркером русские буквы. образы верблюдов 
расшифровываются ею довольно легко. Из всех символических значений (вы-
носливость, неприхотливость) она особо подчеркивает связь одного верблюда 
с другим, воспринимая ее не как особенность технологии (цветной песок насы-
пается слоями, и так уж получается, что один верблюд держит другого за хвост), 
но как символ семьи и близости. 

Как видим, качество и содержательность образа в этих случаях перекрываются 
как самим процессом коммуникации с другим человеком, так и процессом (при-)
обретения предмета.
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узнаваемым может быть и образ, определяемый через вторичные элементы, 
такие как характерные для данного региона или места материалы, символы, пер-
сонажи («И вот у меня неожиданно появилась частичка, напоминающая об этой 
потрясающей стране», — пишет респондент о ручке с картой Берлина). в этом 
случае образная и знаково-символическая составляющие предмета находятся 
в более тесной взаимосвязи между собой.

• Соразмерный объекту и зрителю образ. сувенир выступает посредником 
в коммуникации между человеком и местом/событием/объектом. а значит, он не 
может психологически (и физически) превосходить стороны этой коммуникации. 
в простейшем и наиболее распространенном варианте образ сувенира может пред-
ставлять собой уменьшенную копию объекта. в этом случае сувенир выполняет 
двоякую роль по отношению к объекту. он знакомит, указывает, не дает забыть, 
и это замечательно. «Мне было 12 лет, когда я впервые поехала в санкт-Петербург 
на зимние каникулы… После посещения Петергофа мы сидели в экскурсионном ав-
тобусе, и туда зашел продавец сувениров (“тарелки ннн-нада...”). сувенир, который 
я выбрала, должен приносить счастье, любовь и благополучие в семью...», — пишет 
респондент о сувенире, обозначенном ею как «несущий счастье» и представля-
ющем собой рельефное изображение ангела с фронтона классицистского здания.

определенная социокультурная опасность изготовления таких вещей и владе-
ния ими связана со стремлением памяти к фиксации, остановке потока времени. 
«Искусственность» сувенира возникает из его противостояния потоку реальных 
жизненных событий, его смысловой статичности («тогда я был здесь»). реальное 
время идет вперед, а сувенир как предмет-напоминание возвращает владельца 
всегда к одному моменту. 

Если повседневные вещи, сопровождающие человека, стареют вместе с ним, 
несут следы соприкосновений, то сувениру стареть как бы не предписано, по-
скольку он связан с конкретным моментом истории и фиксирует памятную 
точку на оси времени. Эта смысловая статичность непроизвольно переносится 
на объект воспоминаний, придавая ему вид «памятника», переводя из разряда по-
вседневных вещей или фактов — в разряд исключительных, надвременных. Есть 
шанс, что после подобной трансформации объект сам начинает восприниматься 
как сувенир — нечто вторичное, неподлинное, имеющее только внешнюю форму, 
лишенное глубины. 

вероятность профанации исходного прообраза возрастает, когда образ су-
венира буквально воспроизводит форму объекта (пирамида Хеопса, Эйфелева 
башня, другие достопримечательности). Если при этом сувениров слишком много 
и они без-образны (камни Берлинской стены, кости святых в средневековье), их 
ценностное значение перестает играть какую-либо роль в восприятии предмета. 
наконец, когда визуальная информация об объекте или событии избыточна, 
фрагментарна или случайна, сувениры начинают оцениваться как китч или быть 
китчем. соответствие материала, назначения, формы «второго» предмета первому 
также играет существенную роль.

Пожалуй, наилучшим выходом является в этом случае копия части объек-
та. Такой образ выступает как негативный стимул в процессе восприятия [10]. 
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Получая частичную визуальную и предметную информацию, человек невольно 
стремится мысленно достроить образ. активизируются воображение, память, 
а именно это необходимо для усиления «сувенирных» свойств предмета. разре-
шение психологического напряжения дает дополнительный позитивный эффект, 
момент лучше запоминается. Кроме того, образу в виде части или элемента объекта 
легче нести какой-либо дополнительный смысл — например, функциональный. 
сувенир перестает быть ненужной безделицей и активнее входит в «жизненный 
мир» владельца.

с. стюарт делает ценное замечание, говоря о способности сувенира «вво-
дить» экстерьер в интерьер [16, 137]. она указывает, что большие объекты и со-
оружения в сувенирах предстают такими, что их можно разместить на стене или 
окне, — в этом смысле одной из ранних форм сувениров можно считать почтовые 
открытки. речь идет не только о масштабах, но и об эмоциональном строе (она 
приводит в пример изображение дома, где родился авраам линкольн, на футбол-
ках): в сувенирном образе меньше пафоса и больше естественности, повседнев-
ности, даже тишины. Иначе с сувениром невозможно было бы долго находиться 
рядом — как нельзя долго переживать яркую возвышенную эмоцию. не уверены, 
что можно называть подобный образ «редуцированным», как это делает с. стюарт. 
скорее, он просто «иной», чем исходный объект, он строится по иным законам, 
хотя и напоминает первообраз.

Большие предметы воспринимаются людьми как более значимые и, возможно, 
ценные. отсюда нельзя не отметить тенденцию создания крупных объектов — 
скульптур, композиций, — играющих на уровне коммуникаций роль сувенира. 
здесь характер образа уходит на второй план, выдвигая на первое место обстоя-
тельства дарения. 

• Позитивный образ. образ сувенира повышает настроение, оптимизирует 
состояние человека, иначе нет необходимости хранить его. Шокирующий образ 
запомнится, но нужен ли он? на этот счет существуют длительные дискуссии 
между создателями коммерческой и социальной рекламы, результаты которых 
помогают нам формулировать однозначную позицию, изложение которой требует 
отдельной публикации.

• Вариативный образ. Часто повторяющийся одинаковый образ воспри-
нимается как стереотипный, лишенный новизны и не вызывает интереса. он 
шаблонен, в нем уже нет «изюминки», стало быть, он никак не активизирует 
эмоций или действий зрителя. Кроме того, ему трудно будет «зацепиться» за 
конкретный временной отрезок. Поэтому желательно, чтобы одна и та же тема 
раскрывалась в большом количестве разных по масштабу, стилистике и интона-
ции образов. Подчеркиваем — одна тема, в противном случае воспринимающий 
просто запутается в избыточной информации. 

самый надежный путь к индивидуальности образа — ручная работа, наличие 
авторской интерпретации. авторский образ подкупает настолько, что толкает 
людей на неожиданные действия. «Матрешку купила моя мама на одной из не-
больших станций ночью, когда мы ехали в поезде в адлер. Игрушка так понра-
вилась маме, что она чуть не опоздала на поезд. Я увидела деревянного дедушку 
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с репкой уже с утра в руках у маленьких детей из вагона… аляповатость цветов, 
явная рукотворность игрушки, просвечивающие линии простого карандаша и 
неровные мазки придавали сувениру особую теплоту».

• Интерактивно создаваемый образ. сегодняшний потребитель жаждет 
быть вовлеченным в действие, и это ожидание используют изготовители. Так, 
в одном из рассказов про египетский сувенир подчеркивалось: «символы для 
него выбирала бабушка, чтобы они меня охраняли, а мастер изготовил вещь по 
ее пожеланиям…» Естественно, такой предмет многократно умножает свою цен-
ность в глазах дарителя. 

в других случаях сувенирный образ может быть открытым и представлять 
собой «рамку», форму, требующую заполнения — например, подставка для 
фотографий. Тогда он предполагает размещение внутри себя каких-либо иных 
материалов, принадлежащих владельцу вещи. Появление второй функции для 
изделия, становящегося сувениром, очень продуктивно. оно дает больше шансов 
для выработки индивидуальной связи человека и предмета, а также последующего 
длительного сосуществования сувенира рядом с человеком, а значит, дополни-
тельного напоминания о дарителе, событии или месте. 

Игровой момент, сопровождающий процесс создания такого образа, дает 
человеку чувство сотворчества и положительные эмоции. Поэтому не является 
случайным стремление современных людей, в особенности горожан, к использо-
ванию такого рода объектов. 

Выводы

сувенирный образ обладает рядом характеристик, отсутствующих у других 
продуктов культуры. анализ интервью дарителей и адресатов дает возможность 
уточнить эти характеристики. наиболее значимыми для практики проектиро-
вания сувениров, на наш взгляд, являются: коммуникативная природа самого 
сувенира; высокий уровень субъективированности восприятия образа; произ-
вольность его интерпретации в связи с местом и временем выбора или получе-
ния сувенира, а также наличие интерактивных элементов. Эти моменты могут 
учитывать производители современной сувенирной продукции, стремящиеся 
к созданию оригинальных и качественных изделий. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАя	ГАРМОНИя	КАМНЕРЕЗНыХ	ВАЗ		
АРХИТЕКТОРА	И.	И.	ГАЛьБЕРГА

статья посвящена проектной деятельности в камнерезной промышленности архитек-
тора И. И. Гальберга — мастера классицизма второй трети XIX в. автор рассматривает 
творческий метод архитектора в контексте классических традиций формообразования, 
дает оценку результатам его твор ческой деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: монументальная камнерезная ваза; архитектоническое формо-
образование; пропорция; гармония; классицизм.

в условиях использования высоких технологий и распространения универ-
сальных эстетических принципов актуальной остается проблема архитектониче-
ского формообразования, применяемого в области архитектуры, декоративно-при-
кладного искусства и дизайна. Изучение законов архитектоники в художественной 
деятельности всегда приводит к постижению наследия классицизма, в котором 
они воплотились в полной мере. актуальность изучения классицистической ху-
дожественной традиции в декоративно-прикладном искусстве обусловлена также 
современным состоянием дизайнерской практики, которой свойственен интерес 
к историческим формам. некоторые аналогии с задачами, стоящими перед дизай-
нерами в настоящее время при оформлении интерьеров и их убранства, можно 
найти в монументальных камнерезных произведениях первой половины XIX в., 
когда стилистические и композиционные особенности ордерного направления 
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в русском искусстве получили наиболее последовательное воплощение. Этот путь 
позволяет проецировать исторический опыт на современную художественно-про-
ектную практику через актуализацию наследия ведущих мастеров XVIII–XIX вв., 
чье творчество оказалось неисследованным. 

архитектоническое формообразование наиболее ярко проявилось в одной 
из самых радикально преобразовавшихся во второй половине XVIII в. отраслей 
русского прикладного искусства — в декоративном камне. в конце XVIII — первой 
половине XIX в. в россии сложилась своеобразная и самостоятельная культура 
камнерезной художественной вазы. объемные формы из декоративного камня 
были значимой составляющей дворцового и усадебного интерьеров. Проекты из-
делий создавались известными русскими архитекторами, ведущим архитектором 
с уверенностью можно назвать И. И. Гальберга (1782–1863).

Продолжатель великих классицистических традиций крупнейших мастеров 
XIX в. — Дж. Кваренги, К. росси и а. воронихина, — И. И. Гальберг был мастером 
позднего ампира, он жил в сложное, противоречивое время, пограничное между 
двумя большими эпохами — классицизмом и эклектикой. архитектор в основном 
работал как декоратор над созданием монументальных произведений камнерез-
ного искусства, находясь с 1817 по 1850 г. на императорской придворной службе. 
Целый ряд выдающихся камнерезных произведений 1820–1860-х гг., во многом 
составляющих сегодня уникальную коллекцию Эрмитажа, создан по его проектам.

Можно утверждать, что высокий профессионализм архитектора, повлиявший 
на качественный уровень проектной практики в камнерезной промышленности, 
был обусловлен фундаментальным образованием, полученным И. И. Гальбергом 
в Императорской академии художеств. Человек широких интересов, он имел 
тесную связь с передовыми течениями русской общественной жизни, преподавал 
в Институте инженеров путей сообщения и строительном училище, за что ему 
было присвоено звание академика архитектуры. высочайшее профессиональное 
и графическое мастерство позволило И. И. Гальбергу работать в команде с вы-
дающимися архитекторами того времени — Дж. Кваренги и К. И. росси.

Имя архитектора долгое время оставалось в тени его знаменитых современ-
ников, творчество не изучалось специально, и упоминания о Гальберге чаще 
встречаются в связи с изучением русского камнерезного искусства. Привлечение 
новых архивных данных, их анализ совместно с уже известными материалами 
и публикациями позволил более подробно исследовать его творческий метод 
и место в камнерезном проектировании 1820–1850-х гг.

за 30 лет активной деятельности в «Кабинете Его Императорского величе-
ства» («Кабинет Е. И. в.») И. И. Гальбергом было создано свыше 200 проектов 
торшеров, малых кабинетных форм, но в основном камнерезных ваз. Эти про-
екты за небольшим исключением нашли реальное воплощение еще при жизни 
архитектора. самые выдающиеся камнерезные произведения николаевского 
времени, сделанные по его проектам, экспонируются сейчас в Эрмитаже: оваль-
ная чаша с виноградной лозой и ваза «Медичи» из калканской яшмы (1828 г., 
ЕГФ); квадратная лазуритовая чаша и чаша из таганайского авантюрина (1836 г., 
ЕГФ); ваза-амфора и чаша из коргонского порфира (1846 г., КФ) и, наконец, 



187

величественные кратера «Медичи» из лазурита и малахита (по проектам 1837 
и 1839 гг., ЕГФ). Можно с уверенностью сказать, что И. И. Гальберг стал созда-
телем русской камнерезной вазы, отличающейся силой архитектурных образов, 
содержание которых хорошо передают соотносимые с классицизмом понятия 
«простота», «торжественность», «покой», «величие». Это был вклад архитектора 
той эпохи в отечественное наследие монументально-декоративного искусства. 

Петергофская (ПГФ) и Екатеринбургская (ЕГФ) гранильные фабрики и Ко-
лыванская шлифовальная фабрика (КФ) работали по чертежам И. И. Гальберга 
до конца 1860-х гг. После утверждения чиновниками «Кабинета Е. И. в.» они 
в определенное время поступали на производство достаточно большими ком-
плектами. на Екатеринбургскую фабрику такие комплекты поступали в 1823, 
1826, 1836, 1839, 1842, 1849 гг., иногда приходили и отдельные листы. например, 
некоторые ранние рисунки с подписью И. И. Гальберга, хранящиеся в рГИа (рос-
сийский государственный исторический архив) и Гасо (Государственный архив 
свердловской области), датированы 1823 и 1826 гг. авторские проекты изделий 
из малахита и яшмы, а также авторские копии позволяют судить о графической 
манере архитектора.

Проекты выполнены тушью и акварелью, хорошо скомпонованы на листе 
и до мелочей проработаны воробьиным пером. Графические листы проектов 
И. И. Гальберга отличаются тончайшей линейной графикой и богатой полихро-
мией: активный (часто сдержанный и благородный в сочетаниях) цвет хорошо 
передает в акварели блеск золота, породу камня, намечая прожилки, пятна или 
ленточный узор, игру рефлексов и теней. здесь нет «эскизности» и использования 
рваных линий и контуров, как у а. н. воронихина, чертежи ампирных мастеров 
отличаются выверенной пластикой и законченностью. нужно отметить особен-
ность наложения И. И. Гальбергом прозрачных теней — всегда с правой стороны 
изделия. Этот прием прослеживается в более или менее качественных копиях его 
проектов, сделанных фабричными художниками, в течение всей второй четверти 
XIX в. видимо, И. И. Гальберг, раз и навсегда выработав свой стиль исполнения 
проектов, на протяжении всей жизни следовал ему. Как истинный классицист, 
архитектор виртуозно владел художественным мастерством, для него блестящая 
графика подачи проекта являлась законом: красивый план — залог хорошей ар-
хитектуры.

Эстетические идеалы эпохи определили характер русского камнерезного 
искусства конца XVIII — начала XIX в. ориентация на античность была не-
отъемлемой чертой, приметой стиля. особенностью создания художественной 
формы камнерезного изделия являлось использование языка архитектурного 
формообразования. Изделие из камня строилось по законам ордерных форм. 
общие принципы строения художественной формы, при всем отличии средств 
выражения, обнаруживают свое единство в архитектуре и монументальных из-
делиях И. И. Гальберга.

с утверждением классицизма в россии как системы европейской художе-
ственной культуры, с его регламентированностью и нормативностью языка, ху-
дожник-архитектор работает в жестких рамках этого стиля. замысел художника 
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и разработка формы, несущей образ, соответствуют принятым правилам класси-
цизма, укладываются в перечень утвержденных стилем форм. но внутри четко 
построенного каркаса стилевой системы оставалось место для некоторой свободы 
в выражении авторской, индивидуальной позиции.

 суть метода И. И. Гальберга как художника-классициста, работающего по 
образцу, состоит в коррекции, частичном преобразовании исходного античного 
материала в соответствии с запросами заказчика. Благодаря имеющемуся канону 
мастер не тратит времени на поиски новой схемы вазы и ее элементов декора, 
а, видоизменяя размеры, форму, прорисовку деталей, создает, в конце концов, 
уникальное в своей законченности произведение. в художественной переработке 
И. И. Гальбергом античных форм скрыта тайна подлинного искусства архитек-
тора-классициста. в результате творческой трансформации античной амфоры 
или кратера появляется новое самостоятельное художественное произведение. 
работа мастера в этом случае сравнима с трудом режиссера, наполняющего ав-
торский текст новым смыслом, или композитора, дающего личностную окраску 
чужой мелодии.

Исследуя искусство архитектора с позиций классического (архитектони-
ческого) формообразования, т. е. с точки зрения формальных, вневременных 
композиционных особенностей, можно выявить определенные универсальные 
архитектурные приемы в его творчестве. Этот метод может быть с успехом при-
менен, и в период развития современного традиционного монументально-деко-
ративного искусства и дизайна.

Использование единых принципов формообразования в зодчестве и декора-
тивно-прикладном искусстве обусловило общий подход к ордерным смыслам 
при создании архитектурного объекта и камнерезной вазы. архитектурный ордер 
как тектоническая система, включившая в себя множество граней архитектурной 
науки, является важным феноменом, своеобразным «камертоном» для изучения 
искусства этого периода [5, 26]. он был единственным и универсальным каноном, 
образцом, средством гармонизации формы для разных видов искусства в эпоху 
классицизма. 

Трудно переоценить значение ордерной архитектуры и резонанс, который 
она вызвала в творчестве зодчих разных эпох. непререкаемый идеал, материа-
лизовавшийся в ордере как единый, постоянный канон красоты, сделал этот тип 
композиции организующим началом архитектуры, основным	 «воплощением 
монизма художественной системы» [Там же, 29]. созданный греческой культу-
рой ордер являлся исключительно гибкой системой средств выразительности и 
приемом организации индивидуального архитектурного организма. отношение 
к ордеру как системе единиц, допускающих различные комбинации, стало важным 
нововведением римского зодчества, которое расширило возможности его исполь-
зования. на основе этой системы, пользуясь определенными правилами, стало 
возможным создавать бесконечное множество комбинаций ордерных композиций. 
свойством художественного языка римской архитектуры было освобождение 
ордера от жесткой обусловленности конструкцией, что позволяло гибко решать 
и инженерно-конструктивные, и художественные задачи. «закономерности 
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формирования ордерных композиций и функционирования ордеров в архитектуре 
римской империи подошли к законам естественного языка ближе, чем любые 
другие художественные системы зодчества», — отмечает а. в. Иконников [4, 
136]. Поэтому в течение многих столетий подражали именно римской архитек-
туре: она служила идеальным прообразом для зодчих ренессанса, ей следовали 
архитекторы барокко и классицизма. наибольшую законченность эта система 
художественных средств приобрела в работах андреа Палладио в эпоху позднего 
возрождения. Благодаря своей выразительности ордер мог применяться в самых 
различных стилях, видах искусства, гармонировал с другими архитектурными 
деталями, что обеспечило устойчивость ордерных форм на протяжении многих 
веков и повсеместное их применение. 

ордер неразрывно связан с архитектоникой предмета и является ее идеальным 
выражением. архитектоника проходит через все классическое формообразова-
ние и обозначает основной принцип построения, определяющий систему связей 
отдельных частей, элементов композиции. Творческий метод классицистов, 
исторически сформировавшийся на основе традиций древнегреческой и древне-
римской архитектуры, называют архитектоническим. Если архитектоника отра-
жает художественную, композиционную целостность произведения искусства и 
является ее эстетическим выражением, то тектоника — это зрительное выражение 
конструкции. Понятие «тектоника» отображает особенности конструктивной ос-
новы формы: параметры, геометрические и физические свойства, работу несущих 
элементов, соотношение несущего и несомого, организацию конструкционных 
материалов [6, 2]. в. Г. власов отмечает, что «тектоничным и архитектоничным 
называют художественное произведение, в котором ярко выражены формальные 
качества тектоники, подчеркнуты, акцентированы членения формы, ее конструк-
тивное начало» [2, 85]. Естественно, что наиболее полно архитектоничность 
проявляется в архитектуре, но она имеет важное значение и во всех остальных 
видах искусства классицизма. Ярко выраженный тектонический характер носят 
камнерезные изделия, создающиеся по законам большой архитектуры. однако, 
сравнивая ордер и камнерезную вазу, нужно понимать, что тектоника ордера ил-
люстрирует давление антаблемента на колонну, а тектоника вазы выражает идею 
раскрытия и устремленности вверх. антаблемент, являющийся несущей частью 
ордера, имеет свой аналог в камнерезном изделии, но здесь он представляет собой 
открытую пустотелую форму, ассоциируемую в ордерной архитектуре с «симой» — 
элементом карниза, служащим желобком для стока воды.

в искусстве классицизма архитектонический метод предполагает ясное под-
разделение целого на части и одновременно их соподчинение. Это качество мощно 
проявляется как в зодчестве, так и в каменных формах. в соответствии с ним, 
«архитектура» вазы воспринимается как сумма вполне законченных и достаточно 
самостоятельных архитектурно-строительных элементов, где существует четкое 
разделение частей на несомые и несущие с нарастанием сложности снизу вверх. 
основным правилом архитектурной классической композиции является закон 
трехчастности: каждый «архитектурный блок» вазы можно разложить на три 
конструктивные составляющие — основание, развитие и завершение (пьедестал, 
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ножка, тулово) (рис. 1). ножка также имеет основание в виде квадратного плин-
та и валика — базовая часть вазы, ствол является ее развитием, капительная 
часть — завершением. Чаша имеет основание в виде донной части, развитием 
будет служить фризовая часть, завершением — венчающая часть, которая, в свою 
очередь, завершается полочкой. здесь можно опровергнуть теорию в. Б. семенова, 
утверждающего, что полочка на венчающей части чаши вытачивалась только для 
установки свечей во время торжеств в дворцовой среде [7, 126]. Полочку имели 
все вазы, в том числе и небольших размеров, совсем не используемые в утили-
тарных целях.

рис. 1. Построение чаши по аналогии с архитектурным ордером

Пьедестал, являющийся базой для самой вазы, имеет профилирование по тому 
же принципу, его завершением служит плинт основания самой чаши. Таким об-
разом, каждая отдельно взятая часть вазы есть законченное целое и в то же время 
построена по общим для всего изделия законам, которым подчинены все детали, 
вплоть до самых мелких. они симметричны, уравновешены, имеют единую про-
порциональную систему. 

Как и в ордерной системе, созданной подобно живому организму, все элементы 
камнерезного изделия гармонируют друг с другом и его целым, где часть не мо-
жет быть случайной: «Из единого вытекает целое, из всего — часть» [8, 16]. Этот 
основной принцип, определяющий взаимозависимость соотношений и размеров 
целого и его частей между собой, был сформулирован теоретиками возрождения: 
«здание уподобляется живому организму, все части которого находятся во взаим-
ной зависимости и ни одну из них нельзя отнять, увеличить или уменьшить, не 
нарушая гармонии целого» [3, 15]. Идея цельности и взаимозависимости частей 
сооружения является стержневой в системе пропорциональности архитектуры 
итальянского возрождения. Ее принципиальные положения и практические 
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методы направлены на установление этой гармонии. «Главным из них является 
принцип подобия или равенства отношений», — пишет о. И. Гурьев, исследовав-
ший пропорциональные закономерности в произведениях а. Палладио [3, 21]. 
Теоретики архитектуры эпохи ренессанса считали, что гармония целого и частей 
архитектурного произведения достигается подобием очертаний и равенством 
отношений. При этом поля основных частей композиции должны быть пропор-
ционально связаны между собой [Там же, 22]. Правилом, регламентирующим 
пропорции частей здания, является соотношение частей ордера.

Прием объединения композиции приведением квадратных и прямоугольных 
форм к подобию часто использовался в архитектуре и декоративном оформлении 
интерьеров классицизма. в декоративно-прикладном искусстве гармонизацию 
элементов плафонной росписи в дворцовых постройках с успехом применял 
Дж. Кваренги, используя различные типы членения потолка с помощью гео-
метрических фигур [1, 23]. Примером согласования пропорций в соответствии 
с принципами подобия полей и равенства отношений служат проекты ваз из 
декоративного камня И. И. Гальберга.

Трудно установить, какие способы определения пропорций применялись 
И. И. Гальбергом, возможно, они вообще устанавливались интуитивно. суще-
ственным доводом в пользу правильности понимания методов пропорциони-
рования следует признать повторяемость закономерностей пропорционального 
построения в различных, близких по композиции изделий. однако здесь можно 
говорить с уверенностью не столько о нахождении конкретного способа пропор-
ционирования, сколько о присутствии сходных соотношений. При этом выбор 
элементов композиции при анализе пропорций имеет первостепенное значе-
ние — это отслеживание соотношений тектонически законченных частей изде-
лия, т. е. рассматривать нужно отношение чаши и ножки. По аналогии с методом 
пропорционирования архитекторов эпохи возрождения можно предположить, 
что И. И. Гальбергом устанавливаются пропорциональные соотношения между 
линейными размерами элементов композиции (по высоте вазы), между сторона-
ми прямоугольника или квадрата («поля»), в который вписывается та или иная 
часть композиции.

Подобно тому, как в архитектуре классицизма все тяготеет к главной оси, ком-
позиция любой вазы И. И. Гальберга также строится симметрично по отношению 
к ней. Главная ось — главный акцент, главный удар, вертикальная направляющая 
для всех элементов изделия. Принцип симметрии и акцентирование оси является 
всеобщим приемом и выдерживается неукоснительно. второстепенные акценты 
(оси) всегда подчиняются главным. Пропорциональная взаимосвязь полей основ-
ных элементов вазы в произведениях И. И. Гальберга выражается в геометриче-
ском подобии фигур. Фигурой, создающей гармоничные пропорции и несущей 
в себе художественное начало, служит прямоугольник или квадрат. Диагонали 
подобных прямоугольников параллельны и перпендикулярны при развороте на 
90°. Такое расположение диагоналей — признак подобия фигур, а следовательно, 
и простейшей пропорциональной зависимости. При графическом установлении 
подобия полей в чертеже чаша легко раскладывается на ряд повторяющихся 
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квадратов или прямоугольников, имеющих одну и ту же пропорциональную за-
висимость (рис. 2). ножка вазы в проектах И. И. Гальберга почти всегда вписана 
в квадрат. Ее пропорции повторяются квадратами, формирующими поле тулова. 
например, пропорции квадратов ножки и тулова трех чаш на рисунке архитекто-
ра гармонизируются отношениями 3 : 2, 7 : 4 и 2 : 3 (рис. 3). Тулово вписывается 
в пропорциональную решетку, состоящую из 3, 4 квадратов. Если ножка высокая, 
в ее поле может включаться квадрат без капительной части, находящийся в про-
порциональной зависимости от предыдущего (см. рис. 3, средняя чаша).

Дополнительно следует 
отметить центральную сим-
метрию пропорциональной 
решетки ваз на этом же про-
екте, возникающую благо-
даря равенству отношений 
членений нескольких эле-
ментов композиции (высота 
капительной и донной ча-
стей, высота плинта и фри-
зовой частей). в полном 
соответствии со взглядами 
теоретиков архитектуры 
итальянского возрождения 
И. И. Гальберг устанавливает 
пропорции для каменных 

форм, применяя отношения малых целых чисел. наиболее часто встречающи-
еся соотношения в его проектах были рекомендованы древними мастерами как 
гармонические музыкальные созвучия: 4 : 3, 3 : 2, 2 : 3, 5 : 3, 6 : 5, 3 : 1, 7 : 5, 7 : 4. 
встречаются проекты, где архитектор применяет отношение 5 : 3, близкое к зо-
лотому сечению (рис. 4 ).

Чашу и пьедестал И. И. Гальберг разрабатывает как единую гармоничную 
композицию. Каждый пьедестал по форме, пропорциям и размерам органически 
связан с характером венчающей вазы (рис. 5). наиболее часто встречающиеся 
соотношения вазы к пьедесталу: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 5, 2 : 1, 4 : 1, 8 : 1, 5 : 3. Пьедесталы, 
аскетичные и монументальные в своей простоте, искусно выявляют живописную 
красоту вазы, контрастируют с ее рельефным декором. 

Пользуясь законами ордерной системы, И. И. Гальбергу удавалось получать 
серию различных произведений искусства, создавать множество художественных 
форм, тождественных живому организму. Для этого архитектор отбирает несколь-
ко «типовых» декоративных форм греко-римского архитектурного орнамента: 
лист аканта, ионические киматии, меандры, жемчужник. немногочисленной 
является и ордерная пластика, ориентированная на художественное выявление 
объемной структуры вазы: обломы, каннелюры, выпуклые ложки (полувалики), 
планки. заполняя ими в определенных сочетаниях конструктивные части вазы, 
мастер создает изумительные по форме и разнообразию произведения.

рис. 2. Пропорциональное решение чаши  
И. И. Гальберга. соотношение ножки и тулова 3 : 2



193

рис. 3. Пропорциональное решение трех чаш. рисунок И. И. Гальберга
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рис. 5. органическая связь пьедестала с характером венчающей его вазы

рис. 4. Проект вазы И. И. Гальберга с применением пропорции золотого сечения:  
а : б = 5 : 3 (1,66...)
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следуя правилу архитектоничности, декор в основном соответствует тек-
тонике изделия, орнамент не перегружает детали, оставляя пустые, свободные 
плоскости. Так, на тулове чаши донная, поддерживающая часть подчеркивается 
орнаментом (в основном ложками или листьями аканта), фризовая оставляется 
пустой, венчающая снова выделяется орнаментом, завершением является полочка. 
ножка, по аналогии с колонной, выявляется как чистейшая подпора, приготовлен-
ная для принятия на себя тяжести. стержень ножки может быть оставлен гладким 
или украшен рядом продольных выемок (ложбинок, каналов) — каннелюр. Бла-
годаря каннелюрам форма лучше круглится, и ее теневая сторона, оживленная 
световыми рефлексами, не сливается с затемненным полем стены, находящейся за 
вазой. Пояса-перетяжки декорируются бегущим орнаментом. выпуклые элементы 
базы — полувалы остаются гладкими или украшаются орнаментальной порезкой. 
скоции — вогнутые элементы — обычно остаются без декора. 

работа конструкции вазы-чаши художественно выражалась в архитектурной 
форме с помощью обломов (профилей). Громадная роль профилей заключалась 
в организации конструктивной и зрительной связи между отдельными элемен-
тами изделия, а также усилении образно-художественной выразительности его 
тектонической основы. Каждый облом являлся вполне законченным и достаточ-
но самостоятельным архитектурно-строительным элементом, имел свое строго 
обусловленное назначение. например, выкружка и гусек были легкими формами, 
непригодными для поддержания тяжести, и применялись часто в венчании, тогда 
как четвертной вал и особенно каблучок, как будто для этого предназначенные, 
использовались в основании. Эти «типовые» детали были отточены временем и 
применялись веками как в архитектуре, так и в монументальном камнерезном 
искусстве. варьируя профили и другие архитектурные формы в пределах строго 
определенной системы, И. И. Гальберг создавал исключительно новые вырази-
тельные изделия из камня.

Из ограниченного количества «типовых» элементов рождалось множество 
вариантов. но нестандартное целое из стандартных деталей получалось только 
в пределах изначально заданных пропорций, связь в этом случае между элемен-
тами изделия оставалась органической. 

стабильность, повторяемость художественных форм и их вариантность, т. е. 
возможность получать чрезвычайно разнообразные произведения из ограничен-
ного количества типовых элементов, — одна из самых удивительных особенностей 
языка классического ордера. И эта особенность стала основой монументально-
декоративного искусства И. И. Гальберга.

Выводы

При создании ордера и камнерезной вазы использовались одни и те же при-
емы архитектонического формообразования. По аналогии с ордерной системой 
«архитектура» вазы воспринималась как сумма вполне законченных и достаточно 
самостоятельных архитектурно-строительных элементов, связанных системой 
обломов в цельный единый «архитектурный организм».
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Изучение произведений И. И. Гальберга показало, что их композиция и про-
порции строятся на основе положений теории архитектуры классицизма, ориен-
тированной на метод итальянского возрождения. Так, гармония соотношений, 
т. е. соответствие целого и его частей, а также частей между собой, в произве-
дениях И. И. Гальберга достигается установлением подобия полей композиции 
и равенства отношений ее членений. Пропорциональная решетка служит сред-
ством к достижению этой цели. с переходом к индустриальному производству, 
унификации и стандартизации в современной архитектуре была утеряна система 
пропорционирования, применяющаяся в архитектурном методе классицизма. 
основное стилеобразующее отношение — органическая связь между элементами 
архитектурной формы в произведении — было заменено на механический, осно-
ванный на совмещении, сочетании принцип формообразования.

важная особенность творческого и художественного значения проектов 
И. И. Гальберга — это возможность вариантных превращений, органическое 
единство частей произведения и ансамблевая их общность. высокое проектное 
мастерство архитектора оказало огромное влияние на расцвет русского камне-
резного искусства, которое в XIX в. приобретает мировую славу. 
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«ВОйНА	И	МИР»	СЕРГЕя	БОНДАРЧуКА:		
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИй	ПОРТРЕТ	РЕЖИССЕРА

рассматриваются особенности художнического мышления и педагогического общения 
великого русского режиссера с. Ф. Бондарчука в процессе работы над фильмом «война 
и мир». анализируются причины, определившие успех этой выдающейся киноленты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : киноискусство россии; с. Ф. Бондарчук; л. н. Толстой; худож-
ническое мышление; педагогическое общение; познавательная деятельность.

Будем же сынами, а не пасынками  
нашего искусства.

 Сергей Бондарчук

с. Ф. Бондарчук (1920–1994) — не только великий русский кинорежиссер 
и актер, но и выдающийся педагог. Будучи профессором всесоюзного государ-
ственного института кинематографии, он внес значительный вклад в практику 
преподавания актерского мастерства и воспитал целую плеяду талантливых 
учеников (а. ростоцкий, н. андрейченко, о. Кабо, Т. Божок, а. Тихонова и др.). 
однако наиболее ярко незаурядные педагогические способности сергея Федо-
ровича раскрылись в процессе работы над главным делом его жизни — фильмом 
«война и мир» по одноименному роману л. н. Толстого. в связи с этим пред-
ставляет значительный интерес рассмотрение как особенностей художнического 
мышления и педагогического общения мастера, так и других индивидуально-
психологических черт его личности — всего того, что в значительной степени 
способствовало созданию неповторимой творческой атмосферы на съемочной 
площадке и в конечном счете определило художественные достоинства киноленты.

актуальность этой задачи для психологии и педагогики, а также для теории 
и практики киноискусства неоспорима, а формальным поводом обращения к ней 
послужило 50-летие премьеры первых двух серий этого фильма.

Базой для решения сформулированного вопроса являются публикации и ин-
тервью самого режиссера, наблюдения и воспоминания его коллег, а также беседы 
автора настоящей статьи с людьми, лично знавшими или видевшими в работе 
с. Ф. Бондарчука.

* * *
в феврале 1961 г. ряд видных общественных деятелей, писателей и воена-

чальников обратились в Министерство культуры ссср с письмом, в котором 
настоятельно просили экранизировать величайшее произведение мировой клас-
сики — роман льва Толстого «война и мир».

сЕМЕнов Михаил Дмитриевич — кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики 
озерского технологического института — филиала нИЯу МИФИ (e-mail: smd1953@yandex.ru).
© семенов М. Д., 2015

М. Д. Семенов. Психолого-педагогический портрет  сергея Бондарчука



198 ИсКуссТвовЕДЕнИЕ И КульТуролоГИЯ

в письме отмечалось: 
«Итало-американский фильм1, созданный по этому роману, не передал ни 

художественных, ни национальных особенностей эпопеи л. н. Толстого, ни ве-
ликого освободительного духа борьбы русского народа, чем вызвал справедливые 
претензии советского зрителя. 

русский фильм “война и мир” может стать событием международного зна-
чения. К работе над ним должны быть привлечены крупнейшие драматурги 
и мастера кино. Постановкой фильма должен руководить кто-либо из лучших 
наших кинорежиссеров» [цит. по: 3, 9]. 

совершенно очевидно, что справиться с подобной задачей (а работ такого 
масштаба отечественный кинематограф еще не знал) могла только яркая, неор-
динарная личность, пассионарная и обладающая высокими идеалами. личность, 
обогащенная большим жизненным опытом, имеющая сильно развитое волевое 
начало и незаурядные организаторские способности. нужен был человек, для 
которого намеченная цель была бы дороже собственной жизни. всем этим тре-
бованиям целиком и полностью отвечал лауреат ленинской премии, народный 
артист ссср сергей Федорович Бондарчук (см. таблицу).

Психологическая	характеристика	личности	С.	Ф.	Бондарчука

№ 
п/п

Подструктура 
личности описание подструктуры

1 направленность 
личности

«Простота. Добро. Правда, в их толстовском понимании — серд-
цевина художественного мира, суть личности сергея Федоровича 
Бондарчука» (в. соловьев, 69).
«…Искусство Бондарчука принадлежит к корневой системе рус-
ской культуры…» (в. лановой, 155).
«он вообще был убежденный государственник» (а. Шилов, 173).
«Для меня он однозначно — пассионарий» (К. Шахназаров, 221).
«Для меня сергей Федорович Бондарчук — и есть все освещающая, 
не затухающая русская свЕЧа» (а. ростоцкий, 292).

2 Жизненный 
опыт

«…в сергее ощущалась зрелость. зрелость, взращенная на прой-
денных им дорогах войны» (л. Шагалова, 15).
«…знал он цену хлебу да и вообще всякому труду» (л. Шагалова, 
18).
«Безусловно, сергей Федорович Бондарчук являлся одним из об-
разованнейших людей своего времени» (М. Пуговкин, 243).

3 Характер «упрямый в достижении цели» (Т. Макарова, 17).
«он ценил в людях все самое лучшее, помнил все хорошее и никого 
не предал» (в. наумов, 29).
«в нем удивительно сочетались нежность, хрупкость, ранимость 
с бойцом» (л. савельева, 101).
«он был из тех, о ком с теплотой говорят: простота сердца…» 
(а. Хамраев, 229).
«…К женщинам сережа относился на редкость целомудренно» 
(а. Кончаловский, 329).

1  Имеется в виду фильм режиссера Кинга уоллиса видора (1894–1982), вышедший на экраны в 1956 г. 
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№ 
п/п

Подструктура 
личности описание подструктуры

4 особенности 
психических 
процессов

«Меня поражали его мощный созидательный дар, его необыкно-
венная память — если его заинтересовало что-то увиденное или 
услышанное, он запоминал это навсегда» (в. соловьев, 62).
«сергей Бондарчук приковывал к себе особое внимание незауряд-
ностью мышления…» (Ю. Бондарев, 166).
«с Бондарчуком было интересно: он умел внимательно слушать и 
неброско, глубоко говорить» (Г. Панфилов, 186).
«Его творческая доминанта — глубокое, сильное чувство…» 
(К. Шахназаров, 220).

5 способности «По-моему, Бондарчук гипнотизер. не слабее вольфа Мессинга. 
он обладает огромной силой внушения» (М. Бернес, 24).
«Подлинно народный артист» (И. сталин, 25).
«…Интуиция у него была колоссальная» (с. самсонов, 39).
«организатором сергей Федорович оказался идеальным» (а. Пе-
трицкий, 124).
«…Талант его измерен божественными качествами…» (Ю. Бонда-
рев, 164).

П р и м е ч а н и е. в скобках указаны авторы цитат и соответствующие страницы из рабо-
ты [6].

уже много лет спустя, вспоминая о поступившем предложении снять фильм, 
режиссер так описывал свое эмоциональное состояние:

«Первое чувство — страх. смогу ли? слишком уж громадная ноша. <…>
затем в памяти вдруг возникла амбразура, которую надо закрыть собой. 

И страх почему-то прошел.
Конечно, я заранее представлял, какую ответственность беру на себя, но эта 

шапка Мономаха давила день и ночь, нервы не выдерживали, и мне грозил полный 
моральный износ. Потом приходили минуты творческого удовлетворения (не 
очень частые, кстати, минуты), и я забывал о проклятиях и начинал благословлять 
судьбу. в этой болезненной смене отчаяния и радости, удач и неудач, топтания на 
месте и стремительного бега прошли шесть лет» [1, 188–189].

в работе над фильмом Бондарчук выступил в четырех ипостасях: как соавтор 
экранизации, как режиссер-постановщик, как актер (в роли Пьера Безухова) 
и как исполнитель закадрового текста, что наложило существенный отпечаток 
на содержание и характер его творчества.

«Если я не вижу фильм целиком, если он не сложился в моем воображении, 
снимать не могу» [цит. по: 6, 61]. Эти слова Бондарчука свидетельствуют о той 
серьезности и основательности, с которой он взялся за дело. Хорошо понимая, 
что роман является плодом многогранного жизненного опыта писателя и его 
философских раздумий о смысле человеческой жизни, сергей Федорович счел 
необходимым прежде всего внимательно перечитать «Детство», «отрочество», 
«Юность», «севастопольские рассказы», а также письма и дневники — все то, 
что было создано Толстым до «войны и мира». Далее последовало тщательное 

Окончание таблицы

М. Д. Семенов. Психолого-педагогический портрет  сергея Бондарчука
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Вячеслав Тихонов и Сергей Бондарчук на съемках фильма «Война и мир» в Ясной Поляне  
(фото из фондов Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»)
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изучение литературоведческих публикаций о романе и его первоначальных 
рукописях. Такая подготовительная работа позволила заглянуть в творческую 
лабораторию автора и лучше понять замысел его гениального произведения. 
И конечно, трудно переоценить значимость познавательной деятельности Бон-
дарчука в процессе изучения им материалов в исторических, художественных 
и краеведческих музеях, а также в поисках натуры для съемок природы, баталь-
ных и бытовых сцен.

на «Мосфильме» слагались легенды о методике работы над картиной. авторы 
экранизации сергей Бондарчук и василий соловьев, отступив от общепринятой 
практики, сразу стали писать не литературный, а режиссерский сценарий, в ко-
тором присутствовали и диалоги, и ремарки, и все необходимые указания для 
операторов и художников. создание такого сценария началось с предварительных 
репетиций, в ходе которых читались тексты Толстого, разыгрывались эпизоды, 
отбирались актеры и сцены. Параллельно сергей Федорович сам выполнял не-
обходимые цветные эскизы и зарисовки. все это давало возможность путем проб 
и ошибок вести поиск изобразительного строя будущей картины. Иными словами, 
Бондарчук оперировал визуализированными образами — в этом заключалась 
важнейшая особенность его художнического мышления.

в съемочной группе «войны и мира» не было равнодушных: каждый — от 
режиссера-постановщика до исполнителя эпизодической роли — был одержим 
достижением общей цели. всех их отличали самозабвенный труд, дисциплина 
и неиссякаемая жажда творчества. Таким был и молодой композитор вячеслав 
овчинников, о котором Бондарчук говорил:

«овчинников покорил меня своей фанатичной привязанностью к искусству. 
ради дела он пренебрегает всем: собой, друзьями. он поссорил меня со многими 
музыкантами, с артистами ансамбля имени александрова, его руководителем 
Борисом александровым. сказал, что ансамбль не может спеть как надо “ах 
вы, сени, мои сени”. он сам дирижировал оркестром, и его требовательность 
была подчас просто фантастической. он писал музыку ночи напролет, а днем 
дирижировал.

Чтобы родился такой вальс, какой написал овчинников для первого бала 
наташи, нужно было любить ее. он и любил — и героиню и исполнительницу. 
он растил и будоражил эту любовь, писал стихи, дарил букеты, завораживал сам 
себя, но все это было прежде всего средством художественного творчества (вы-
делено мной. — М. С.)» [1, 131].

высокий пример мужества и преданности делу показывал и сам режиссер-по-
становщик, отдававший работе все свои физические и душевные силы. По этому 
поводу василий соловьев вспоминает: «на съемках первого бала наташи воздух 
в павильоне раскалялся так, что на колосниках осветители — крепкие ребята — 
падали в обморок. а сергея после каждого дубля уводили в кабинет, он ложился 
в кислородную палатку и дышал. вот чего ему стоила эта работа. он же вошел 
в картину черный, как цыган, а вышел — белый, как лунь. И не просто рано по-
седел, он за эту картину чуть жизнью не заплатил — в разгар съемок наступила 
клиническая смерть. вот каковой была для него цена “войны и мира”» [6, 67].

М. Д. Семенов. Психолого-педагогический портрет  сергея Бондарчука



202 ИсКуссТвовЕДЕнИЕ И КульТуролоГИЯ

отдельная тема — это незаурядный педагогический дар Бондарчука, его 
способность обеспечить на съемочной площадке высочайший уровень продук-
тивного межличностного общения и теплую, доброжелательную обстановку. По 
этому поводу исполнительница роли наташи ростовой народная артистка россии 
людмила савельева вспоминает:

«отношение в группе ко мне было изумительное. Мы так друг друга любили, 
так нежно друг к другу относились, что я даже представить не могла, как же мы 
можем расстаться, потому что за эти пять лет мы стали как родные. <…>

на площадке сергей Федорович создавал для актеров необыкновенную, по-
трясающую атмосферу» [6, 96–97].

а исполнитель роли Кутузова народный артист ссср Борис захава отмечает: 
«с первых же дней нашей работы я имел возможность по достоинству оценить 
наличие у сергея Федоровича двух таких важных для режиссера качеств, как 
терпение и такт» [4, 290].

важно и то, что Бондарчук, являясь и режиссером, и актером, мог не только объ-
яснить, но и наглядно показать, как надо играть. Эта его способность существовать 
в двух противоположных ипостасях заставляла задуматься многих. Так, исполни-
тельница роли Элен народная артистка россии Ирина скобцева пишет: «…самое 
главное чудо, происходящее на съемочной площадке — это удивительное, непости-
жимое перевоплощение самого Бондарчука-актера из роли, которую он играл перед 
камерой, в Бондарчука-режиссера — за камерой. сергей Федорович гармонично 
существовал в двух ипостасях. <…> в таком единстве режиссера и актера он был 
первым в отечественном кино. <…> И не нашелся еще тот психоаналитик, который 
бы сумел объяснить этот психофизический феномен — сергей Бондарчук» [6, 401].

работа над фильмом оказала мощное воздействие на многих членов творче-
ского коллектива: она духовно обогатила людей, расширила горизонты их миро-
восприятия, стала уникальной школой человеческих взаимоотношений. И ярким 
примером тому являются изменения, произошедшие с самим режиссером, о чем 
свидетельствуют слова главного оператора заслуженного деятеля искусств рос-
сии анатолия Петрицкого: «…Бондарчук стал появляться в костюмах от дорогих 
итальянских портных. он преображался внешне и постоянно рос духовно. всю 
картину он учился, изучал материал. <…> Из “войны и мира” он вышел другим 
человеком, постарел немного, но в нем появился лоск — настоящий русский ин-
теллигент, словно сошедший с фотографий конца XIX века. Это на нашей картине 
он стал таким благородно прекрасным» [6, 129]. а исполнительница роли княжны 
Марьи народная артистка россии антонина Шуранова говорит: «Интересная, 
захватывающая работа, неважно, сколько пройдет лет и что ты сыграешь впо-
следствии, она все равно сидит во всех клеточках. стоит мне вспомнить любую 
свою сцену из “войны и мира”… например, маленький разговор Марьи с Пьером 
из четвертой серии. <…> И во мне происходит не просто всплеск памяти; я чув-
ствую, как от этого воспоминания меняется моя пластика, я иначе слышу звуки, 
воспринимаю цвета, даже во рту другой привкус — сыгранным когда-то характе-
ром наполняется вся сенсорная система. от этого невозможно избавиться. Это 
становится составом тела, составом души навсегда» [Там же, 142–143].
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* * *
Фильм с. Ф. Бондарчука получил высочайшую оценку в кругу мировой 

культурной элиты. Так, американский журнал «нью-Йорк мэгэзин» писал о нем: 
«сильнейший эпический фильм нашего времени… потрясающая и величествен-
ная экранизация литературного шедевра, невообразимая, превзошедшая все 
наши ожидания» [цит. по: 8, 148]. а выдающийся английский писатель Джеймс 
олдридж, рассуждая о художественных достоинствах киноленты, подчеркивал:

«сергей Бондарчук взялся за самую трудную, пожалуй, задачу для киноре-
жиссера, решив создать произведение искусства на основе другого произведения 
искусства, которое уже признано величайшим образцом в своем роде. 

<…>
Поразителен “русский дух” фильма, который никто на свете не смог бы так 

уловить даже на мгновение» [7, 11–12].
не смог сдержать искреннего восторга и народный артист ссср Камил 

Ярматов. «…размеры проделанной работы изумляют, — отмечал он. — Пожалуй, 
только режиссер или человек, знакомый с кинематографическим производством, 
может в полной мере постичь, какие огромные усилия были сделаны съемочной 
группой. <…> Как режиссер, как кинематографист я преклоняюсь перед Бондар-
чуком, перед Петрицким, перед всеми членами съемочного коллектива» [9, 12].

Горячий отклик нашел фильм и среди рядовых зрителей. в отделе книжных 
фондов Музея-усадьбы л. н. Толстого «Ясная Поляна» хранится подборка 
вырезок из общественно-политических газет того времени. в них простые 
рабочие, крестьяне, представители интеллигенции выражают неподдельное 
восхищение фильмом. обращает на себя внимание высокий уровень опубли-
кованных материалов, что, впрочем, неудивительно: ведь в советскую эпоху 
наша страна была едва ли не самой читающей и образованной во всем мире! 
например, сотрудница детского сада Е. Быкова размышляет на страницах 
газеты «Брянский рабочий»:

«Когда читаешь “войну и мир”, не покидает ощущение, что слушаешь необык-
новенный оркестр, в котором каждая из бесчисленных тем интересна и глубока по 
мысли, а каждая нота — прозрачно ясна. Больше всего я боялась, что при экраниза-
ции исчезнет такое звучание бессмертного произведения Толстого, я с волнением 
следила за работой над фильмом, возглавляемой режиссером с. Бондарчуком. 
И вот фильм на экране…

Что мне показалось главным в картине? авторы показали нам — иначе не ска-
жешь — толстовскую вселенную, мир мыслей и чувств писателя, те несравненные 
картины русской жизни, которые он умел столь точно и глубоко воссоздать. <…>

<…>
<…> Я бы сказала, что самой характерной чертой картины является то, что 

у нее русская душа, она глубоко национальна» [2].
а читатель Т. Яцуренко из самарканда, делясь своими впечатлениями после 

просмотра картины, пишет в газете «ленинский путь»: «в фильме, как и в романе, 
события следуют одно за другим в такой же последовательности и нигде, даже 
в малом, нет смещения этой хронологии. Бал, объяснение наташи и Болконского, 
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охота, вечер у дядюшки, любимая диванная в отрадном, святки с их обрядами, 
трогательными, установившимися и обязательными. во всем этом особая торже-
ственность, преклонение перед вечностью жизни, перед радостью совершенства, 
перед первозданным бессмертием красоты» [10].

отечественная экранизация романа л. н. Толстого была удостоена самых 
престижных международных наград. в их числе Большой приз IV Междуна-
родного кинофестиваля в Москве в 1965 г. и премия американской академии 
киноискусства «оскар» за лучший иностранный фильм в 1968 г.

* * *
Думается, что грандиозный успех фильма можно объяснить удачным сочета-

нием целого ряда как объективных, так и субъективных факторов.
Прежде всего, это социально-экономические особенности пусть и противоре-

чивой, но прекрасной эпохи: то было время небывалого расцвета ссср, время хру-
щевской «оттепели», время рекордов. страна неоспоримо лидировала в освоении 
космического пространства и стремительно наращивала свой ракетно-ядерный 
оборонный потенциал. высокими темпами развивались физика атомного ядра 
и квантовая электроника. строились легендарная Братская ГЭс и самая высо-
кая на земле останкинская телебашня. сияли в лучах славы первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин и чемпион XVII олимпийских игр в риме, обладатель 
титула «самый сильный человек мира» Юрий власов. складывался триумвират 
поэта роберта рождественского, композитора арно Бабаджаняна и певца Муслима 
Магомаева, подаривший миру такие великолепные песни, как «Благодарю тебя», 
«загадай желание», «Позови меня». общество жило ожиданием прекрасного 
будущего… о тогдашнем настроении людей свидетельствуют, в частности, вос-
поминания бывшего ответственного работника ЦК влКсМ И. М. Ильинского, 
писавшего: «Гордость распирала рядового советского человека. Молодежь валом 
валила в комсомол. вера в коммунизм находилась в апогее своего торжества. 
И самыми верующими, по-моему, в ту пору были комсомольские работники, 
исполненные энтузиазма и готовности положить на алтарь борьбы “за светлое 
будущее” все свои силы. нормой было работать до глубокой ночи, не обедать, 
не иметь выходных» [5]. Поэтому создание фильма «война и мир» явилось за-
кономерным ответом на вызовы времени. Подчеркнем: фильм такого масштаба 
не мог родиться ни в трагически-нигилистические 30-е гг., ни в прагматические 
70-е, ни тем более сегодня, в наше тусклое и безыдейное время.

во-вторых, фильм явил собой сплав гениальной драматургии л. н. Толстого, 
великой режиссуры с. Ф. Бондарчука и знаменитых актерских школ, прежде 
всего Московского художественного академического театра им. М. Горького 
и Государственного академического театра им. Евг. вахтангова.

И конечно, огромную роль сыграли индивидуально-психологические особен-
ности режиссера, а также обстоятельства его личной жизни: счастливая женитьба 
на И. К. скобцевой и рождение двух детей — алены и Федора.

P.S. К сожалению, я не был знаком с С. Ф. Бондарчуком: разница в возрас-
те и жизненные обстоятельства развели наши земные пути. Но образ этого 
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прекрасного Человека и Художника живет в моей душе и будет жить всегда. Низкий 
поклон Вам, Сергей Федорович!

Работа над статьей подарила мне счастливые минуты общения со многими 
людьми. Среди них директор и научные сотрудники Музея-усадьбы Л. Н. Толсто-
го «Ясная Поляна» Е. А. Толстая, В. В. Федорина, И. А. Трухачева, О. В. Гладун, 
Г. Н. Панчева, Т. В. Петрова, а также народный артист СССР В. С. Лановой. Всем 
им выражаю сердечную благодарность за содержательные беседы и предостав-
ленные материалы.
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СОцИАЛьНАя	НЕНАВИСТь:		

ШТРИХИ	К	ПОРТРЕТу	СОВРЕМЕННОГО	ЭКСТРЕМИСТА	

в статье раскрываются некоторые особенности личности политического экстремиста. 
Показано, что, испытывая глубокие психологические коллизии, экстремисты очень 
часто переносят их во внешний мир, дестабилизируя общественно-политическую 
жизнь отдельных стран и регионов и создавая конфликты во взаимоотношениях го-
сударственной власти с населением.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: агрессия; парохиальность; ксенофобия; нарциссизм; некрофи-
лия.

Для различных политических, религиозных и националистических сил по-
литический экстремизм превратился сегодня в широко применяемый способ 
силового решения острых общественных проблем и коллизий. Практикуемый 
в вызывающе конфликтной форме, он представляет собой серьезную угрозу для 
стабильности не только отдельных регионов и стран, включая россию, но и для 
всего мирового сообщества. вот почему важное значение для понимания этого 
явления приобретает всестороннее изучение духовно-психологических особен-
ностей лиц, склонных к участию в экстремистской деятельности.

одним из ключевых факторов для исследования личностных особенностей 
современных экстремистов является феномен человеческой агрессии. в по-
вседневной жизни понятие «агрессия» означает «открытую неприязнь, вызы-
вающую враждебность» [7, 16]. Кроме этих чувств, слово «агрессия» сопряжено 
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и с множеством разнообразных действий, которые нарушают физическую или 
психическую целостность другого человека (группы людей), наносят ему мате-
риальный или духовный ущерб, препятствуют осуществлению его намерений 
и даже ведут к его уничтожению. Такого рода антисоциальная окрашенность 
агрессии заставляет относить к ней самые различные явления, будь то война 
или детская драка, попреки, клевета и убийства, издевательства, самосуд или 
бандитское нападение.

очень часто агрессия является реакцией враждебности на созданную другими 
фрустрацию (препятствие на пути к цели, ущерб интересам субъекта) независи-
мо от того, была ли, в свою очередь, эта фрустрация обусловлена враждебными 
намерениями или нет. в то же время достаточно распространены и такие случаи 
агрессии, которые не являются реакцией на фрустрацию, а возникают спонтанно, 
«самопроизвольно», из желания воспрепятствовать, навредить кому-либо, обой-
тись с кем-либо несправедливо, унизить или оскорбить. Иными словами, понятие 
агрессии применимо к оценке широкого спектра человеческих взаимоотношений, 
включая не только межличностное взаимодействие, но и конфликты, борьбу 
этносов, государств и народов.

необходимо вспомнить, что современная этология развела научный термин 
и бытовое понимание агрессии. в обиходе словом «агрессия» мы обозначаем какие-
либо нападки, как правило, неоправданные, несправедливые. И в этологии — науке 
об инстинктивном поведении животных и человека — термин «агрессивность» 
также означает «злость, ярость, ненависть». однако — и это очень важно — он 
эмоционально никак не окрашен — ни позитивно, ни негативно. Такое понимание 
агрессии раскрыл, в частности, в своей великой книге «злоба: естественная история 
агрессивного поведения» (вена, 1963) лауреат нобелевской премии К. лоренц. 
он описал ее как важный инстинкт выживания, сформированный естественным 
отбором и эволюцией в животном мире. При этом не всякое нападение зверей или 
людей друг на друга этологи называют агрессией. Когда леопард преследует анти-
лопу или волк ловит зайца — это не агрессия, а охота. Также нет агрессивности 
в поведении охотника, стреляющего уток, или рыбака, вылавливающего рыбу. они 
ведь не испытывают к своим жертвам гнева, ненависти, неприязни и даже страха. 
агрессивное же поведение порождается эмоциями. Когда собака, охраняющая двор, 
бросается на незнакомого человека — это агрессия. И когда он пытается в ответ 
ударить животное палкой — это тоже проявление агрессии, так как они угрожают 
и боятся друг друга. Как правило, агрессия порождается страхом, и они взаимо-
зависимы: агрессия сопровождается чувством страха, а страх легко перерастает 
в агрессию. Подчеркнем, что агрессивно-трусливое состояние — наиболее опасное, 
особенно тогда, когда на группу животных или на толпу людей нагоняется страх, 
порождающий, в свою очередь, их ответные нападения, зверства и разрушения.

очень важно, что ранее психологическая наука считала, будто агрессия вызы-
вается исключительно внешними причинами, и если их убрать, то она проявляться 
не будет. однако этологи и зоопсихологи показали, что агрессия у животных 
и человека является сильнейшим инстинктом выживания и поэтому возникает 
изнутри их психики и постоянно накапливается. Подчас достаточно малейшего 
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повода в виде раздражения или даже подозрений относительно намерений не-
знакомца, чтобы агрессивность выплеснулась наружу. вот почему в повседневной 
жизни наша агрессивность вырывается и разряжается через массу незначительных 
стычек, семейных ссор, соседских свар, конфликтов с другими людьми.

Конечно, зная природу агрессии, законы ее проявления, человек может на-
учиться ею управлять. однако устранить из своей жизни он ее не в состоянии, 
поскольку агрессия сформирована в виде спектра биологических программ по-
ведения миллионами лет межвидового и внутривидового отбора. Этот неутеши-
тельный вывод, однако, можно дополнить тем, что проблемы человека рождены 
не его высокой агрессивностью, но ее недостаточной культурной и моральной 
оснащенностью.

К тому же у человека, как и у других приматов, присутствуют в предковых 
программах поведения инстинктивные запреты — то, что этологи вслед за ло-
ренцем называют «естественной, врожденной моралью» [5, 41–42]. Так, многие 
из животных, следуя этим, сформированным эволюцией запретам, повышающим 
эффективность их выживания и размножения («репродуктивный успех»), со-
блюдают определенные правила: не трогать детенышей, не покушаться на чужое 
гнездо, не нападать сзади, не отнимать пищу, не воровать и т. д. Это не значит, что 
такая общебиологическая мораль животными не нарушается, так как они «знают» 
и как убить, украсть, напасть на слабого и т. п. однако все-таки у них существуют 
биологические программы регуляции внутривидовой агрессии, принуждающие, 
например, «не бить лежачего», т. е. соперника из своего вида, принявшего «позу 
покорности», без нужды не захватывать чужую территорию, не нападать внезапно 
на своих соплеменников, не трогать чужую самку и т. д. Причем чем мощнее «во-
оружено» острыми шипами, ядом, когтями, физической силой и т. п. животное, 
тем крепче у него «мораль» в виде запретов, поскольку их нарушение чревато 
уничтожением его вида и рода.

Человек также изначально рождается не «tabula rasa», но с набором инстинк-
тивных запретов, которые впоследствии развивает и закрепляет у него религия 
и культура. однако эти ограничения он постоянно нарушает, поскольку, в отличие 
от льва, змеи или медведя, является достаточно слабым «разумным животным» 
с неразвитыми физическими способностями и отсутствием «летального воору-
жения». Поэтому в борьбе за свое выживание он вынужден нередко изощренно 
и подло убивать, грабить, воровать, отнимать пищу и т. п. вот почему его повышен-
ная агрессивность, компенсирующая недостаток природной силы, может носить 
деструктивный, разрушительный характер. не случайно Э. Фромм различает два 
вида агрессии, присущие человеку: «Я употребляю слово “агрессия” в отношении 
поведения, связанного с самообороной, с ответной реакцией на угрозу, и в ко-
нечном счете пришел к понятию доброкачественной агрессии. а специфически 
человеческую страсть к абсолютному господству над другим живым существом и 
желание разрушать я выделяю в особую группу и называю словами “деструктив-
ность” и “жестокость”» [8, 18].

Доброкачественную агрессию Э. Фромм связывает, в частности, с глобаль-
ным устремлением всего живого к росту и развитию — как в биологическом, так 
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и в психологическом смыслах. у человека этот всеобщий закон проявляется, 
в частности, как стремление к свободе и неприятие подчинения, поскольку 
свобода является одним из важнейших условий его развития. однако целена-
правленное стремление к свободе может быть подавлено, вытеснено из сознания 
человека конкретным общественным устройством, политическим режимом, 
крайней степенью бедности человека, его бесправием и угнетенностью. но и 
в этом случае, утверждает Э. Фромм, стремление к свободе, росту и развитию 
никуда не исчезает, оно лишь заявляет о себе противоположным образом — со-
знательной ненавистью и неприятием, подчас подсознательным, такого пода-
вления [9, 368].

Между тем, будучи эволюционным феноменом, агрессия, и «доброкачествен-
ная» и «злокачественная», сопровождает историю человечества вплоть до сегод-
няшнего дня. впрочем, оба различных вида агрессии существуют, как правило, 
в сочленении, в паре, поскольку ответом на нападки, на спонтанные проявления 
враждебности и неприязни («злокачественная агрессия») выступает самооборона 
как ответная реакция на эту непримиримость («доброкачественная агрессия»). 
вывод об органическом единстве двух видов агрессии подтверждается и био-
логами, исследующими в животном мире межгрупповую конкуренцию, с одной 
стороны, и кооперацию, приводящую различные виды животных к общественному 
образу жизни, — с другой. Так, ученые сделали вывод о том, что «острая межгруп-
повая конкуренция… обычно коррелирует с высокоразвитой внутригрупповой 
кооперацией» [5, 347]. Иными словами, межгрупповая и межвидовая вражда 
способствует внутригрупповому сотрудничеству, повышающему оборонительные 
возможности и выживаемость той или иной общности животных. Что же касает-
ся эволюции homo sapiens, то «…такие, казалось бы, противоположные свойства 
человека, как доброта и воинственность, развивались в едином комплексе: ни та, 
ни другая из этих черт по отдельности не способствовала бы репродуктивному 
успеху их обладателей» [6, 353].

Если опираться на эти положения антропологии, то вполне убедитель-
ным может быть вывод о том, что «злокачественная агрессия» одним из своих 
эволюционных источников имеет такое важное качество наших предков, как 
«парохиальность» — альтруистическое поведение, но только «для своих», «для 
близких», т. е. ограниченное и узкое. При этом с помощью математических мо-
делей психологи и антропологи доказали, что такой альтруизм мог развиваться 
только в сочетании с ксенофобией — враждебностью и агрессией в отношении 
к чужакам, к инородцам [6, 353].

Конечно, это не означает, что ксенофобия является ключевой детерминантой 
злокачественной агрессии, поскольку у человека последняя вызывается и целым 
комплексом других причин — экономических, политических, идеологических. 
однако совершенно очевидно, что в таких явлениях, как расизм, фашизм, на-
ционализм, антисемитизм, русофобия и т. п., присутствует открытая неприязнь 
и враждебность к «чужим» — к «черным» (африканцам), «чуркам» (этносам из 
Центральной азии), к «украм» (украинцам), «ватникам» и «колорадам» (сепа-
ратистам в украине), «москалям» (русским) и т. п.
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словом, представитель экстремистской группы и организации уже изна-
чально настроен агрессивно в отношении чужаков как вероятных соперников 
и противников (врагов), проявляет к ним открытую неприязнь, непримиримость 
и враждебность. При этом важно подчеркнуть, что, в отличие от обычного че-
ловека, у экстремистов присутствует некая «запрограммированность» на про-
явление агрессии в форме умышленного причинения вреда, нанесения ущерба 
окружающим. Эта запрограммированность формируется в первую очередь под 
влиянием радикальных идей, политических взглядов, человеконенавистнических 
идеологических и религиозных установок. Кроме того, «благодатной почвой» 
для этих программ являются и психологические особенности личности, такие 
как нарциссизм, садистско-мазохистский комплекс, некрофильские наклонности 
индивидов и т. п. вот почему любая экстремистская группа или организация не 
только формирует образ конкретного врага, но и содержит напряженный по-
тенциал агрессии, готовый выплеснуться в период обострения каких-либо про-
блемных и кризисных общественно-политических ситуаций и принять характер 
откровенной деструктивности и жесткости. Таким образом, проявление деятель-
ной, «открытой» и избыточной агрессии составляет важную психологическую 
и поведенческую особенность лиц, склонных к экстремизму.

следует сказать, что изучение членов экстремистских группировок — дело 
крайне трудное. Пока они на свободе, они недоступны для всестороннего ис-
следования. Хотя экстремисты и готовы встречаться, но не с учеными и иссле-
дователями, а с представителями сМИ, чтобы использовать эти встречи для 
медийного расширения своего влияния и в целях саморекламы. Посредством 
сМИ они часто пытаются придать дополнительный общественный вес своим 
деяниям, сделать их в глазах общественного мнения морально оправданными 
и легитимными. Поэтому очевидно, что информация о духовно-психологическом 
облике экстремистов, полученная в результате их встреч с журналистами, вряд 
ли может считаться объективной.

вместе с тем экстремисты вполне доступны для специалистов-психологов, 
когда их группы обезврежены, а сами они находятся в местах лишения свободы. 
однако и здесь остается все-таки проблема получения полной и достоверной ин-
формации, поскольку эти люди могут активно искажать сведения о себе в расчете 
на снижение срока заключения или на амнистию. Тем не менее имеющийся о них 
информационный материал и документы позволяют сделать некоторые выводы 
о личностных особенностях представителей различных экстремистских сообществ.

Так, члены экстремистских группировок, как правило, дезадаптированы, 
не приняты конкретным обществом и склонны создавать свои контркультуры. 
в большинстве своем это люди, которых преследуют неудачи в получении образо-
вания, трудоустройстве, карьере, у которых возникают сложности в отношениях 
в каких-либо коллективах, в общении с противоположным полом и т. п. Поэтому 
во многом именно участие в экстремистских или террористических организациях 
позволяет им пережить горечь неудач, компенсировать свою социальную ущерб-
ность, а также обрести чувство собственной идентичности в принадлежности 
к определенной группе.
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Кроме того, в этих сообществах люди, как, пожалуй, нигде, чувствуют высо-
кую степень принятия себя другими людьми, солидарность с ними в осуществле-
нии общих целей и программ. Как правило, экстремистские группы замкнуты, 
и вхождение в них означает признание права других людей на всеобъемлющий 
контроль за своей жизнью, в том числе личной. разумеется, для обычного человека 
такой контроль является жертвой, на которую трудно согласиться. однако для 
аутсайдера, которого почти никто, нигде и никогда не принимал как равного, все 
это скорее является плюсом, чем минусом. Да к тому же у таких людей появляется 
«высокий» смысл жизни — будь то торжество своих религиозных и политических 
идеалов или освобождение от мигрантов, других чуждых им социальных групп, 
покушающихся на «святое», и т. д. ну и, конечно, когда благодаря сМИ и Интер-
нету к ним приковано внимание десятков, сотен миллионов людей, у них уже не 
возникает сомнений в своей значимости, избранности, причастности к влиянию 
на судьбы соотечественников и даже человечества в целом.

внутренняя организация и правила жизни экстремистских (террористиче-
ских) групп в максимальной степени способствуют адаптации в них вчерашних 
аутсайдеров. Крайний авторитаризм, беспрекословное подчинение руководству, 
полный контроль всех аспектов жизни членов группы сочетаются с подчеркну-
той гуманностью в отношениях к друг другу, с готовностью помочь и поддержать 
в трудную минуту, с полным и безусловным принятием каждого как соратника 
в общей судьбе. Как правило, стратегия действий группы обсуждается коллек-
тивно, каждый имеет возможность ощущать себя соавтором великих планов 
и творцом важных социально-политических программ.

Кроме того, например, в террористических группах существует культ погиб-
ших товарищей. Поэтому каждый из террористов знает, что если он погибнет, то 
к его памяти, к его имени и семье будут относиться столь же бережно. Конечно, 
все эти нравы и обычаи в экстремистских сообществах являются недостаточными 
для того, чтобы привлечь в них успешного в обычной жизни и сбалансирован-
ного человека. а уж тем более заставить его отказаться от усвоенных с детства 
норм уважения к человеческой жизни. однако для человека дезадаптированного 
и тем более одинокого террористическая группа может стать вполне подходящим 
местом.

вместе с тем групповые привязанности оказываются важным психологиче-
ским фактором не только для одиночек и неудачников, но и подчас для людей, 
уверенных в себе и своих силах. Исследователь психологии терроризма И. Тейлор 
в своей работе «Террорист» приводит результаты изучения двух групп. одна из 
них — это неудачники, страдающие комплексом неполноценности, тогда как дру-
гая — успешные, уверенные в своих силах люди. он подчеркивает, что в случае 
переговоров об освобождении заложников тактика их затягивания может серьез-
но дезориентировать первую группу (неудачников), вызвать у них разногласия 
и противоречивые мнения. Тогда как во второй группе такие расхождения между 
ее членами являются маловероятными [10, 26]. непререкаемая убежденность 
в правоте и святости своих целей и задач делает действия этих людей наиболее 
опасными и деструктивными.
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нужно сказать и о том, что общая черта большинства экстремистов — по-
иск вовне причин и источников их личных проблем. Именно поэтому такие 
источники становятся объектом их разрушительной агрессии. Как считает 
один из исследователей терроризма Ю. М. антонян, «экстернализация присуща 
практически всем категориям террористов: политическим, сепаратистским, 
этнорелигиозным и др. Такая особенность является психологической и идео-
логической основой для сплачивания террористов и, несомненно, принадлежит 
к числу ведущих» [1, 73].

очевидно, что и для других членов экстремистских сообществ экстернали-
зация, возлагающая ответственность за коллизии их жизни на источники вовне, 
активно подпитывает их враждебность к представителям иных социальных, нацио-
нальных и религиозных групп, происки которых и привели якобы к общественным 
несчастьям и личным неудачам. Кроме того, участники террористических, экс-
тремистских группировок, отмечает Ю. М. антонян, испытывают «болезненные 
переживания, связанные с нарциссическими влечениями, неудовлетворение ко-
торых ведет к недостаточному чувству самоуважения и неадекватной интеграции 
личности» [Там же].

К тому же многие представители экстремистских организаций, как лидеры, 
так и рядовые члены, маскируют свои подсознательные ощущения отчужденности 
от мира, одиночества и неспособности жить нормальной жизнью представлени-
ем о своих выдающихся личных качествах, превосходстве над другими и соб-
ственном совершенстве. И эти чувства подкрепляет в первую очередь членство 
в единственно «правильной» организации, отстаивающей важные, «истинные» 
взгляды и ценности.

Таким образом, для общества большую опасность представляет групповой 
нарциссизм экстремистов, обращающий все естественно сложившиеся различия 
и признаки человеческих групп — расовые, национальные, религиозные, этниче-
ские — в их иерархию и соподчинение, в отношения доминирования и подавления 
одних другими. Благодаря авторитарной философии человек преисполняется 
гордостью и превосходством лишь по той причине, что он принадлежит к «из-
бранной», «исключительной» нации, расе, этносу, религиозной общине, государ-
ству-лидеру или политическому сообществу и организации.

Такой нарциссический взгляд на социум сильно обедняет восприятие челове-
ка, заставляет видеть окружающую действительность лишь в черно-белых тонах, 
манихейски разделять общество, людей на неравноценные части. Кстати говоря, 
не случайно христианство считает гордыню (тщеславие) одним из семи «смерт-
ных грехов». Это чувство не только искажает, делает неадекватным восприятие 
реальности, но и поощряет бессовестность, зависть, лицемерие, лесть. Иными 
словами, морально растлевает человеческую личность.

Большинству экстремистов в силу крайне упрощенных воззрений на мир 
присуща нетерпимость к тем, кто имеет отличную от них точку зрения, думает 
иначе, способен к всестороннему анализу действительности. Эта нетерпимость 
очень часто усугубляется максималистскими идеями защиты и «спасения» своей 
нации, этноса, религиозной общины и стремлением к полному уничтожению своих 
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противников, врагов, демонические образы которых создаются в значительной 
степени искусственно, как повод для проявлений ненависти.

Фанатизм и непререкаемая вера в обладание окончательной истиной, абсо-
лютными ценностями подпитывают и убежденность экстремистов в наличии 
высокой миссии по защите и спасению отечества, родины, народа, нации или 
режима. в свою очередь, эта убежденность может подкрепляться определенными 
идеологическими постулатами, религиозными догмами и установлениями, верой 
в превосходство и незыблемость своих культурных и национальных традиций. 
Такая убежденность может быть декларативной, строиться только на эмоциях или 
материальной заинтересованности, и это отличает случайных и неосведомленных 
людей, а также наемников, участвующих в деятельности экстремистских групп 
по корыстным соображениям, от истинных экстремистов.

Как показывает опыт изучения проблемы экстремизма, не менее важен для 
духовно-психологического облика этих людей феномен садизма, обнаруживаю-
щий себя в деятельности и террористических актах экстремистских группировок. 
один из самых выдающихся исследователей садизма Э. Фромм справедливо 
подчеркивает: «садизм (и мазохизм) как сексуальные извращения представляют 
собой только малую долю той огромной сферы, где эти явления никак не связаны 
с сексом. несексуальное садистское поведение проявляется в том, чтобы найти 
беспомощное и беззащитное существо (человека или животное) и доставить ему 
физические страдания вплоть до лишения его жизни. военнопленные, рабы, по-
бежденные враги, дети, больные (особенно умалишенные), те, кто сидят в тюрьмах, 
беззащитные цветные, собаки — все они были предметом физического садизма, 
часто включая жесточайшие пытки. начиная от жестоких зрелищ в риме и до 
практики современных полицейских команд, пытки всегда применялись под 
прикрытием осуществления религиозных или политических целей, иногда же — 
совершенно открыто, ради увеселения толпы. римский Колизей — это на самом 
деле один из величайших памятников человеческого садизма» [8, 371–372].

современный исследователь крайних проявлений экстремизма М. в. вино-
градов также считает, что «подавляющее большинство террористов — это при-
рожденные садисты, но есть и такие, которым садистские тенденции воспитали 
психотехнологи терроризма. собственно садизм — есть основная черта, присущая 
террористам» [2, 238].

вместе с тем и для многих представителей экстремистских организаций, по 
тем или иным причинам не использующих террористические методы борьбы, 
также характерны садистские наклонности. Как считают в. витюк и с. Эфиров, 
«следует иметь в виду, что в становлении и развитии современного терроризма 
существуют различные ступени. на ранних ступенях формы его насильственной 
(выделено нами. — Авт.) деятельности не всегда выглядят отчетливо как собствен-
но террористические. нередко развивающаяся в направлении к терроризму экс-
тремистская группировка до поры до времени использует и не террористические 
(в том числе иногда и не насильственные) формы политической борьбы» [3, 223].

Такая вполне естественная эволюция способов экстремистской деятельности, 
ее масштаб и разнообразие формируют, в свою очередь, психологию ее участников. 

Ю. А. Ермаков, М. К. Арчаков. Штрихи к портрету современного экстремиста
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Эта динамика генерализации экстремизма позволяет, на наш взгляд, выделить 
разные категории лиц, причастных к экстремистским сообществам, у которых 
так или иначе выражены садистские наклонности.

К первой группе можно отнести так называемых «идеологов» и «духовных 
лидеров» экстремистских сообществ. сами они редко проливают чужую кровь, 
для них страдания, боль и смерть других людей — религиозная либо идеоло-
гическая абстракция, позволяющая, однако, держать в духовном повиновении 
население определенных территорий, государств, достигать своих целей в отно-
шении больших человеческих общностей. отметим, что «идеологов» экстремизма 
(терроризма) никто, как правило, специально не выращивает, они просто стали 
такими в силу определенных обстоятельств жизни и личной судьбы. Поэтому 
и воспринимают они себя такими как есть и уж, конечно, не считают себя сади-
стами. К тому же этим словом обозначается обычно клиническая психология 
личности, как правило, простой и заурядной, поэтому к ним она, «без сомнения», 
никакого отношения иметь не может.

вторая группа в экстремистских группировках — «управленцы» и «админи-
страторы», т. е. «вожди» более мелкого калибра. Как правило, они разрабатывают 
направления и конкретные мероприятия в деятельности экстремистского сообще-
ства. относятся к этой группе региональные руководители и специалисты в об-
ласти вербовки, психологической обработки, военной подготовки к диверсионным 
и террористическим актам и т. п. уровень образования и характер предыдущей 
«мирной» деятельности у этой категории лидеров весьма различны, как и обсто-
ятельства их жизненного пути, приведшие к политическому экстремизму. Кто-то 
из них убежденный сторонник тех или иных радикальных взглядов и программ 
по переустройству общества, созданию новых, якобы лучших оснований челове-
ческого общежития. высока среди них и доля религиозных фанатиков, действую-
щих ради «великой» цели обретения полноценной жизни в потустороннем мире, 
приобщения к божественному благословлению.

Поэтому данная категория лиц, как правило, не заботится о своей материаль-
ной выгоде, хотя есть и такие, кто, прикрываясь светлыми мечтами, «ведет борьбу» 
за деньги, порой очень большие. все они в силу садистских наклонностей сеют 
страдания, разрушения и смерть в обществе, не признаваясь даже самим себе в том 
удовольствии, которое получают от причинения боли и ущерба окружающим.

Третья группа — самая многочисленная, она представлена рядовыми участни-
ками, исполнителями террористических актов, подготовленными «боевиками» 
или просто — «пехотой». в этой группе можно встретить людей с садистскими 
наклонностями, которые проявлялись у них с раннего детства в издевательствах 
над животными и сверстниками, в стремлении всякими способами доставить 
страдания другим людям, ввести их в эмоциональный раздрай. Как правило, по-
добные садисты, которых в быту иногда называют «сволочью», широко представ-
лены во всех экстремистских и террористических группировках. очень часто они 
испытывают наслаждение от своей злонамеренной власти над другими людьми.

Помимо этого садистские наклонности пробуждаются у участников экстре-
мистских сообществ и при стечении каких-либо жизненных психотравмирующих 
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обстоятельств. И в этом случае садизм является своего рода «протестом» против 
ударов судьбы и компенсацией утрат и потерь, которые они понесли. впрочем, 
к этой группе лиц могут относиться и случайные люди, пойманные на чем-то 
вербовщиками, попавшие в идеологические или религиозные ловушки.

Для оценки духовных особенностей экстремистов важно понимать соотноше-
ние в их психике представлений о жизни и смерти. Эрих Фромм раскрыл связь 
этих представлений на бессознательном и подсознательном уровнях в анализе 
злокачественной агрессии, именуемой «некрофилией». «развитие некрофилии 
происходит как следствие психической болезни (инвалидности), но корни этой 
болезни произрастают из глубинных пластов человеческого бытия (из экзистен-
циальной ситуации). Если человек не может творить и не способен “пробудить” 
кого-нибудь к жизни, если он не может вырваться из оков своего нарциссизма 
и постоянно ощущает свою изолированность и никчемность, единственный способ 
заглушить это невыносимое чувство ничтожества и какой-то “витальной импо-
тенции” — самоутвердиться любой ценой, хотя бы ценой варварского разрушения 
жизни. Для совершения акта вандализма не требуется ни особого старания, ни 
ума, ни терпения; все, что нужно разрушителю — это крепкие мускулы, ноги или 
револьвер…» [8, 478]. 

словом, клинико-психологические особенности личности экстремиста 
во многом определяются тем, как он в своей деятельности соприкасается со смер-
тью: участвует или не участвует в террористических актах, убийствах, геноциде, 
партизанской войне и т. д. Это участие, несомненно, обладает формирующей 
для личности экстремиста силой, радикально влияет на его психику и сознание. 
в конечном итоге дело заходит так далеко, что у него рождается сознательное 
или бессознательное стремление к смерти — и он начинает разрушать преграды, 
отделяющие его от нее.

Другими словами, человек вытесняет из своего сознания задачу личного 
выживания, превращаясь в экстремиста-некрофила, влекомого к смерти и не 
защищенного от собственной гибели, подчас героической в его глазах. Эти шаги 
экстремиста к смерти Ю. антонян описывает следующим образом: «раз при-
близившись к смерти, такой человек начинает приобретать опыт, который либо 
осознается и становится основой внутреннего развития, либо не осознается и на 
уровне личностного смысла определяет поведение, в том числе через потребность 
вновь и вновь испытать дрожь соприкосновения с тем, что находится за гранью. 
наркотическая атмосфера близости к смерти может толкать на совершение само-
убийственных террористических актов, но также и других убийств, не обязательно 
террористических, например, при участии в военных конфликтах» [1, 77].

свою роль в подталкивании к мысли о смерти может играть и соответствующая 
атрибутика экстремистских организаций, носящая подчеркнуто некрофильский 
характер: например, известный лозунг-приветствие национал-большевиков 
Э. лимонова «Да, смерть!», или стилизованная черная униформа боевиков рнЕ 
и неофашистов в качестве зримого напоминания о «презрении к смерти», или раз-
личные варианты «адамовой головы» (череп и скрещенные кости) как атрибуты 
скинхедов, объединений неоязычников и т. п.
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Еще раз подчеркнем, что экстремисты, которые видят в смерти единственный 
путь решения различных острых общественных проблем, не испытывают тревоги 
и страха перед своей возможной гибелью. Многие из них на уровне сознания не 
вникают в ее трагическое, финальное содержание и поэтому могут искать встречи 
с ней. а перспектива длительного тюремного заключения обычно не присутствует 
в их сознании, не рассматривается ими как реальная, они даже не задумываются 
о ней. Только после вынесения обвинительного приговора экстремисты начинают 
осознавать, что значительную часть или всю жизнь им предстоит провести в ме-
стах лишения свободы, в чрезвычайно суровых, парализующих их волю условиях. 
Поэтому осознание содеянного, личные страдания, связанные с отбытием пред-
стоящего наказания, начинаются для многих из них именного с этого момента.

рассмотренные нами духовно-психологические особенности личности со-
временного экстремиста дают возможность увидеть ее глубоко конфликтогенную 
природу. Достаточно часто ее определенные стороны и даже субличности конфлик-
туют и враждуют между собой. в свое время М. Горький в рассказе «Карамора» 
показал, как главный его персонаж — провокатор Карамора насчитал у себя це-
лых четыре субличности, разобщенные между собой. одна из них была замкнута 
в себе, другая — толкала к общению с людьми, третья — судила обеих, а четвертая 
спряталась где-то в глубине души, молчала и ненавидела всех троих. Провокатор 
с такими аномалиями в душе называл себя не человеком, а «сворой собак» [4, 126].

И какими бы «благородными» мотивами ни руководствовались экстремисты, 
глубокие коллизии в их личности предопределяют то, что их основные цели 
остаются неизменными и состоят в максимальной дестабилизации социально-
политического положения различных регионов, стран и народов, в создании 
конфликтных ситуаций, которые бы наибольшим образом дискредитировали 
сложившийся общественный уклад жизни, органы власти и управления в том 
или ином государстве. Только такие ситуации, по представлениям идеологов и 
организаторов экстремистской деятельности, могут вести к разрушению «старого 
мира» и реализации их радикальных проектов, к торжеству «абсолютной спра-
ведливости и свободы».
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Интерпретация фактов издавна интересует исследователей разных областей 
знаний и школ. не исключение, конечно, и сфера массмедиа, представители 
которой являются профессионалами по части интерпретации окружающей нас 
реальности.

 особенно острым стал интерес к представлению фактов в сМИ и, в частности, 
на телевидении в связи с последними мировыми событиями, заметно накаливши-
ми политическую обстановку в разных странах. Египетская революция, попытка 
ликвидировать власть президента Башара асада в сирии, киевский «майдан» 
с последующими военными действиями на Юго-востоке ближайшего нашего 
соседа. согласитесь — событий предостаточно, причем событий не рядового харак-
тера, а претендующих на перемены всего мирового порядка, сложившегося после 
крушения советского союза, названного Президентом рФ в. в. Путиным «круп-
нейшей геополитической катастрофой века» [3]. Многие исследователи в связи 
с вышеперечисленными событиями заговорили о расширении «информационной 
войны», другие уличают отдельных журналистов в непрофессионализме, третьи 
мечтают о введении цензуры в обновленном виде, соответствующем реалиям 
информационного общества. одной из недавних ограничительных мер, кстати, 
стал запрет на пользование «айфонами» [5]. 

в таких условиях любое серьезное исследование, нацеленное на изучение 
особенностей современного телевидения в плане интерпретации реальности, 
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не может не вызывать повышенного внимания, как в академической среде, так 
и у студентов высшей школы. в данном ряду достойное место занимает книга 
кандидата искусствоведения, доктора культурологии анны алексеевны нови-
ковой «Телевизионная реальность: экранная интерпретация действительности», 
выпущенная в свет в 2013 г.

вполне обоснованно свое исследование а. а. новикова начинает с рассмотре-
ния особенностей экранного представления действительности, указывая на специ-
фику пространства, времени телереальности и на связь телепоказа с культурой 
постмодернизма. Таким образом, автор разграничивает до сих пор бытующее в со-
знании рядовых зрителей и основанное на былом представлении о телевидении 
отношение к телевидению, особенно новостному, как к простому свидетельству 
происходящего в реальной жизни. 

Кроме того, автор монографии вводит собственное понятие телереальности, 
которым обозначается результат процесса интерпретации реальности на теле-
визионных экранах. Журналисты и продюсеры формируют для зрителей новую 
реальность, которая, конечно же, основана на реальных событиях и фактах, но 
изначально интерпретирована создателями телепродукта. Итоги исследования 
должны «объяснить сложные процессы взаимовлияния общества и телевидения, 
эмпирической и медиареальности» (с. 7). И действительно, для более глубокого 
понимания специфики и возможностей телевидения очень важно разобраться, 
насколько широко и глубоко изменяют сотрудники каналов то, что они могут за-
фиксировать в жизни многочисленных населенных пунктов (и не только) нашей 
необъятной страны. 

Конечно же, любой телевизионный менеджер федерального канала может 
ответить, что никакого экранного времени не хватит на подробные хроники даже 
одного часа из жизни россии. И будет прав. однако это не снимает проблемы 
ответственности авторов хроникальных и документальных телепередач за отбор 
и монтаж снятого материала. 

И здесь мы вступаем в ту самую сферу, которую вынесли в заголовок нашего 
отклика на монографию. в сферу идеологии. автор в своем тексте приводит сло-
ва известного футуролога Э. Тоффлера о клиповом образе мышления, которое 
предлагает телевидение с целью адаптации к радикальным культурным преоб-
разованиям. в итоге «клиповый монтаж позволяет телевидению формировать 
новую идеологию, полную эклектики мыслей, жонглирования догмами» (с. 38). 
развивая свою мысль, автор от реальности за пределами телевизионной студии 
переходит к возможным влияниям самой студии на происходящее в жизни, 
точнее, на представление этого на телеэкране. Таким образом, «в основе теле-
визионной концепции пространства оказался принцип абсолютной проницае-
мости» (с. 41). 

а. а. новикова особое внимание обращает на жанр репортажа, динамичность 
которого позволяет задавать нужный ритм монтажа, ускоряя событие, создавая 
новое пространство и время для телезрителя. Формируется потребность в еже-
дневном просмотре теленовостей, создающих особую пульсацию жизни, которой 
большинству телезрителей сегодня недостает. Более того, событие, не показанное 
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на домашнем экране, для аудитории не существует вовсе. вот почему так важна 
«повестка дня», формируемая телеканалами.

важную роль на телевидении играет своего рода временнáя проекция проис-
ходящего в жизни. Перенести на экран реальное время из-за ранее отмеченного 
ограничения времени эфирного не представляется возможным. И вследствие 
этого возникает своеобразная игра со временем, которое может быть рассмотрено 
с разных точек зрения: автора, сюжета, зрителя. с одной стороны, можно говорить 
об имитации реально протекающего события (вспомним, например, репортаж, 
основная задача которого — погрузить зрителя внутрь события), с другой сторо-
ны, между зрителем и событием сохраняется определенная дистанция, что может 
быть специально подчеркнуто. 

не стоит забывать при этом, что современный зритель весьма «непоседлив» 
и вполне может во время просмотра одного канала включить другой либо попере-
менно перемещаться из одной телереальности в другую. Причем современные 
кабельные операторы предоставляют своим абонентам доступ к десяткам каналов. 
на наш взгляд, этот аспект клиповой специфики телевидения не вполне ясно 
очерчен в рамках рецензируемой монографии. 

Игра связана с культурой постмодерна, которой а. а. новикова посвящает 
отдельный параграф «Телереальность и культура постмодернизма», что вполне 
обосновано с точки зрения сформулированной цели исследования, связанной 
с изучением механизмов воздействия телереальности на социокультурную ситуа-
цию (с. 9). в культуре постмодерна органично сочетаются «высокое» и «низкое», 
реальность и вымысел, что нам вполне определенно демонстрирует современная 
телепрограмма. Причем такое сочетание присутствует не только в рамках недели 
или дня, но и внутри одной передачи. По мнению автора, «современное массовое 
искусство и телевизионные зрелища как его часть насыщены комизмом, который 
никогда не исчезнет совсем» (с. 47). в данной связи примечательна классифи-
кация различных аттракционов, которые могут присутствовать на телевидении: 
неожиданность, рекорд, красота, уродство, диковина, чудо, казус, тайна, запрет, 
скандал, риск, смерть, жестокость, катастрофа. Как тут не вспомнить современные 
ток-шоу, в изобилии наполненные подобными аттракционами, которые в разно-
образном своем сочетании могут вызывать самые неожиданные эмоциональные 
реакции со стороны аудитории. 

современные шоу на телеэкране, как верно указывает автор, в большинстве 
случаев нацелены на формирование потребительского отношения к жизни, когда 
духовные ценности отходят на второй план. а для того, чтобы сформировать 
новую потребность в товарах и услугах, все средства оказываются хороши. Та-
ким образом, мы снова возвращаемся к проблеме идеологизации телевидения, 
которое было таковым и в самые лучшие, с точки зрения демократии и свободы 
слова, времена. но тогда на это старались не обращать внимания, полагая, что 
потребительская идеология лучше коммунистической. однако, как показало 
время, именно в тот период были заложены многие принципы и технологические 
приемы, которые теперь позволили от формирования общества потребления 
перейти к созданию того, что с недавнего времени называют «русский мир» 
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[6, 7],	т. е. предлагаемому «сверху» представлению о путях развития россии на 
ближайшую перспективу.

во второй главе книги а. а. новикова пытается разобраться с механизмами 
интерпретации реальности на современном телевидении. здесь показаны сме-
шение жанров и форматов, влияние программности и серийности, образ телеве-
дущего, коммуникационные особенности аудитории. в качестве эмпирического 
материала автор обращается к разнообразным телепередачам, в первую очередь 
ток-шоу.

о проблеме жанрового соотнесения разных программных элементов на теле-
видении аналитики пишут давно. однако до сегодняшнего дня не выработано 
единых критериев и подходов в этом вопросе, на что указывает и а. а. новико-
ва. вместе с тем не подлежит сомнению утверждение о том, что современные 
телепередачи характеризуются смешением различных жанров, как бы мы ни 
подходили к их классификации. По мнению автора монографии, такой процесс 
можно назвать гибридизацией. При этом «гибрид закрепляется на какое-то 
время в форме, называемой телевизионным форматом» и «возникает частичное 
совпадение объемов понятий “жанр” и “формат”» (с. 65). По нашему мнению, при 
сегодняшнем, достаточно условном, разделении телепродуктов по жанрам вполне 
достаточно использовать понятие «форма», поскольку понятие «жанр» устаревает 
на глазах, а «формат» имеет отношение скорее к общей программной политике 
канала (с. 67), чем к конкретному телепродукту. Последний может быть к тому же 
составной частью другого телепродукта (например, репортаж в новостной про-
грамме, интервью в ток-шоу, информационный сюжет в портретном интервью). 

в монографии отмечена такая характерная особенность «гибридизации» 
жанров, как возможность «быстро откликаться на требования современности 
и трансформировать форму в соответствии с новыми запросами аудитории» 
(с. 70). Это очень важное замечание, которое мы снова хотим привязать к по-
требностям сегодняшнего дня, которые на телевидении формируются под явным 
влиянием со стороны властей. вот что, например, сказал заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций а. волин: «Для того чтобы пропаганда была 
эффективной, она должна идти по каналам, имеющим спрос аудитории — по 
коммерчески успешным каналам... Пропаганда не должна быть явной, пропаганда 
должна быть скрытой, и только тогда она становится эффективной… нам четко 
нужно учить студентов тому, что, выйдя за стены этой аудитории, они пойдут 
работать на дядю и дядя будет говорить, что писать, а что не писать и как писать 
о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит» [1].	
выходит, когда платит олигарх, то слушай, что он говорит, а когда платит гос-
структура — то заглядывай в рот ее руководителю.

Если ранее запросами аудитории по преимуществу считались те, что были 
связаны с формированием «общества потребления», то сегодня им на смену при-
ходят новые, нацеленные на защиту от «внешней угрозы» и собирание «русского 
мира». отсюда появление на федеральных каналах разнообразных по структуре 
передач, носящих острополитизированный характер, но формирующих обще-
ственное мнение в строгом соответствии с заявленным курсом государственной 



221

политики. очередным «опознавательным знаком» на этом пути стало Послание 
Президента рФ в. в. Путина Федеральному собранию рФ [4].

а. а. новикова высказывает утверждение о том, что все ток-шоу «создают 
новую реальность и благодаря этому имеют ярко выраженный психотерапевтиче-
ский эффект» (с. 85). с первой частью стоит, безусловно, согласиться, поскольку 
форма «ток-шоу» наиболее ярко подтверждает постмодернистскую стилистику 
современного отечественного телевидения. Что же касается «психотерапии», то 
это вопрос спорный. Безусловно, для одиноких людей, имеющих в качестве со-
беседника лишь «ящик», такой эффект в определенной мере имеет место. но в от-
ношении социально активных людей с собственной позицией по тем проблемам, 
которые обсуждаются в современных ток-шоу, о полноценной «психотерапии» 
говорить явно поспешно. Гораздо больший психотерапевтический эффект, с нашей 
точки зрения, имеет для них общение с живыми, а не экранными, собеседниками. 
При этом, вне всяких сомнений, определенный заряд эмоций получают все без 
исключения телезрители, которые «подсели» на очередной цикл телепередач.

Еще более усиливает эмоциональное воздействие на телезрителей, регулярно 
просматривающих циклы, программность и серийность телепродукции того или 
иного канала, о чем идет речь во втором параграфе второй главы. важным обсто-
ятельством является то, что а. а. новикова аргументировано увязывает данные 
характеристики с общим процессом формирования телереальности. 

обращает на себя внимание сравнение регулярных, утреннего и вечернего, 
просмотров с ритуалом. Кроме того, в рекламе и в некоторых передачах зрителю 
предлагают ритуализированные формы поведения, на которые он должен ориен-
тироваться в повседневной жизни. Для нашего представления об идеологизиро-
ванном подходе к формированию телереальности данный аспект весьма важен. 
автор, транслируя мнения других исследователей, полагает, что «верность тради-
циям, консерватизм, которые несет с собой ритуал, не актуальны для современной 
культуры» (с. 90). Как мы считаем, это не вполне отвечает реалиям сегодняшней 
политики российского государства, хотя для определенного сегмента граждан, 
с их собственной культурной нишей, отказ от традиций является нормой. Как 
мы уже отмечали, для сегодняшнего российского общества отнюдь не характерно 
влияние граждан на государство, идет обратный процесс. отсюда — актуальность 
возврата именно к консервативному мышлению, идеологии патриархального 
уклада в новых реалиях информационного общества. И значение ритуала, в том 
числе на рефлекторном уровне, заметно возрастает. Это косвенно подтверждает 
и а. а. новикова, указывающая: «серийность вместе с программностью нарушают 
линейное течение времени, которое начинает течь в зависимости от требований 
ритуала. Это погружает зрителя в состояние мифологизации сознания. Благодаря 
соблюдению обществом ритуалов происходит так называемая сакральная вспыш-
ка, приводящая к тому, что деятельность власти прекращают анализировать, в нее 
начинают верить» (с. 94). не благодаря ли именно такой, рефлекторно обоснован-
ной, мифологизации заметно вырос рейтинг первого лица нашего государства?

Понятно, что в такой ситуации «прирученный» зритель не воспринимает навя-
зываемую ему интерпретацию реальности критически, не пытается анализировать 
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предложенную «картинку». он просто-напросто живет в сегодняшней телереаль-
ности, продвигаясь день ото дня по ступенькам приобщения якобы к сакральному, 
а на самом деле профанированному образу жизни. 

важным аспектом формируемой телереальности является центральный 
персонаж многих телепередач — ведущий, в роли которого может выступать не 
только журналист, но и политик, актер, певец и даже чиновник. а. а. новикова 
исследует «социальную маску». за этим определением стоит «тип ведущего или 
участника телевизионной программы, который своими взглядами и поведением 
(стиль общения с аудиторией) претендует на выражение общественного мнения, 
мировоззрения и социально-психологических установок определенной части 
аудитории» (с. 98). особенности поведения ведущего на разных каналах зависят 
от программной политики и формата передачи. в качестве примеров автор при-
водит известных ведущих советского и российского телевидения, в том числе 
недавнего периода, образы которых классифицирует с помощью типологии 
М. Марка и К. Пирсона, сведенной в таблице к 12 архетипам: заботливый, Тво-
рец, Правитель, славный малый, любовник, Шут, Герой, Бунтарь, Маг, Искатель, 
Простодушный, Мудрец.

Для каждой эпохи были характерны собственные «социальные маски». 
советские дикторы и ведущие-мужчины хорошо вписывались в определение 
«Правителя», который держал все в своих руках. а вот женщины подпадали под 
категорию «заботливого». Перестройка вызвала к жизни архетипы «Бунтаря» 
и «разрушителя», что вполне логично для того периода времени. в дальнейшем 
появились «Маг», «славный малый», «любовник» и «Шут», которые связаны 
с обильным потоком развлекательных передач. в монографии приводятся при-
меры и всех прочих архетипов, хотя не со всеми из них можно согласиться. Так, 
например, рано ушедший из жизни владислав листьев совсем не тяготеет к об-
разу «любовника», а скорее — к «Герою», а александру архангельскому вместо 
«Мудреца» больше подходит маска «Искателя». 

Как точно подмечает автор монографии, с течением времени изменяются 
и предпочтения аудитории в отношении к тем или иным «социальным маскам». 
Это следствие социокультурных изменений и социально-психологических пред-
почтений телезрителей. Для нас важно отметить, что ведущий, который является 
проводником в области телереальности, в силу этого становится также еще одним 
ее структурным элементом. И сегодняшнее упрощение телевизионного образа (на-
пример, «Творец» становится «любовником», а «Правитель» — «Шутом») и языка 
ведущих свидетельствует о заметном снижении интеллектуальных потребностей 
самых разных сегментов аудитории, будь то молодежь, люди среднего возраста 
или пенсионеры. Данное обстоятельство, в свою очередь, позволяет нынешним 
идеологам насаждать «единомыслие» без особых забот и хлопот. ведь площадка 
для нового «действа» была подготовлена их предшественниками в сфере «про-
мывки мозгов», которые занимались коммерциализацией телевидения. 

логично было бы в связи с этим рассмотреть специфические особенности теле-
визионной аудитории, что а. а. новикова и делает в параграфе «Телевизионная 
аудитория: от потребления к коммуникации». название говорит само за себя: 
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автор пытается переосмыслить прежние подходы к телезрителям как к пассив-
ной массе. Причем делает она это дифференцированно, группируя аудиторию 
по возрастным категориям, опираясь на подходы Ю. а. левады (с. 113), а также 
на Е. Шамиса и а. антипова (с. 114). После анализа итогов различных социоло-
гических исследований следует весьма важный вывод: «Публика телевидения 
существенно отличается от публики телевизионных зрелищ. Эти отличия опреде-
ляются спецификой телевидения как средства массовой коммуникации» (с. 120). 
Мы полностью согласны с уважаемой а. а. новиковой, что, кстати, подтверждает 
и наша недавняя публикация о специфике современного телевидения [2].

однако хотелось бы сделать акцент на таком важном аспекте процесса 
трансформации телеаудитории, как растущая интерактивность, которому автор 
монографии уделяет недостаточное внимание, хотя и полагает, что «в россии 
может сформироваться экстравертивная культура» (с 123). Интерактивность 
современного российского телевидения напрямую связана с технологически-
ми изменениями в сфере электронных сМИ. Интерактивность нивелирует, 
в определенной степени, некоторые отрицательные тенденции отечественного 
телевидения и формирует думающего зрителя, умеющего самостоятельно вести 
живую дискуссию, предлагать собственные творческие проекты сотрудникам теле-
каналов. нынешним идеологам еще только предстоит научиться работать с такой 
активной телеаудиторией, настроенной на взаимодействие как с журналистами, 
так и с другими зрителями.

в нашем кратком обзоре затронуты далеко не все аспекты телевизионной 
интерпретации действительности, представленные в монографии. в частности, 
а. а. новиковой изучено влияние социокультурных и идеологических факторов 
на интерпретацию реальности. По мнению автора, в 2000-х гг. отечественное 
телевидение опиралось на идеологию общества потребления, о чем мы уже гово-
рили, а также на идеологию гопников, повлиявшую на становление и развитие 
треш-телепрограмм. Кроме того, утверждается, что в этот период телевизионной 
основой становятся советские мифы, но преобразованные массовой культурой. 

Подытоживая сказанное, следует отнести работу а. а. новиковой «Теле-
визионная реальность: экранная интерпретация действительности» к разряду 
тех, что будят живую мысль, заставляют искать собственные аргументы для до-
казательства заявленных тезисов или, наоборот, вызывают желание предложить 
альтернативные варианты размышлений. Монография а. а. новиковой может 
быть рекомендована магистрантам, аспирантам, преподавателям факультетов 
журналистики и связей с общественностью, а также всем исследователям теле-
видения, коммуникаций, социокультурных особенностей современного россий-
ского общества. 
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синтаксических конструкций); 



д) ключевые слова по исследуемой проблеме;
е) инициалы и фамилия автора, заголовок статьи, аннотация к статье, ключевые слова на 

английском языке (обращаем внимание авторов на необходимость представления качественного 
перевода, неадекватный перевод может стать основанием для отклонения статьи);

ж) основной текст статьи с отсылками на затекстовые библиографические ссылки;
з) список затекстовых библиографических ссылок в алфавитном порядке (cм. образцы 

оформления). 
2.  оформление библиографического аппарата. 
После написания статьи автор оформляет библиографические ссылки в соответствии 

с требованиями ГосТа р 7.0.5—2008 «Библиографические ссылки. общие требования и пра-
вила составления»:

а) цитируемые литература и другие источники располагаются в алфавитном порядке по 
первой букве фамилии авторов или первой букве названия других источников. литература и 
источники на иностранных языках располагаются в конце затекстового списка по латинскому 
алфавиту. затем весь затекстовый список нумеруется по порядку. например:

1.  Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни. сПб., 2005. 
2.  выступление Президента на сборе руководящего состава вооруженных сил от 16.11.2006 г. 

[Электронный ресурс] // сайт Президента рФ. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 14.02.2007). 
3.  Герцен А. И. с того берега // соч. : в 9 т. М., 1956. Т. 3. с. 58–112. 
... 
9.  Коробкин М. уральское хозяйство и внешний рынок // Хоз-во урала. 1925. № 27. с.  8–10. 

10.  Куропаткин А. Н. отчет генерал-адъютанта Куропаткина : в 4 т. санкт-Петербург ; варшава, 
1906—1907. Т. 1. 

11.  Николаев И. А., Марушкина Е. В. Бедность в россии [Электронный ресурс] // Экономический 
анализ. М., 2005. URL: http://www.fbk.ru (дата обращения: 12.01.2012). 

12.  Шацилло К. Ф. Консерватизм на рубеже XIX—XX вв. // русский консерватизм XIX столетия. 
Идеология и практика / под ред. в. Я. Гросула. М., 2000. с.  56–64.

13. Smyth A. Nationalism and modernism [Electronic resource]. URL: http://www.e-bookspdf.org/
download/nationalism-and-modernism-anthony-d-smith-pdf.html (accessed: 02.09.2014).

б) внутритекстовые ссылки обозначаются цифрами в квадратных скобках следующим 
образом: [1] — общее указание на книгу или другой источник по теме исследования; [1, 
23] — первая цифра указывает на источник прямого или косвенного цитирования согласно 
алфавитному списку источников, вторая (курсивом) — на страницу. 

Примечание. При ссылке на электронный ресурс страницы не указываются. 

в) отсылки на архивные документы в тексте оформляются аналогично: в квадратных скоб-
ках, элементы отсылки через запятую. ссылки на архивный источник за текстом — по прави-
лам оформления затекстовых ссылок. название архива, если оно не является общепринятым, 
расшифровывают:

[Гасо (Гос. арх. свердл. обл.). Ф. 773. оп. 1. Д. 27. л. 14 —14 об.]

[рГИа. Ф. 773. оп. 1. Д. 27. л. 14 —14 об.]. 
3.  работы докторантов (до 0,5 а. л., 20 000 знаков с пробелами) и аспирантов (до 0,4 а.  л., 

16 000 знаков с пробелами) должны содержать основные совокупные, а не фрагментарные 
результаты проведенного научного исследования. 

4. Диаграммы, графики и схемы в тексте должны быть доступны для редактирования (ре-
дакторами Word или Exel), рисунки прилагаются к основному тексту отдельными файлами 
в формате .jpg. 
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