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Сценарии эволюции Союзного государства Беларуси и России: 
ценности и прагматика

Введение. Союзное государство Беларуси и России (СГБР), как и его страны-участницы, 
в очередной раз находится перед выбором дальнейшего пути развития. Множественные 
вызовы и угрозы влияют на постановку и интерпретации многих вопросов, в том числе 
связанных с аксиологическими параметрами, обусловливая вариативность их решения и 
повышая необходимость предвидения, предупреждения либо минимизации негативных 
последствий имеющихся/вероятных рисковых ситуаций. Цель исследования – выявить воз-
можные варианты эволюции СГБР как интеграционного формата в ракурсе его геополити-
ческого значения и социально-философского смысла в условиях динамично меняющейся 
внутренней и внешней среды. Методы. Исследование базировалось на системном подходе, 
позволившем рассмотреть СГБР как сложную интеграционную систему. Применялись ме-
тоды традиционного изучения документов, сравнительного анализа, политической диагно-
стики, сценарного анализа. Результаты и обсуждение. Определены ключевые параметры 
сложности Союзного государства как интеграционного объединения, обоснованы сценарии 
его эволюции в позитивном и негативном спектре. В качестве генерализованных трендов 
для них определены углубление интеграции – с широким охватом сфер и секторов инте-
грирования – и деактуализация двусторонней интеграции с утратой креативности идеи и 
эффективности интеграционной практики, сужением общего интеграционного поля соот-
ветственно. Заключение. К наиболее правдоподобным сценариям первой группы отнесен 
вариант «Белорусско-Российской конфедерации», к наименее допустимым – «Российско-
Белоруской федерации» и «Славянской интеграции», хотя их аксиологическая составля- 
ющая наиболее очевидна. Среди сценариев второй группы – «Назад в будущее» и «Марги-
нализация Союзного государства», а также катастрофический вариант. Показаны систем-
ные уязвимости, усиливающие перспективы реализации негативных сценариев. Акценти-
рованы непродуманность общей стратегии, идеологии и модели союзного строительства, 
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несформированность союзного права, зачаточность наднациональности в системе управ-
ления Союзного государства, неравновесность рычагов интегрирования, ограниченность 
инструментария интеграции, элитарность политических коммуникаций, недостаточность 
общественно-политической поддержки союзного строительства. Сделаны выводы о не-
обходимости обеспечения в российско-белорусской интеграции разумного баланса между 
ценностями и прагматикой, важности конструктивной и активной работы во внутреннем 
измерении, солидарного реагирования на внешнее деструктивное воздействие.
Ключевые слова: динамика интеграции, интеграционная система, политическое сообщество, 
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Scenarios of the union State of Belarus and Russia evolution:  
values and pragmatics

Introduction. The Union State of Russia and Belarus, as well as its participating countries, are 
once again in their history facing a choice of further development path. Multiple challenges 
and threats affect the formulation and interpretation of many issues, including those related to 
axiological parameters, determining the variability of their solutions and increasing the need to 
anticipate, prevent or minimize the negative consequences of existing/probable risk situations. 
The purpose of this study is to identify possible options for the evolution of the Union State of 
Belarus and Russia as an integration format from the perspective of its geopolitical significance 
and socio-philosophical meaning in a dynamically changing internal and external environment. 
Methods. The study was based on a systematic approach that allowed us to consider the 
Union State of Belarus and Russia as a complex integration system. The methods of traditional 
document study, comparative analysis, political diagnostics, scenario analysis were used. Results 
and Discussion. The key parameters of the complexity of the Union State as an integration 
association are determined, the scenarios of its evolution in the positive and negative spectrum 
are substantiated. The generalized trends for them are the deepening of integration – with a wide 
coverage of the spheres and sectors of integration and the deactualization of bilateral integration 
with the loss of the creativity of the idea and the effectiveness of integration practice, the 
narrowing of the overall integration field, respectively. Conclusion. The most plausible scenarios 
of the first group include the option of “Belarusian-Russian Confederation”, the least acceptable – 
“Russian-Belarusian Federation” and “Slavic integration”, although their axiological component 
is the most obvious. Among the scenarios of the second group are “Back to the Future” and 
“Marginalization of the Union State”, as well as a catastrophic option. Systemic vulnerabilities 
that enhance the prospects for the implementation of negative scenarios are shown. The ill-
considered nature of the general strategy, ideology and model of union construction, the lack of 
formation of union law, the rudimentary nature of supranationality in the management system of 
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the Union State, the imbalance of integration levers, the limited tools of integration, the elitism of 
political communications, the insufficiency of socio-political support for union construction are 
emphasized. Conclusions are drawn about the need to ensure a reasonable balance between values 
and pragmatics in the Russian-Belarusian integration, the importance of constructive and active 
work in the internal dimension, a joint response to external destructive influence.
Keywords: dynamics of integration, integration system, political community, integration levers, Union 
State of Belarus and Russia, union construction, integration scenarios, federalization, functional model.
For citation: Bakhlova O. V., Bakhlov I. V. Scenarios of the Union State of Belarus and Russia Evolution: 
values and pragmatics. Gumanitarian : aktual’nye problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian 
Journal of the Humanities. 2022; 22(1): 9–26 (In Russ.) DOI: 10.15507/2078-9823.057.022.202201.009-026.
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1 Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс]. – URL: https://soyuz.by/dogovor-o-
sozdanii-soyuznogo-gosudarstva. – Загл. с экрана.

2 Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://soyuz.by/deklaraciya-o-dalneyshem-edinenii-respubliki-belarus-i-rossiyskoy-federacii. – 
Загл. с экрана.

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 02.07.2021 № 400 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_389271/. – Загл. с экрана.

Союзное государство Беларуси и России 
(Союзное государство, СГБР) за более чем 
20-летнюю историю существования пере-
жило не одну попытку видоизменения ин-
теграционных ориентиров и механизмов. 
У стран – участниц СГБР – Российской 
Федерации (РФ) и Республики Беларусь 
(РБ) – до сих пор не сложилось четкого и 
единодушного понимания модели союзно-
го строительства, хотя некоторые ее конту-
ры и параметры были определены давно1. 
Однако практически никогда они не оспа-
ривали ценностное наполнение идеи дву-
сторонней интеграции и интеграционного 
проекта. Еще в начале пути к добровольно-
му объединению РФ и РБ заявили об опо-
ре на «прочный фундамент общности су-
деб, исторических корней и традиционной 
дружбы братских народов, неразрывности 
их родственных уз, духовной и культурной 
близости». При этом аксиологический фак-
тор коррелирует с очевидными утилитар-
ными (функциональными) предпосылками 
и рычагами интегрирования, совпадением 

интересов во многих областях, включая 
геостратегическую, оборонную, экономи-
ческую2. На современном этапе подобное 
сопряжение приобретает особую важность 
ввиду негативных проявлений общеми-
ровой трансформации, в том числе нарас-
тающей геополитической напряженности, 
кризиса моделей и инструментов экономи-
ческого развития, попыток целенаправлен-
ного размывания традиционных ценностей, 
искажения мировой истории, пересмотра 
взглядов на роль и место России в ней, ре-
абилитации фашизма3. Усиливаются про-
цессы критики и распада неолиберального 
мейнстрима в глобальной иерархии соци-
альных наук, базирующегося на трех «ак-
сиоматических китах»: господстве Запада, 
капитализме (свободный рынок) и либера-
лизме (ценность индивидуальной автоно-
мии) [7]. 

В линиях репрезентации позиций РФ 
и РБ во внешнем измерении импульсы де-
структивного воздействия на Союзное го-
сударство и страны-участницы чаще всего 
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приписываются «коллективному Западу». 
Таким образом, сохраняется и даже укре-
пляется настоятельная потребность в мно-
гомерной интеграции в рамках Союзного 
государства, его превращения в мощный, 
дееспособный центр и полюс силы, а также 
социокультурного притяжения. Примеча-
тельно, что в политическом дискурсе сей-
час наблюдается возрождение трактовок 
Союзного государства как «уникального 
геополитического проекта», основанно-
го на общих ценностях и отношениях, что 
корреспондирует с отрицанием полностью 
и единственно прагматичного подхода к 
развитию интеграции4, который, казалось, 
возобладал в российско-белорусских свя-
зях в начале 2000-х гг. Вместе с тем реалии 
настоящего, как и прошлый опыт на фоне 
глобальной турбулентности [6], побуждают 
воздерживаться от выдвижения линейных 
и одномерных версий будущего Союзного 
государства. Необходимо принимать в рас-
чет и формирование новой идентичности, 
носящей протестный характер, тенденции 
неопределенности в управлении, потерю 
политическими элитами разного уровня 
прежнего влияния на общественные поли-
тические процессы [5, с. 87].

Неопределенность, неустойчивость и 
даже непоследовательность фиксируются 
в научной литературе и применительно 
к Союзному государству, более широко – 
российско-белорусским отношениям. В за-
рубежном дискурсе Союзное государство 
часто рисуется уязвимым для «российско-
го давления», а само оно – неэффективным 
объединением, и потому РБ рекомендует-
ся диверсифицировать экономику и поли-
тику, как и курс в международных делах 
[16–17; 21]. Многие российские авторы 
критически либо скептически оценивают 

белорусскую политику многовекторности 
[9–10], но одновременно признают детер-
минацию интеграционного взаимодей-
ствия РФ и РБ политической и иной конъ-
юнктурой. Исследователями предлагаются 
разные вероятности в обозначенном про-
блемном поле. Например, Е. Я. Виттен-
берг допускает три сценария (реальная 
интеграция РФ и РБ при сохранении суве-
ренитета обеих стран; сохранение статус-
кво; осуществление Республикой Беларусь 
многовекторной политики), считая первый 
наименее правдоподобным [4, с. 83–89]. 
А. Н. Спартак акцентирует экономический 
аспект, выделяя также три сценария (су-
щественное сужение функционала СГБР 
в условиях дальнейшего углубления ев-
разийской интеграции и расширения ком-
петенции Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС); глубокая заморозка про-
екта Союзного государства независимо 
от прогресса евразийской экономической 
интеграции; принятие долгосрочного по-
литического решения о целесообразности 
дальнейшего развития формата Союзного 
государства), причем последний он отнес 
к наименее вероятным [8]. Тем не менее, 
события 2020 и особенно 2021 г. таковое 
пессимистическое допущение, напротив, 
опровергают. Ведутся сценарные разра-
ботки для интеграционных процессов на 
пространстве СНГ и ценностного измере-
ния союзного строительства, в частности 
в контексте политики идентичности [2–3]. 
В области сценарного прогнозирования 
необходимо учесть результирующую не-
скольких параметров разных измерений, 
чтобы сформировать более целостное 
представление о потенциале совершен-
ствования интеграционной стратегии и 
интеграционной политики РФ и РБ, при-

ИСТОРИя

4 Владимир Андрейченко : будущее Беларуси и России в немалой степени зависит от реализации уникаль-
ного проекта – Союзное государство [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postkomsg.com/news/
politika_ekonomika/225367/. – Загл. с экрана.
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нятия гибких управленческих решений и 
упрочения духовно-нравственных скреп 
наших народов.

Цель данной статьи – выявить возмож-
ные варианты эволюции СГБР как интегра-
ционного формата в ракурсе его геополити-
ческого значения и социально-философского 
смысла в условиях динамично меняющейся 
внутренней и внешней среды.

Задачи: охарактеризовать генерализо-
ванные тренды, основные драйверы и пер-
спективы реализации той или иной вероят-
ности в плоскости российско-белорусской 
интеграции; распределить выделенные 
сценарии на более и менее правдоподобные 
(допустимые) в позитивном и негативном 
спектре; показать направления динамики 
союзного строительства с учетом ключе-
вых параметров сложности Союзного госу-
дарства как интеграционного объединения 
и соотношения материальных и нематери-
альных факторов.

Методы
В основе исследования – системный 

подход, позволивший рассмотреть СГБР 
как сложную интеграционную систему, 
состоящую из совокупности взаимосвя-
занных компонентов: сообщества, режима, 
власти и политического проекта [20].

В теоретико-концептуальном плане 
принципиально важными явились положе-
ния неофедерализма и модернизированного 
неофункционализма: 

– о политическом сообществе, контро-
лирующем использование средств насилия, 
распределение ресурсов и вознаграждений 
в обществе, фокусы политической иденти-
фикации [12]; об успешном преодолении 
кризисных условий благодаря равнове-
сию между факторами функционального 
и идентификационного характера и посте-
пенности в процессе углубления и расши-
рения интеграции [1];

– неоднозначности результатов и вари-
ативности интеграционного процесса – от 

расширения интеграционной системы с 
изменением ее компетенции и трансфор-
мации институционального механизма 
принятия решений до свертывания и ин-
дифферентности системы, через «трудные 
переговоры или временные отступления»; 
об артикуляции урегулирования кризисов 
как сути интеграционной динамики [13–
15; 18–19]. 

Применялись методы традиционно-
го изучения документов, сравнительного 
анализа, политической диагностики. Цен-
тральное место принадлежало сценарному 
анализу на базе «ситуационного» подхода. 
Был сформирован спектр кратких аналити-
ческих сценариев эволюции СГБР, коррели-
руемых с изменением факторов и тенден-
ций внутриполитической и международной 
обстановки. Для определения преимуществ 
и уязвимостей Союзного государства как 
интеграционного формата использовалась 
также методика Э. Беста [11].

Главными материалами исследования 
послужили сведения, размещенные на 
Информационно-аналитическом портале 
Союзного государства (https://soyuz.by), 
официальных сайтах Постоянного Коми-
тета Союзного государства (https://www.
postkomsg.com), Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР) (https://eabr.org), Программы 
развития Организации Объединенных На-
ций (http://hdr.undp.org). 

Результаты и обсуждение
Преимущества («+») и уязвимости («–») 

СГБР как интеграционного объединения на 
основе методики Э. Беста освещены в та-
блице. 

Указанные параметры, переплетение 
множества внутренних и внешних факто-
ров, влияющих на функционирование Со-
юзного государства, разнонаправленность 
тенденций общемирового развития позво-
ляют обосновать несколько вероятных сце-
нариев его эволюции, располагающихся в 
позитивном и негативном спектре. 

HISTORy
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ИСТОРИя

Таблица
Ключевые параметры сложности Союзного государства Беларуси и России* / 

Table
Key parameters of the complexity of the union State of Belarus and Russia

Ключевые 
переменные / 
Key variables

Конкретные показатели / Specific indicators

Количество стран-
участниц / 
Number of 

participating countries

+ компактность состава, что упрощает управление интеграционным процессом / 
compact composition, which simplifies the management of the integration process
– явная асимметрия статусов, потенциалов и влияния РФ и РБ; ограничен-
ность свободы маневра в СГБР, попытки создания «ситуативных альянсов» за 
его пределами / 
clear asymmetry in the statuses, potentials and influence of the Russian Federation 
and the Republic of Belarus; limited freedom of maneuver in the USBR, attempts to 
create “situational alliances” outside of it

Относительные раз-
меры участвующих 

стран / 
Relative sizes of 

participating countries

+ обширная пространственная зона охвата процессом интеграции; возможно-
сти для наращивания объема и емкости рынка / 
an extensive spatial coverage area of the integration process; opportunities to 
increase the volume and capacity of the market
– разновеликость стран; сложность пространственной организации,  
межрегиональное неравенство субъектов РФ, отдаленность многих из них от 
территории РБ не позволяют им в равной степени участвовать в интеграцион-
ном взаимодействии / 
different sizes of countries; the complexity of spatial organization, interregional 
inequality of the constituent entities of the Russian Federation, the remoteness of 
many of them from the territory of the Republic of Belarus do not allow them to 
equally participate in integration interaction

Уровни развития / 
Development levels

+ сопоставимость по индексу человеческого развития, нахождение в зоне 
очень высокого уровня человеческого развития; положительная динамика раз-
вития даже в условиях пандемии / 
comparability in terms of the human development index, being in the zone of a very high 
level of human development; positive dynamics of development even in a pandemic
– разноуровневость макроэкономических показателей, асимметричность раз-
вития по сферам и секторам национального хозяйства / 
multi-level macroeconomic indicators, asymmetry of development by spheres and 
sectors of the national economy

Степень реальной 
взаимозависимости / 

The degree of real 
interdependence 

+ положительная динамика наращивания взаимного товарооборота; в целом 
сохраняются доли стран-участниц во взаимной торговле / 
positive dynamics of increasing mutual trade; in general, the shares of the 
participating countries in mutual trade remain
– гораздо меньший объем товарооборота РФ с РБ по сравнению с объемом 
внешней торговли со странами дальнего зарубежья, в том числе ведущими ак-
тивную санкционную политику в отношении как РФ, так и РБ; обеспечение 
прироста во многом благодаря мировой конъюнктуре, а не взаимным интегра-
ционным усилиям / 
a much smaller volume of trade between the Russian Federation and the Republic of 
Belarus compared to the volume of foreign trade with non-CIS countries, including 
those leading an active sanctions policy in relation to both the Russian Federation 
and the Republic of Belarus; Ensuring growth is largely due to the global situation, 
and not to mutual integration efforts



15Russian Journal of the Humanities Vol. 22, no. 1, 2022

HISTORy

Важность военных 
альянсов / 

The importance  
of military alliances

+ обе страны входят в Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ); совокупность факторов, в том числе рост вызовов и угроз на запад-
ном для СГБР направлении, обусловливает чрезвычайную важность именно 
военно-политического компонента российско-белорусской интеграции / 
both countries are members of the Collective Security Treaty Organization (CSTO); 
a combination of factors, including the growth of challenges and threats in the 
western direction for the USBR, determines the extreme importance of the military-
political component of Russian-Belarusian integration
– РБ ограничительно (в силу ст. 18 Конституции) трактует свое участие в коллек-
тивных мероприятиях в области безопасности в рамках как ОДКБ, так и СГБР; 
полностью не сформирована интегрированная система оперативного и командно-
го управления общей группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ и РБ; отсутствует 
стандартизация оснащения ВС, подобно НАТО, в рамках СГБР / the Republic of 
Belarus restrictively (by virtue of Article 18 of the Constitution) interprets its participation 
in collective security measures both within the framework of the CSTO and the USBR; 
the integrated system of operational and command control of the common grouping of 
the Armed Forces (AF) of the Russian Federation and the Republic of Belarus has not 
been fully formed; there is no standardization of equipment for the armed forces, like 
NATO, within the framework of the USBR

Политические  
рамки /  

Political framework

+ сходство трактовок вызовов и угроз странами-участницами, стимулирующее 
к консолидации и солидарности давление внешних акторов, вхождение во все 
интеграционные объединения региона СНГ и его «интеграционное ядро», ко-
ординация позиций во внешней политике, традиционные исторические связи, 
длительное пребывание в общем геополитическом и едином политико-госу-
дарственном пространстве / 
the similarity of interpretations of challenges and threats by the participating 
countries, stimulating the pressure of external actors to consolidate and solidarity, 
joining all integration associations of the CIS region and its “integration core”, 
coordination of positions in foreign policy, traditional historical ties, long stay in a 
common geopolitical and unified political-state space
– «верхушечность» политических коммуникаций в СГБР, артикуляция дис-
курса «суверенности» национального уровня без серьезного обсуждения пер-
спектив «позитивного суверенитета» Союзного государства; различия форм 
политико-территориального устройства / 
the “superficiality” of political communications in the USBR, the articulation of 
the discourse of “sovereignty” at the national level without a serious discussion of 
the prospects for “positive sovereignty” of the Union State; differences in forms of 
political and territorial structure

Взгляды, ценности  
и нормы / 
Attitudes,  

values and norms

+ признание геополитической важности и социальной значимости российско-
белорусской интеграции, ее многомерности; устойчивость государственных 
институтов; апелляция к традиционным ценностям и нормам международного 
права; недопущение ревизии памяти о Великой Отечественной войне и фаль-
сификации истории / 
recognition of the geopolitical importance and social significance of Russian-
Belarusian integration, its multidimensionality; sustainability of state institutions; 
appeal to traditional values and norms of international law; prevention of revision 
of the memory of the Great Patriotic War and falsification of history
– торможение внедрения наднациональности, обусловленное опасениями «по-
глощения» Россией Беларуси; несформированность союзной идентичности / 
inhibition of the introduction of supranationality, due to fears of “absorption” of 
Belarus by Russia; unformed union identity
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Сценарии позитивного спектра увязы-
ваются с новыми возможностями решения 
интеграционных целей и задач в контек-
сте реализации национальных интересов 
стран-участниц и чаяний их народов, ста-
билизации внутренней и международной 
обстановки, обеспечения международной, 
региональной, союзной и национальной 
безопасности. Общий генерализованный 
тренд – углубление российско-белорусской 
интеграции. Различия касаются ее теорети-
ко-концептуальной конструкции, степени и 
охвата сфер, секторов и рычагов интегри-
рования. Принимались в расчет вероятные 
различные состояния компонентов интегра-
ционной системы СГБР.

1. Федералистский сценарий – созда-
ние «Российско-Белорусской федерации» 
(РБФ). Предполагает не просто имплемен-
тацию Договора 1999 г., но выход за его 
рамки в сторону усиления наднациональ-

ных элементов. Драйверы сценария – до-
стижение широкого и прочного консенсуса 
между РФ и РБ, их элитными группами на 
фоне дальнейшего осложнения внутренней 
и внешней среды; повышение обществен-
ной активности на союзном уровне, стиму-
лируемое и поощряемое обеими странами, 
их властями; демонстрация и трансляция 
положительного опыта интеграции в рам-
ках СГБР, осознание населением непосред-
ственных преимуществ взаимной интегра-
ции в контексте «новой регионализации». 
Просматриваются две версии этого сцена-
рия:

– «верхушечная федерация», когда фак-
тически произойдет лишь интеграция ос-
новных элементов политических систем 
РФ и РБ, а точнее – правящих элит, при 
одновременном соблюдении юридических 
процедур оформления государственно-по-
литического единства (например, посред-

ИСТОРИя

Перспективы / 
Prospects

Расширения состава СГБР: фактически отсутствуют; ранее так или иначе об-
суждавшиеся гипотетические возможности присоединения Армении, Молдо-
вы, Кыргызстана, Украины и Союзной Республики Югославия неактуальны 
по геополитическим, внутриполитическим, экономическим и социокультур-
ным основаниям. В «шоковой» ситуации допустимо расширение СГБР за счет 
частично признанных и непризнанных республик региона СНГ / 
Expansion of the composition of the USBR: in fact, none; The hypothetical 
possibilities of joining Armenia, Moldova, Kyrgyzstan, Ukraine and the Federal 
Republic of Yugoslavia, previously discussed in one way or another, are irrelevant 
for geopolitical, domestic political, economic and socio-cultural reasons. In a 
“shock” situation, it is permissible to expand the USBR at the expense of partially 
recognized and unrecognized republics of the CIS region
Углубления интеграции в формате СГБР: позитивный сценарий наиболее ве-
роятен в социально-экономической, в меньшей степени – в культурно-гумани-
тарной и военно-политической сферах. Федерализация Союзного государства 
маловероятна, но ее драйвером может послужить чрезвычайное обострение 
внутренней и внешней обстановки, усиливающее эффект «фрустрации» /
Deepening integration in the USBR format: a positive scenario is most likely in 
the socio-economic, to a lesser extent – in the cultural, humanitarian and military-
political spheres. The federalization of the Union State is unlikely, but its driver 
could be the extreme aggravation of the internal and external situation, which 
intensifies the effect of “frustration”

* Составлена по: Информационно-аналитический портал Союзного государства (https://soyuz.by); официаль-
ный сайт Постоянного Комитета Союзного государства (https://www.postkomsg.com); Программа развития Ор-
ганизации Объединенных Наций (http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_ru.pdf).
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ством организации референдумов в РФ и 
РБ); предполагает концентрацию субъектов 
процесса и его акторов на принудитель-
ных и утилитарных (преимущественно 
воплощающихся в категориях «размена» 
между группами интересов) рычагах ин-
тегрирования и уязвимость средств иден-
тификации ввиду слабой информационной 
и символьной политики, кризиса/размыва-
ния традиционных ценностей и невозмож-
ности сформулировать прочную консоли-
дирующую «большую идею» как внутри 
обоих интегрирующихся государств, так и 
в рамках СГБР; сценарий более вероятен 
в нестабильной и деструктивной внешней 
среде; с политической точки зрения может 
стимулироваться стремлениями правящих 
элит как в РБ, так и в РФ сохранить преж-
ние властные позиции в ситуации нараста-
ющих вызовов извне и изнутри (например, 
вследствие новых попыток «цветных рево-
люций»); 

– «реальная федерация», основывающа-
яся не только на устойчивом пакте элит, но 
и на масштабной общественной поддержке. 
Данный вариант – крайний «идеальный об-
раз», мыслимый скорее на долгосрочную 
перспективу. Требует длительной и посто-
янной работы на разных направлениях и 
непременно – внутренней социально-по-
литической солидарности, поддержки идеи 
и процесса российско-белорусской инте-
грации в политическом сообществе СГБР 
и обществах стран-участниц, вовлечение 
разнообразных общественных объедине-
ний, регионов, выступающих как полно-
ценные агенты интеграции, благоприятной 
внешней среды. Предусматривает сбалан-
сированность рычагов интегрирования, 
перемещение фокуса политической иден-
тификации и социальной лояльности на 
уровень Союзного государства, формиро-
вание новой системы власти и управления 
(включая президента Союзного государ-
ства, союзный парламент и др.), интегра-
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ционного права, с установлением принципа 
его верховенства по отношению к нацио-
нальному праву. Допускает создание зна-
чительного числа союзных политических 
партий, участвующих в выборах в союзные 
органы. Предварительно должны быть ре-
шены сложные вопросы внутри- и межго-
сударственного уровня (в том числе по со-
держанию и проведению конституционной 
реформы в РБ, выбору модели РБФ (сим-
метричная двусубъектная, асимметричная  
и т. д.). Препятствия федерализации – абсо-
лютизация государственного суверенитета; 
низкий уровень интеграции политических 
и правовых систем; асимметрия статуса и 
потенциалов РФ и РБ, консервирующая 
стереотипы «иждивенчества» Беларуси и 
ее «поглощения» Россией; относительно 
небольшой процент сторонников подобно-
го варианта в обеих странах, если судить по 
результатам соцопросов; «отвлекающие» 
факторы, обусловливающие рассредоточе-
ние приоритетов интеграционной политики 
(прежде всего для РФ).

2. Промежуточным/предшествующим 
вариантом может быть «Российско-Бело-
русская конфедерация» (РБКФ), доказы-
вающая полезность и успешность, что де-
терминирует дополнительные осознанные 
побуждения к федерализации. Тяготеет к 
«статус-кво плюс». Необходимые условия 
реализации – взаимная потребность друг 
в друге; спрос на интеграцию в формате 
Союзного государства гражданами стран-
участниц разных возрастных групп, вклю-
чая молодежь; укрепление предпосылок 
«перелива» положительных результатов 
двусторонней интеграции на новые сферы и 
сектора; складывание эффекта «обобщения 
успехов». В целом вариант корреспондиру-
ется с достижением целей и задач по Дого-
вору 1999 г., хотя на практике, учитывая па-
кет решений от 4 ноября 2021 г., в большей 
степени будет ориентирован на его адапта-
цию или ревизию сообразно меняющимся 
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обстоятельствам. По-прежнему в интегра-
ционной повестке будет присутствовать 
«дискурс суверенности», актуальный для 
обеих стран. В системе политических ком-
муникаций продолжат доминировать элит-
ные группы и правительственные акторы и 
агенты. Наднациональный (союзный) уро-
вень политического сообщества будет нуж-
даться в совершенствовании. Система вла-
сти и управления может быть приближена 
к системе, подразумевавшейся в Договоре 
1999 г., но перспективы создания союзного 
парламента в рамках данного сценария ту-
манны.

Два первых сценария в плоскости ин-
теграционных процессов на пространстве 
СНГ будут означать утверждение СГБР в 
качестве однозначно привилегированного 
интеграционного формата для РБ и РФ, а 
также модельной интеграционной площад-
ки по выработке и апробированию различ-
ных инициатив и проектов для всего реги-
она Содружества. Однако сценарий РБФ 
может одновременно восприниматься дру-
гими странами СНГ и их элитными группа-
ми как настораживающий и сопрягаться с 
опасностью перетекания федералистского 
сценария в «имперский», соответственно, 
с риском сужения сферы собственного кон-
троля.

3. «Сообщество безопасности России 
и Белоруссии» (СБРБ) – углубление инте-
грации с акцентом на военно-политической 
и внешнеполитической сферах в ситуации 
эскалации общих вызовов, угроз и рисков 
в области безопасности. Будут внедрены 
новые интеграционные инструменты, ве-
роятно, по аналогии с инструментами Об-
щей внешней политики и политики без-
опасности (ОВПБ) Европейского Союза 
(ЕС). На территории РБ будут размещены 
дополнительные элементы российской 
военной инфраструктуры (авиабаза, пу-
сковые установки наземного базирования  
и др.). Допустимо существенное расшире-

ние общей группировки войск (сил) РФ и 
РБ. Требуются снятие ограничений консти-
туционно-правого характера для военно-
политической интеграции, значительные 
финансовые и политические ресурсы. Фор-
мат СБРБ вполне может быть совместим 
с ОДКБ, продолжая выступать ядром си-
стемы коллективной безопасности в Вос-
точноевропейском регионе. Вместе с тем в 
экономической области ведущие позиции 
могут быть заняты ЕАЭС – ввиду необхо-
димости концентрации ресурсов РБ и РФ 
на определенном векторе и невозможности 
быстрого и эффективного их продвижения 
на подразумеваемых 28 магистральных на-
правлениях союзного строительства. Ожи-
даема артикуляция принудительных рыча-
гов интегрирования. 

4. «Экономический и валютный союз 
России и Белоруссии» (ЭВСРБ) – сосре-
доточение приоритетных усилий РБ и РФ 
на экономической области. Предполагает 
относительную геополитическую и вну-
триполитическую стабильность. С другой 
стороны, сценарий может стимулироваться 
усиливающимися социально-экономиче-
скими разрывами общемирового и регио-
нального уровня, а также ротацией пра-
вящих элитных групп в одной или обеих 
странах – участницах СГБР. Новые власт-
ные элиты в целях предупреждения поли-
тических рисков, связанных с обвинениями 
в «сдаче суверенитета» (РБ) или «побуж-
дении к интеграции», «неоимпериализме» 
(РФ), будут демонстрировать привержен-
ность прагматическому подходу к интегра-
ции, без ее «перелива» на политическую 
сферу. При незначительных рокировках 
правящих элит допустимы большая степень 
ориентации на уже принятый пакет реше-
ний от 4 ноября 2021 г. и возобновление 
обсуждения перспектив валютной интегра-
ции. В соотношении с другими интеграци-
онными объединениями региона ЭВСРБ 
может восприниматься как более продви-
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нутый формат в сравнении с ЕАЭС, однако 
уступающий в значимости ОДКБ, посколь-
ку военно-политическая сфера уйдет на зад- 
ний план.

Третий и четвертый варианты в боль-
шей степени сопрягаются с установками 
модернизированного неофункционализ-
ма и неофункционализма соответственно.  
В СБРБ возобладает большая (высокая) по-
литика, в ЭВСРБ – малая (низкая). Каждый 
из вариантов означает неравновесность 
структуры интеграционной системы. Одна-
ко оба рассматриваются как позитивные, так 
как означают сохранение эксклюзивности 
идеи российско-белорусской интеграции, по 
крайней мере в определенных областях.

5. «Славянская интеграция» – достаточно 
популярный в конце 1990-х гг. проект, бази-
рующийся на идее объединения восточнос-
лавянских народов. В 2000-е гг. подвергся 
политическому забвению вследствие прежде 
всего охлаждения российско-украинских от-
ношений. Украинский кризис нанес едва ли 
не решающий удар по нему. В июле 2021 г. 
проект, по сути, был политически реаними-
рован в президентском и официальном дис-
курсе РФ5. В свою очередь президент РБ не-
однократно ратовал за «славянскую идею»6. 
В текущей ситуации данный сценарий, тем 
не менее, остается малоправдоподобным. 
Пространственные рамки его реализации 
могут охватить не всю территорию Украи-
ны, а области Донбасса – непризнанные Лу-
ганскую и Донецкую республики, в самом 
оптимистическом варианте – и иные ее юго-
восточные области, Новороссию. Данный 

сценарий предусматривает акцент на прину-
дительных и идентификационных рычагах. 
Последние могут интерпретироваться даже 
как приоритетные, с апелляцией к духовно-
му единству, братским узам и т. д. Воплоще-
ние в жизнь данного сценария допустимо на 
фоне эскалации украинского кризиса и даль-
нейшей деградации киевского режима при 
условии достижения полной солидарности 
между РФ и РБ по украинскому вопросу и 
статусу Крыма, а также устойчивости поли-
тических режимов в обеих странах – участ-
ницах СГБР. «Славянский» сценарий может 
сочетаться с вариантами РБФ и СБРБ, озна-
чающими разную степень интеграции ука-
занных территорий в союзное пространство. 
Еще одна вероятная модификация – «СГБР 
плюс», которая может трактоваться по ана-
логии отношений РФ с Абхазией и Южной 
Осетией. Вместе с тем опора на «славян-
скую идею» как фундамент глубокой инте-
грации непосредственно для России может 
повлечь за собой этнополитические риски 
ввиду сложного состава населения. В тео-
ретико-концептуальном плане данный сце-
нарий более мыслится в неофедералистском 
ракурсе.

Сценарии эволюции Союзного государ-
ства в негативном спектре коррелируют 
с сужением коридора возможностей для 
поступательного развития интеграции в 
рамках СГБР и появлением/возрождением 
альтернативных интеграционных проектов, 
представляющихся РФ и РБ, их политиче-
ским акторам, населению более привлека-
тельными или полезными.
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1. «Назад в будущее, или Имитация 
интеграции» – фактически «статус-кво 
минус». Его характеристики – декларатив-
ность заявленных интеграционных ори-
ентиров, невыполнение пакета интеграци-
онных решений, торможение по другим 
перспективным направлениям, применение 
тактики «ситуативных альянсов». Сопряга-
ется с активностью коммуникаций между 
представителями элитных групп, стремя-
щихся посредством имитации интеграции 
сохранить собственные властные позиции 
либо получить дополнительные выгоды 
благодаря тем или иным комбинациям и 
маневрам. В плоскости интеграционной по-
литики предполагает возобновление много-
векторности. Для России сам по себе про-
ект СГБР не будет представлять особого 
интереса, но формально будет позициони-
роваться как стратегически важный. Бело-
русская сторона вернется к продвижению 
идеи «интеграции интеграций» и тактике 
«двух/трех стульев». Сценарий предусма-
тривает значительную вариативность. Он 
может подталкиваться как действиями обе-
их сторон – российской и белорусской, так 
и одной из них. В первом случае и РФ, и 
РБ, элиты обеих стран не будут сильно нуж-
даться в СГБР, так как их собственное по-
ложение значительно стабилизируется, ни-
велируется влияние внутренних и внешних 
рисков. В то же время Союзное государство 
останется одним из фокусов дискурсивных 
практик и «резервных» геополитических 
инструментов на случай нового ухудше-
ния ситуации. Второй вариант может быть 
следствием улучшения ситуации для одной 
стороны и, напротив, ухудшения – для дру-
гой. Например, произойдет нормализация 
отношений РБ с западными акторами, кото-
рые пойдут на легитимацию А. Г. Лукашен-
ко в целях нанесения серьезного удара по 
России. Допустим, при отсутствии реаль-
ного конкурента А. Г. Лукашенко во вну-
триполитическом поле, согласии населе-
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ния с сохранением прежнего режима либо 
его индифферентности – и к белорусскому 
лидеру, и к идее интеграции с Россией.  
В свою очередь нормализация отношений 
РФ с коллективным Западом или его веду-
щими акторами в отдельности (США, ЕС, 
Германией и др.), достижение компромис-
сов или «разменов» между ними может 
подвигнуть российское руководство к от-
казу от попыток стимулирования Союзного 
государства и поддержки белорусского ре-
жима. Условия воплощения данного вари-
анта во многом аналогичны условиям для 
белорусской стороны – воспроизводство 
прежней элиты, ее костяка, безразличие на-
селения к проекту СГБР, финансовые слож-
ности, не позволяющие сохранять «подпит-
ку» РБ на прежнем уровне, нежелание по 
разным причинам прибегать к средствам ее 
«принуждения» к интеграции. Данный сце-
нарий более тяготеет к одномерно тракту-
емой федералистской модели интеграции, 
подразумевающей абсолютизацию фактора 
политических элит, либо – к теории меж-
правительственной интеграции.

2. Сценарий дальнейшей прагматиза-
ции интеграционного взаимодействия, не 
способствующий легитимации интеграции 
через ценностные индикаторы. Поддержи-
вается утратой эмоциональной близости 
народов РФ и РБ, объективной необходи-
мостью диверсификации внешнеторговых 
и иных контактов, кризисом традиционных 
ценностей, общих духовных и историче-
ских скреп. К тому же внешнее измерение 
политики идентичности РФ и РБ артикули-
рует скорее не плоскость интеграционного 
взаимодействия, а поддержку и защиту со-
отечественников за рубежом. Сценарий мо-
жет быть перенаправлен в позитивное рус-
ло благодаря концентрации на утилитарных 
рычагах интегрирования, но их применение 
не должно быть подвержено конъюнктур-
ным мотивам. В этом ракурсе аксиологиче-
ский компонент взаимоотношений может 
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быть истолкован прагматично без лишних 
рисков для российско-белорусской инте-
грации, прежде всего через доказывание 
практикой действительных преимуществ 
для граждан обеих стран внутри интегри-
рованного пространства. Положительная 
модификация сценария увязывается как с 
внутренними для Союзного государства 
факторами, в том числе большим объемом 
взаимного товарооборота, инвестиционной 
привлекательностью, многочисленностью 
русской и белорусской диаспоры на тер-
риториях РБ и РФ соответственно, так и с 
внешними – относительно благоприятной 
внешней средой, неконкурентностью дру-
гих интеграционных форматов, иницииру-
емых внешними акторами (того же Восточ-
ного партнерства). Обоснование сценария 
может исходить из неофункционалистской 
логики.

3. «Развитие вспять», основанный на су-
жении компетенции СГБР, легализованной 
в решениях его высших органов. Предпо-
лагает отказ от многомерного понимания 
интеграции и при этом, по сравнению с 
названными ранее сценариями позитив-
ного спектра, не допускает возможности 
ее углубления на одном или нескольких 
направлениях. Свертывание интеграции 
в определенной сфере либо сферах может 
повлечь за собой цепную реакцию. Однако 
официально представители национальных 
и союзных органов будут демонстриро-
вать стремление сохранить данный проект 
со ссылками на его актуальность, социо-
культурную, геостратегическую ценность. 
Драйвером может выступать недостаточ-
ность ресурсов для воплощения в жизнь 
продвинутых интеграционных решений. 
Отличается от первого сценария меньшей 
значимостью политических факторов вза-
имодействия и узаконением сворачивания 
интеграции. Может базироваться на уста-
новках, близких теории формальной инте-
грации.

4. «Маргинализация Союзного государ-
ства» как интеграционного формата, его 
«растворение» среди других интеграцион-
ных объединений с участием РФ и РБ. Мо-
жет быть продолжением предыдущих сце-
нариев при условии следования ведущих 
субъектов и акторов наметившейся ранее 
логике поведения. В худшем варианте пред-
полагает крайнюю формализацию СГБР, 
по сути, его существование как ничего не 
значащей фикции в силу привычки либо 
внутриполитических потребностей. В от-
личие от предыдущего сценария произой-
дет дезавуирование важности Союзного го-
сударства и в официальном дискурсе обеих 
стран-участниц. В лучшем случае СГБР бу-
дет восприниматься как одно из интеграци-
онных объединений региона СНГ наряду с 
ЕАЭС, ОДКБ, фактически инкорпорирован-
ное в их системы. Может стимулироваться 
разочарованием в СГБР, неэффективностью 
интеграционного взаимодействия в нем.  
В теоретико-концептуальном ключе не 
предусматривает внятности и четкости 
идентификации.

5. «Крах Союзного государства» – ката-
строфический сценарий. Сопрягается с той 
или иной степенью ухода РБ из зоны инте-
грационного притяжения РФ, ее переориен-
тации на иные ценности, например обще-
европейские/евроатлантические. Сценарий 
будет означать и крах конструкта союзной 
идентичности. В более мягком варианте РБ 
может принимать ограниченное участие 
в СНГ («туркменская модель») либо даже 
в ОДКБ и ЕАЭС, но на особых условиях.  
В более жестком варианте – окончатель-
но покинет все «пророссийские» объ-
единения, выберет путь интеграции в ЕС и 
НАТО. Драйверы катастрофического сце-
нария в целом – эскалация взаимного не-
допонимания, разрушение элитного пакта, 
вмешательство внешних игроков, цветные 
революции, резкое ухудшение положения 
России, что приведет к утрате ее привле-
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кательности для белорусского руководства, 
и не только «проевропейского». Данный 
сценарий не корреспондируется с опре-
деленной моделью/теорией интеграции.  
В большей степени он подталкивается уяз-
вимостями не теоретического, а гео- и вну-
триполитического (множественностью ри-
сков, гиперлиберализацией элит) характера.

Заключение
Наиболее правдоподобным сценарием в 

позитивном спектре видится сценарий «Бе-
лорусско-Российской конфедерации» при 
условии сохранения текущих тенденций, 
вызовов и угроз как странам-участницам, 
так и Союзному государству в целом. Он яв-
ляется довольно нейтральным в аксиологи-
ческом смысле, допускает изрядную долю 
прагматизма, но в то же время не отверга-
ет комплексности и многомерности идеи и 
практики. Наименее вероятными представ-
ляются сценарии «Российско-Белорусской 
федерации» и «Славянской интеграции» 
или какой-либо модификации последнего 
сценария, построенной исключительно во-
круг ценностных оснований и духовных 
смыслов. В то же время с точки зрения гео-
политической, социальной и духовной зна-
чимости гармоничным выглядит именно 
трудноосуществимый сценарий РБФ. 

Среди сценариев негативного спектра 
к правдоподобным в первую очередь мож-
но отнести сценарии «Назад в будущее» и 
«Маргинализация Союзного государства», 
поскольку во многом они воспроизводят 
уже сложившиеся алгоритмы поведения 
стран-участниц, их элитных групп и дис-
курсивные практики официального уровня 
в период, предшествовавший белорусскому 
кризису 2020 г. Катастрофический вариант 
на данный момент и ближайшую перспек-
тиву – наименее вероятный из обозначен-
ных сценариев. 

Катализатором усиления вероятности 
осуществления сценариев негативного 
спектра могут быть постоянные систем-

ные «стрессы» как деструктивные факторы 
двусторонней интеграции, обусловленные 
недостаточной поддержкой режима систе-
мы СГБР со стороны политического со-
общества, чрезмерности его требований 
или их неудовлетворения, а также иными 
системными уязвимостями, включая не-
продуманность общей стратегии, идео-
логии и модели союзного строительства; 
несформированность союзного права – 
«организационного кода», в котором пре-
обладают неформальные и ситуативные 
правила; доминирование национальных 
органов власти и зачаточность наднацио-
нальности в системе власти и управления 
СГБР; неравновесность рычагов интегри-
рования, ограниченность инструментария 
интеграции; элитарность политических 
коммуникаций внутри Союзного государ-
ства; недостаточность поддержки союзного 
строительства коллективно действующими 
лицами (политическими партиями и др.), 
населением обеих стран. Внутренние им-
пульсы, в идеале призванные способствовать  
утверждению наднациональных стереоти-
пов и стандартов, на деле в большей степе-
ни предназначены укреплять «дискурс су-
веренности» и препятствуют политической 
интеграции и ее углублению в целом. Счи-
таем чрезмерно подвижным политический 
проект Союзного государства как интегра-
ционного объединения, материализующий 
его задачи как интеграционной системы не-
последовательно и фрагментарно.

Полагаем, что серьезное изменение 
внутренних и внешних обстоятельств в по-
следние годы для РФ и РБ, всего СГБР не 
отменяет альтернативности и подвижно-
сти процесса российско-белорусской ин-
теграции. Даже полная реализация пакета 
интеграционных решений 2021 г. не будет  
означать линейности в плане осущест-
вления стратегических ориентиров, за-
ложенных Договором 1999 г. По сути, эти 
решения усилили предпосылки для транс-
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формации модели Союзного государства 
скорее на началах функционализма, нежели 
федерализма. С другой стороны, для вопло-
щения подобной модели нет полного ком-
плекса структурных и прочих условий. 

Разумеется, нельзя «привязывать» со-
юзное строительство лишь к моделям и 
практикам, апробированным в большей 
степени в плоскости европейской интегра-
ции: велики различия в «стартовых воз-
можностях», стимулах и движущих силах, 
политических и экономических системах 
интегрирующихся государств. Российская 
Федерация и Республика Беларусь обла-
дают несомненными преимуществами по 
сравнению со странами, ставшими члена-
ми Евросоюза, – социокультурной одно-
родностью и опытом пребывания в едином 
политико-государственном пространстве. 
Однако пример Украины показывает, что 
они не устраняют дезинтеграционных по-
буждений. Потому необходимо обеспечить 
разумный баланс между ценностями и 
прагматикой, не сосредоточиваясь толь-

ко на одной опоре интеграции, а также не 
забывать о важности общественной под-
держки российско-белорусской интегра-
ции, не превращая ее в «интеграцию элит/
режимов/президентов». Работа «внутри» 
Союзного государства может существен-
но сгладить негативное влияние внешних 
акторов, не заинтересованных в успехе со-
юзного строительства, сплочении РФ и РБ. 
С другой стороны, Союзное государство 
не должно «выпадать» из общего русла ин-
теграционных процессов в регионе СНГ. 
Оно может стать, как и задумывалось, 
передовой площадкой генерирования и 
апробации интеграционных проектов 
для других объединений в рамках Содру-
жества, не растворяясь в них. Насущны 
демонстрация солидарности в области 
внешней политики и безопасности, а так-
же совместное оперативное реагирование 
на внешнее деструктивное воздействие.  
В совокупности названные факторы по-
способствуют укреплению предпосылок 
для реализации позитивных сценариев.
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Особенности национального образования  
в Мордовской республике в советский и постсоветский периоды

Введение. В последние годы государство уделяет большое внимание национальному раз-
витию регионов Российской Федерации, важную роль в котором играет сфера образования. 
Регионализация образования предполагает создание условий для функционирования регио-
нальных образовательных систем в соответствии с культурными потребностями регионов, 
с учетом национально-региональной специфики и самобытности. На протяжении 15 лет в 
Мордовии реализуется идеологическая политика государства в сфере образования, наблю-
дается тенденция к преподаванию родного (мокшанского или эрзянского) языка. Изучение 
данного процесса необходимо для формирования перспективы развития регионального 
образовательного пространства в настоящее время. Материалы и методы. Исследование 
опирается на использование проблемно-хронологического и историко-сравнительного ме-
тодов, дающих возможность проследить историю развития школ и педагогических учеб-
ных заведений края в динамике, рассмотреть общие закономерности и региональные осо-
бенности развития школьной системы. Результаты исследования. Изучены особенности 
развития национального образования в мордовском крае с момента основания мордовской 
государственной автономии (конец 1920-х – 1930-х гг.) до настоящего времени. Рассмотре-
на специфика советской модели школьного образования, а также школа в постсоветский 
период. Проанализирована система преподавания национальных языков, сложившаяся на 
сегодняшний день. Обсуждение и заключение. Изучение основных принципов развития 
национального образования в Мордовии показало, что на разных этапах степень внедрения 
регионального компонента в систему общего образования отличалась. Спецификой образо-
вательной политики в СССР была постепенная денационализация школ на основе единого 
русского языка. Тенденция к преподаванию родного языка в системе среднего (общего) 
образования Мордовии стала проявляться к началу 1990-х гг. Главной задачей Министер-
ства образования Мордовии стало обеспечение согласованного соединения мордовского и 
русского компонентов в общеобразовательных учреждениях республики. Возрождение ка-
чественного преподавания мордовских языков пришлось на 2000-е гг., когда при поддержке 
региональных и федеральных властей началось движение за восстановление престижа на-
циональной школы.
Ключевые слова: национальное образование, система школьного образования, региональный 
компонент, школьная реформа, мордовские языки, обучение.
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Features of National Education in the Mordovian Republic  
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Introduction. In recent years, the state has been paying great attention to the national development 
of the regions of the Russian Federation, in which the education sector plays an important role. 
Regionalization of education involves the creation of conditions for the functioning of regional 
educational systems in accordance with the cultural needs of the regions, taking into account the 
national and regional specifics and identity. For fifteen years, the ideological policy of the state in the 
field of education has been implemented in Mordovia, there is a tendency to teach the native (Mokshan 
or Erzyan) language. The study of this process is necessary for the formation of the prospects for 
the development of the regional educational space at the present time. Materials and Methods. The 
study is based on the use of problem-chronological and historical-comparative methods, which make it 
possible to trace the history of the development of schools and pedagogical educational institutions of the 
region in dynamics, to consider general patterns and regional features of the development of the school 
system. Results. In the course of the study, the features of the development of national education in the 
Mordovian territory were studied from the moment the Mordovian state autonomy was founded (late 
1920s – 1930s) to the present. The specificity of the Soviet model of school education was considered, 
as well as the school in the post-Soviet period. In addition, the system of teaching national languages, 
which has developed today, has been analyzed. Discussion and Conclusion. The study of the basic 
principles of the development of national education in Mordovia showed that at different stages the 
degree of implementation of the regional component in the general education system was different.  
A specific feature of educational policy in the USSR was the gradual denationalization of schools on the 
basis of a single Russian language. The tendency towards teaching the native language in the system of 
secondary (general) education in Mordovia began to manifest itself by the beginning of the 1990s. The 
main task of the Ministry of Education of Mordovia was to ensure the coordinated combination of the 
Mordovian and Russian components in the general educational institutions of the republic. The revival 
of high-quality teaching of Mordovian languages fell on the 2000s, when, with the support of regional 
and federal authorities, a movement began to restore the prestige of the national school.
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ИСТОРИя

Введение
Актуальность исследуемой темы обу-

словлена тем, что в последние годы госу-
дарство уделяет большое внимание нацио-
нальному развитию регионов Российской 
Федерации, важную роль в котором играет 
сфера образования. Согласно Федерально-
му закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(редакция от 2 декабря 2019 г.) «Об обра-

зовании в Российской Федерации», одним 
из основополагающих принципов государ-
ственной политики и правового регули-
рования отношений в сфере образования 
является единство образовательного про-
странства на территории Российской Феде-
рации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Россий-
ской Федерации в условиях многонацио-
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нального государства. Национально-куль-
турные элементы реализуют федеральный 
и региональный компоненты государствен-
ного стандарта общего образования. Регио-
нальный компонент отражает особенности 
конкретного региона РФ. 

Регионализация образования предпола-
гает создание условий для функционирова-
ния региональных образовательных систем 
в соответствии не только с социально-эко-
номическими, но и с культурными потреб-
ностями регионов, с учетом национально-
региональной специфики и самобытности. 
Неотъемлемой и важнейшей частью лю-
бой культуры считается язык, в котором 
запечатлен весь национальный характер.  
На протяжении 15 лет в Мордовии реализу-
ется идеологическая политика государства 
в сфере образования. Внедрение преподава-
ния мордовского (эрзянского или мокшан-
ского) языка в начальной и средней школе 
способствует определению этнорегиональ-
ной направленности содержания общего 
образования, повышению языковой культу-
ры населения. Согласно ст. 8 Закона «О го-
сударственных языках Республики Мордо-
вия (с изменениями на 5 марта 2019 года)», 
органы государственной власти Мордовии 
обеспечивают на территории республики 
создание системы образовательных орга-
низаций с обучением на родном языке или 
изучением родных языков.

Тенденция к преподаванию родно-
го (мокшанского или эрзянского) языка в 
системе среднего (общего) образования 
Мордовии стала проявляться сравнитель-
но недавно. Вплоть до конца 1980-х гг. на-
блюдалась обратная ситуация, когда все 
национальные школы МАССР постепенно 
превращались в единые русскоязычные 
образовательные учреждения. Изучение 
данного процесса необходимо для фор-
мирования перспективы развития регио-
нального образовательного пространства в  
настоящее время.

Цель данного исследования заключает-
ся в изучении особенностей развития на-
ционального образования в мордовском 
крае с момента основания мордовской го-
сударственной автономии (конец 1920-х –  
1930-х гг.) до настоящего времени.

Для решения поставленной цели были 
определены следующие задачи: рассмо-
треть историю национального образования 
на территории мордовского края; проанали-
зировать школьные реформы конца 1958 г., 
периода перестройки и современного этапа 
с целью выявления особенностей формиро-
вания и развития национального образова-
ния в регионе, характерных особенностей 
и основных тенденций функционирования 
мордовской школы.

Обзор литературы 
Проблема развития национального обра-

зования в Мордовской республике представ-
лена в работах, рассматривающих всю си-
стему школьного образования Мордовии на 
определенных этапах ее функционирования. 
Так, В. В. Кирдяшкин в монографии «Мордо-
вия на пути к всеобщему среднему образова-
нию» освещает особенности преобразований 
в национальных школах до 1970-х гг., рассма-
тривает вопросы перевода мордовских школ 
на русский язык обучения [8]. В исследова-
ниях Г. В. Огриной и Т. И. Шукшиной [19; 
23], помимо анализа развития региональной 
системы образования и ее реформирования, 
особое внимание уделено национальному 
компоненту обучения мордовских школьни-
ков в советский и постсоветский периоды.

Национальной составляющей школьно-
го образования в республике на различных 
исторических этапах посвящены работы  
И. Г. Зубаревой и М. Г. Якунчевой, Л. А. На-
рядкиной, М. И. Учеваткина [6; 15–17; 22]. 
Эти исследования позволяют воссоздать 
картину развития национального образова-
ния в Мордовской АССР, функционирования 
его компонентов, проследить основные за-
кономерности. В статьях также содержится 
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ционального просвещения [1–3; 14]. Возрос-
ло количество национальных школ и число  
обучающихся на родном языке. Однако уже в 
середине 1930-х гг., в связи с формированием 
тоталитарного сталинского режима, началась 
политика денационализации школ на основе 
русского языка. Новые промышленные цен-
тры, возникающие в связи с индустриализа-
цией, создавались прежде всего как русские и 
русскоязычные. Сложившаяся ситуация при-
вела к необходимости расширить знания рус-
ского языка и культуры. Именно тогда русско-
му языку был отдан приоритет в школьной 
системе всех регионов, что обеспечило По-
становление СНК СССР, ЦК ВКП (б) от  
13 марта 1938 г. № 324 «Об обязательном из-
учении русского языка в школах националь-
ных республик и областей» [13, с. 176]. 

В послевоенное десятилетие продолжа-
лась политика понижения статуса родного 
языка. Началась тенденция к превращению 
русского языка из предмета обучения в язык 
преподавания, что, несомненно, приводило 
к трудностям в обучении детей нерусской 
национальности. В связи с этим 26 июля 
1946 г. Совет министров МАССР и бюро об-
кома ВКП (б) приняли Постановление «Об 
улучшении преподавания русского языка в 
мордовской школе». В августе 1950 г. Мини-
стерство просвещения МАССР разработало и 
утвердило проект новой учебной программы 
для мордовских школ. Начиная с этого време-
ни национальные школы Советского Союза 
начали утрачивать преподавание на родном 
языке. Введение всеобщего обучения на рус-
ском языке стало одной из главных причин 
ухудшения национального развития [6, с. 15].

Реформа школьного образования 1958 г. 
также затронула вопрос выбора языка  
обучения детей. Закон «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР», 
принятый 24 декабря 1958 г. Верховным Со-
ветом СССР, предоставил право перехода 
по желанию родителей на русский язык об-

анализ мероприятий по возрождению на-
циональной школы в конце XX в. Вопро-
сом изучения состояния мордовской нацио-
нальной школы в то же время занимался  
Н. В. Зиновьев, он рассматривал особенности 
внедрения языков в систему преподавания.

Исследованию отдельных вопросов, 
затрагивающих современное положение 
мордовских языков в системе школьного 
образования, посвящены новейшие работы 
Ю. Ф. Кямкиной, А. В. Мартыненко, а так-
же О. Е. Полякова и П. Е. Седовой [10–11; 
20]. Авторы рассматривают преподавание 
мокшанского и эрзянского языков в истори-
ческой ретроспективе. 

Материалы и методы
Исследование основано на использова-

нии многомерного подхода. Например, про-
блемно-хронологический метод позволил 
постепенно рассмотреть основные проблемы 
событий, произошедших в сфере школьно-
го образования в Мордовии за отчетный пе-
риод, при этом отследить историю развития 
местных школ и учебных заведений. Исто-
рико-сравнительный метод позволил понять 
общие закономерности и региональные осо-
бенности развития школьной системы. 

Данная статья опирается на широкий 
круг законодательных актов, опубликован-
ных научных трудов, материалы статисти-
ческих сборников, в которых представлены 
количественные и качественные показатели 
системы народного образования в отдель-
ные годы, данные о школах, педагогиче-
ских учебных заведениях.

Результаты
Первые годы существования советская 

власть шла по пути создания автономной 
национальной школы. Впервые для 50 на-
циональностей государства, в том числе для 
мордвы, была разработана письменность на 
родном языке. 

В 1928 г. был образован Мордовский 
округ, и процесс возрождения мордовской го-
сударственности дал мощный толчок для на-
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учения. В этих условиях последовало посте-
пенное внедрение преподавания исключи-
тельно на русском языке не только в среднем 
(5–8 классы), но и в начальном (1–4 классы) 
звене национальной школы [17, с. 36]. 

В течение следующих пяти лет вопрос 
о преподавании в государственных школах 
на русском языке неоднократно поднимал-
ся на республиканских совещаниях дирек-
торов средних и восьмилетних школ. Совет 
министров постановлением от 5 февраля 
1964 г. поручил Министерству просвеще-
ния МАССР оказывать необходимую под-
держку начальным школам и проводить 
семинары с учителями русского языка в 
местных национальных школах [18, с. 149].

Это преобразование не вызвало особых 
трудностей у русскоязычного населения, по-
этому перевод дал положительные результа-
ты. Иная ситуация была в селах Мордовии, 
где школьники могли говорить по-русски 
лишь несколько слов. Переход был осущест-
влен руководством национальных школ не-
согласованно и без предварительной под-
готовки, несмотря на то что Министерство 
просвещения РСФСР разработало учебную 
программу, предусмотренную отдельно для 
русских и национальных школ [8, с. 77–78].

Во второй половине 1960-х – 1970-х гг. в 
Мордовии были 442 национальные школы, 
в которых обучались 80 тыс. учащихся. Они 
продолжали предпринимать шаги по улуч-
шению учебной программы в соответствии 
с национальной политикой. В условиях фор-
сирования среднего всеобуча обучение на 
родном языке сохранялось только в началь-
ных школах, после преподавание по всем 
предметам проводились на русском языке. 
Родной язык и родная литература существо-
вали как отдельные предметы [23, с. 94].

К 1980-м гг. мордовская школа сохраня-
ла лишь преподавание мордовского языка 
как отдельного предмета. Сложившиеся 

во всей системе школьного образования 
трудности обусловили проведение в 1984 г. 
реформы, которая еще более обострила 
противоречия, угрожавшие возрождению 
национального компонента в образователь-
ных учреждениях России и республики. 
К 1990 г. масштабы национальной школы 
сильно сократились; 53 % нерусских детей 
в РСФСР посещали русскую школу, осталь-
ные 47 % обучались в национальной, где 
преподавались 44 родных языка. 

К 1988/89 учебному году изучение род-
ного языка велось в 319 школах Мордовии. 
Саранск и Рузаевка никогда не занимались 
изучением родного языка. Несмотря на 
большое число учащихся мордовской на-
циональности (14 тыс. из 43 тыс. школь-
ников), в Саранске и Рузаевке не было ни 
одного класса с изучением родного языка. 

Поэтому состояние национального об-
разования в 1980-х гг. можно охаракте-
ризовать как кризисное. Лишь к концу  
1980-х гг. в связи с нарастанием националь-
ной напряженности в стране советская бю-
рократия стала обращаться к проблеме об-
учения школьников на родном языке [15].

В постановлении февральского Пленума 
Центрального Комитета КПСС (1988 г.) го-
ворилось о возвращении родному языку эт-
нокультурных и этносоциальных функций. 
Целью было формирование национально-
русского двуязычия, развитие практики со-
вместного обучения русскому и родному язы-
кам в школах, а также поощрение молодежи 
к изучению местного национального языка1.

Увеличение времени на родной язык 
и литературу было связано с необходимо-
стью добиться свободного владения уст-
ной и письменной речью. В родном языке 
в полной мере нашли отражение величай-
шие достижения культуры народа, его исто-
рия и традиции. Свободное владение род-
ным языком – непременное требование 

1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. – М. : Политиздат, 1988. – 77 с.
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советской школы. В национальной школе 
примерно треть всего учебного времени 
отводилась на родной и русский языки и 
литературу [21, с. 122]. 

Обозначилась задача по проведению 
реформы национальной системы образова-
ния. В 1989 г. коллектив авторов Академии 
наук СССР под руководством академика  
В. И. Бойко предложил теоретическую мо-
дель государственной школы, в которой на-
циональное образование служило основой 
для приобщения детей к русской и мировой 
культуре. Национальное образование долж-
но было выступить фактором формирова-
ния национальной идентичности и самосо-
знания нового поколения.

Эта концепция получила государствен-
ную поддержку. В декабре 1990 г. в реше-
нии Коллегии нового Министерства образо-
вания РСФСР «О концепции национальной 
школы РСФСР, научных и организацион-
ных механизмах ее реализации», а позже – 
в «Программе стабилизации и развития 
российского образования в переходный пе-
риод» (март 1991 г.) она была официально 
закреплена [4, с. 115–116].

В конце 1980-х гг. началось оформ-
ление новой концепции национального 
образования в Мордовской республике.  
В 1989 г. была подготовлена справка  
«О мерах по улучшению и усовершенство-
ванию преподавания родного языка, лите-
ратуры, истории и культуры мордовского 
народа в общеобразовательных школах 
Мордовской АССР». Был разработан на-
учный доклад для министерства «О даль-
нейшем развитии культуры, языков наци-
ональных и интернациональных традиций 
молодежи» [18].

Министерством народного образования 
Мордовии была разработана специаль-
ная программа «Национальная школа» на 
1990–1995 гг., которая предполагала уси-
ление роли и расширение сферы изучения 
мордовского языка. В программе были вы-

делены основные задачи и направления, по-
ставленные перед школами республики:

1) создание для школьников и их роди-
телей условий по выбору языка обучения;

2) повышение качества обучения сту-
дентов русскому и родному языкам;

3) обеспечение согласованного соедине-
ния мордовской и русской составляющей в 
республике;

4) использование элементов националь-
ной культуры мордвы в развитии личности 
школьника и воспитании в нем патриотизма.

Специальный раздел был посвящен язы-
ку обучения в национальной школе, соглас-
но которому детей должны были обучать по 
стандартной учебной программе, наряду с 
изучением их родного языка и литературы 
в обязательном порядке. В начальном зве-
не школы обучение велось на родном (мок-
шанском, эрзянском, татарском) языке, а 
русский язык преподавался как отдельная 
дисциплина. Начиная со среднего звена 
происходила смена языка обучения на рус-
ский, родные языки оставались в системе 
преподавания как общеобразовательные 
предметы [22, с. 23].

Сеть школ с изучением национальных язы-
ков стала расширяться. Если в 1987/88 учеб-
ном году их было 314, то в 1991/92 – 353.  
По уровню работы с родным языком школы 
подразделялись на три группы:

1) 23 школы работали по национальной 
школьной программе, с обучением на род-
ном языке в начальной школе;

2) 102 школы работали по националь-
ной школьной программе, но с обучением 
на русском языке с первого года обучения, 
родной язык изучался как предмет;

3) 21 школа со смешанным контин-
гентом работала по учебной программе с  
изучением языков республики.

Развитие двуязычия в школах было на-
правлено на воспитание уважительного от-
ношения к языку и культуре местного насе-
ления, дальнейшее сохранение и развитие 
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эрзянского и мокшанского языков. С целью 
ознакомления школьников с национальной 
культурой родной язык, история и культура 
мордовского народа изучались факульта-
тивно в 70 школах, в процессе кружковой 
работы – в 180 школах [5, с. 109–110].

В связи с введением национального 
компонента в общеобразовательные шко-
лы особое внимание уделялось подготовке 
квалифицированных кадров. В этот пери-
од ставился вопрос о создании группы по 
подготовке учителей начальных классов 
для национальных школ на педагогическом 
факультете Мордовского педагогического 
института, а также о введении на всех педа-
гогических факультетах вузов Мордовии и в 
педагогических училищах изучения эрзян-
ского и мокшанского языков, курса по исто-
рии, культуре мордовского народа [22, с. 24]. 

Для распространения опыта преподава-
ния родного языка в Мордовии были вы-
браны опорные национальные школы, ко-
торые должны были стать основой работы 
учителей и руководителей образовательных 
учреждений [23, с. 96]. Данные учреждения 
были хорошо снабжены пособиями и мето-
дической литературой, в большинстве из 
них функционировали музеи, посвященные 
истории и культуре родного края. Поэтому в 
национальных школах и школах с русским 
языком обучения стало заметно улучшаться 
преподавание русского языка и мордовских 
языков соответственно. 

Также наблюдалась положительная 
тенденция к обеспечению школ новыми 
учебниками. Они были написаны с исполь-
зованием этнокультурных и фольклорных 
материалов и рассчитаны на школьников, 
слабо владеющих национальным языком, и 
русских ребят, желающих изучать мордов-
ский язык. Это было связано со стремлени-
ем развития русско-мордовского двуязычия, 
а также с поднятием культуры межнацио-
нальных отношений, что было актуально 
на рубеже десятилетий [22, с. 25].

К 1991 г. в Мордовии работа по возрож-
дению национального образования дала по-
зитивные результаты. С 1989 г. националь-
ные классы стали появляться в городских 
школах. В основе языковой политики в 
школе стало рассматриваться национально-
русское двуязычие. В 1991 г. планировалось 
ввести в 5, 8, 9, 10 и 11 классах всех школ 
курса «История и культура родного горо-
да», а также подготовить пособия по музы-
ке и даже рабочие тетради по биологии и 
химии, используя местные материалы [18].

Таким образом, перестройка советского 
общества вызвала рост национального само-
сознания, что привело к обновлению нацио-
нальной мордовской школы. Было положено 
начало к выполнению основной задачи на-
циональной школы – беречь и обогащать на-
родные традиции мордовского народа, пере-
давать их следующим поколениям.

Государственно-правовой основой на-
циональной школы в Российской Федера-
ции в 1990-е гг. являлись Конституция Рос-
сийской Федерации (1993), федеральные 
законы «Об образовании» (1992) (в 1996 г. 
была утверждена его новая редакция),  
«О языках народов Российской Федерации» 
(1991). Регионализация образования в рам-
ках реализации этих документов основана 
на необходимости сохранения и развития 
национальных систем образования в со-
ответствии с социально-экономическими, 
культурными и образовательными потреб-
ностями регионов. Проявлением данной 
политической парадигмы стали Закон 
«О национально-культурной автономии» 
(1996) и утвержденная указом Президента 
Концепция государственной национальной 
политики Российской Федерации (1996) [9]. 

В Мордовской республике задачи воз-
рождения национального образования 
были отражены в Концепции региональ-
ного компонента содержания образования, 
Программе национального развития и меж-
национального сотрудничества народов Ре-



34 Гуманитарий : актуальные проблемы 
гуманитарной науки и образования том 22, № 1, 2022

спублики Мордовия (1997), Законе «Об об-
разовании в Республики Мордовия» (1998), 
Законе «О государственных языках в Респу-
блике Мордовия» (1998).

Теперь республика официально предоста-
вила гражданам РФ условия для изучения и 
преподавания государственных языков Ре-
спублики Мордовия в пределах возможно-
стей системы образования. Проведение такой 
политики вызвало интерес к родной культуре, 
а также к мокшанскому и эрзянскому языкам, 
в связи с чем национальный компонент встал 
на путь возрождения [20, с. 51]. 

Для повышения качества языковой под-
готовки школьников и формирования у 
учащихся любви к малой родине в начале 
нового тысячелетия стало необходимым 
введение национальных языков в систе-
му школьного образования. Изначально  
изучение мокшанского и эрзянского языков 
было обязательным только в национальных 
школах малонаселенных мордовских на-
селенных пунктов. С 2004 г. эти предметы 
преподавались в русскоязычных школах 
факультативно. В 2006 г. введено обяза-
тельное обучение на эрзянском и мокшан-
ском языках во всех школах региона со 2 по  
6 класс по 2 ч в неделю [10, с. 21].

В рамках осуществления данной про-
граммы Министерством образования была 
проведена работа по преобразованию до-
школьного, начального и общего образова-
ния. Национально-региональный компонент 
содержания образования был значительно 
расширен. В школах появились «География 
Республики Мордовия», «Мордовская лите-
ратура», «Основы экологии» [7, c. 34].

Учебные дисциплины «Эрзянский 
язык», «Мокшанский язык», «Мордовская 
литература», «История и культура родного 
края» до 2010 г. входили в инвариантную  
(т. е. обязательную) часть базисного учебно-
го плана для общеобразовательных учреж-
дений. В настоящее время преподавание 
языков вновь приобрело факультативный 

характер. Согласно ст. 8 Закона «О государ-
ственных языках Республики Мордовия (с 
изменениями на 5 марта 2019 года)» в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации право выбора языка обучения 
детей принадлежит родителям или лицам, 
их заменяющим. Во всех национальных 
школах Мордовии проводятся Дни родного 
языка [11, с. 261]. 

Стоит отметить, что на территории Мор-
довии также функционируют 19 татарских 
школ. В некоторых из них родной татарский 
язык преподается на протяжении всего пе-
риода обучения, в других – со 2 по 7 класс в 
рамках образовательной программы с этно-
культурным компонентом. Учебно-методи-
ческая литература для обучения поступала 
из Татарстана [12, с. 191–192].

Система преподавания национальных 
языков в республике динамично развива-
ется. Ежегодно проводятся олимпиады для 
школьников по мордовским и татарскому 
языкам, научно-практические конферен-
ции, организуются образовательно-оздо-
ровительные этнокультурные смены в дет-
ских лагерях, а также мастер-классы для 
учителей родных языков.

Обсуждение и заключение
Изучение основных принципов развития 

национального образования в Мордовии по-
казало, что на разных этапах степень вне-
дрения регионального компонента в систему 
общего образования отличалась. Специфи-
кой образовательной политики в СССР была 
постепенная денационализация школ на 
основе единого русского языка, связанная с 
особенностями советского режима. Лишь к 
концу 1980-х гг. в связи с нарастанием на-
циональной напряженности в государстве 
была поставлена проблема обучения школь-
ников на родном языке. Главной задачей 
Министерства образования Мордовии ста-
ло обеспечение согласованного соединения 
мордовского и русского компонентов в об-
щеобразовательных учреждениях республи-
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ки. Возрождение качественного преподава-
ния мордовских языков пришлось на 1990-е 
и 2000-е гг., когда мокшанскому и эрзянско-
му языкам был придан статус государствен-

ных, а также при поддержке региональных 
и федеральных властей началось движение 
за восстановление престижа национальной 
школы.
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Социально-философский анализ 
духовно-нравственного потенциала личности

Введение. В быстро меняющихся условиях современной жизни только реализующая ду-
ховно-нравственный потенциал личность способна действовать нестандартно, быстро 
принимать решения в условиях риска, брать на себя ответственность при решении особо 
сложных групповых и межгрупповых задач. В связи с этим весьма актуальны концептуаль-
ный анализ понятия «духовно-нравственный потенциал» и исследование его влияния на 
целостный процесс самореализации личности. Цель статьи – рассмотрение духовно-нрав-
ственного потенциала личности как основы ее самореализации в противоречивых усло-
виях российского общества. Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу 
исследования составили культурно-исторический подход, деятельностный подход, нор-
мативно-ценностная концепция социального действия, эпигенетическая теория развития 
личности Э. Эриксона, теория социальной установки, гуманистический подход. Обобщить 
философскими суждениями метатеорию различных научных дисциплин позволил транс-
дисциплинарный подход. Результаты исследования. Духовно-нравственный потенциал – 
феномен, рассмотрение которого возможно при условии объединения светской и фило-
софско-религиозной парадигм, исследующих разные стороны бытия. Духовное «нечто» 
проникает в глубинное и потенциальное, проявляясь в виде сущностной духовной силы, 
позволяющей личности самореализовать потенциал. Духовно-нравственный потенциал 
становится реализующим сущностным началом, создающим духовную основу бытия лич-
ности и общества. В социокультурном пространстве, детерминированном нравственными 
нормами, соединяется потенциальное и ментальное, духовное и нравственное, снимаются 
дихотомии внутреннего и внешнего, самоопределяется личность, и, идентифицируясь с 
духовным, достигает вершин бытия. Обсуждение и заключение. Важное значение приоб-
ретает необходимость возвращения россиян к истокам своей цивилизации, основой кото-
рой является сущностное духовное, актуализирующее духовно-нравственный потенциал и 
воспроизводящее духовно-нравственные модели поведения, являющиеся психозащитными 
механизмами регуляции жизнедеятельности, основой культурной безопасности народа.  
В связи с этим в России необходимо создание духовного ресурсного пространства, способ-
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ствующего актуализации и самореализации духовно-нравственного потенциала личности 
и формированию нового типа личности – «самоактуализирующегося человека», достига-
ющего трансценденции, преодолевающего кризисы путем интеграции всех сторон жизни. 
Ключевые слова: духовно-нравственный потенциал, личность, самореализация, духовно-нрав-
ственные ценности, цивилизация, общество, культура, идентичность, государство.
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циала личности // Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2022. – 
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Socio-Philosophical analysis of the Spiritual  
and Moral Potential of the Individual

Introduction. In the rapidly changing conditions of modern life, only a person who realizes his 
spiritual and moral potential is able to act outside the box, make quick decisions in conditions of risk, 
and take responsibility when solving especially difficult group and intergroup problems. In this regard, 
it is highly relevant to carry out a conceptual analysis of the concept of spiritual and moral potential 
and study its influence on the integral process of self-realization of the individual. The purpose of 
the article is to examine the spiritual and moral potential of an individual as the basis of his self-
realization in the contradictory conditions of Russian society. Materials and Methods. The theoretical 
and methodological basis of the study was the cultural-historical approach, the activity approach, 
the normative-value concept of social action, the epigenetic theory of personality development by 
E. Erickson, the theory of social attitude, the humanistic approach. The transdisciplinary approach 
allowed the metatheory of various scientific disciplines to be generalized by philosophical judgments. 
Results. Spiritual and moral potential is a phenomenon, the consideration of which is possible under 
the condition of combining secular and philosophical-religious paradigms that explore their side of 
a single being. Spiritual “something” penetrates into the deep and potential, manifesting itself in the 
form of an essential spiritual force that allows a person to self-realize their potential. Spiritual and 
moral potential becomes a realizing essential principle that creates a spiritual basis for the existence 
of an individual and society. In the socio-cultural space, determined by moral norms, the potential and 
the mental, the spiritual and the moral are combined, the dichotomies of the internal and the external 
are removed, the personality is self-determined, and, identifying with the spiritual, reaches the heights 
of being. Discussion and Conclusions. Of great importance is the need for Russians to return to the 
origins of their civilization, the basis of which is the essential spiritual, which actualizes the spiritual 
and moral potential and reproduces the spiritual and moral models of behavior, which are psycho-
protective mechanisms for regulating life, the basis of the cultural security of the people. In this regard, 
in Russia it is necessary to create a spiritual resource space that contributes to the actualization and 
self-realization of the spiritual and moral potential of the individual and the formation of a new type of 
personality – a “self-actualizing person” who achieves transcendence, overcomes crises by integrating 
all aspects of life.
Keywords: spiritual and moral potential, personality, self-realization, spiritual and moral values, 
civilization, society, culture, identity, state.
For citation: Кazantseva D. B. Socio-Philosophical Analysis of the Spiritual and Moral Potential of the 
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Введение
Социокультурная ситуация в современ-

ном российском обществе характеризует-
ся изменением практически всех сфер его 
жизни из-за политических, экономических 
и социальных реформ, осуществляемых в 
результате глобальных мировых процессов 
конца XX – начала XXI в. Происходит эво-
люция общественных отношений при воз-
росшей подвижности социальных систем. 
Новая реальность создает иное социаль-
ное пространство и социальные отноше-
ния, уникальные процессы и специфиче-
ские особенности трансформирующегося 
общества. Меняющиеся традиционные ци-
вилизационные жизненные основы, сущ-
ностные основы воспроизводства жизни 
общества открывают новые пути самореа-
лизации потенциала личности, которых не 
было у предшествующих поколений. 

Для самореализации духовно-нрав-
ственного потенциала личности современ-
ные реалии создают множество противоре-
чий. Затрагивая основание бытия человека, 
детерминацию изменения его качественных 
параметров, они существенно трансформи-
руют основы духовного воспроизводства 
личности. Нивелируя присущие россий-
ской (русской) ментальности многовековые 
духовно-нравственные ценности, они ме-
няют идентификацию молодежи – важней-
шего субъекта воспроизводства духовных 
сущностных основ общества.

Можно констатировать, что в условиях 
смены цивилизационных оснований и на-
растающей социальной поляризации изме-
нилось содержание универсалий духовно-
нравственного потенциала самореализации 
как личности, так и общества, что привело 
к нарастанию напряженности и возникно-
вению противоречий. Тридцать лет влия-
ния культуры иного типа цивилизации с 
идентичностью, чуждой российской куль-
туре, сказались на всех сферах жизни об-
щества и особенно на гражданской сфере, 

отвечающей за формирование потенциала 
личности. Цивилизационная альтернатива 
нарушила духовное пространство России, 
духовные основы национальных культур ее 
народа, традиционный вектор стремления 
к духовному идеалу, актуализируя во всех 
сферах бытия и сознании личности утили-
тарные ценности и идеалы потребительско-
го общества. 

Перед Россией встала задача выбора 
собственного пути социально-экономиче-
ского развития, исходящего из сути осно-
вания своей цивилизации, включающего 
духовно-нравственный потенциал и духов-
но-нравственные ценности при гибкой ком-
бинации сути традиционных устоев и не-
обходимых для развития в современных 
реалиях внешних трансформаций. В связи 
с этим важное значение приобрело рассмо-
трение духовно-нравственного потенциала 
личности как основы ее самореализации 
в противоречивых условиях российского 
общества. 

Духовно-нравственный потенциал 
является носителем эволюционной ин-
формации российской цивилизации, при 
активации выполняя роль своеобразно-
го камертона, по которому личность и 
общество самостоятельно настраивают 
все «обменные» процессы. Духовно-нрав-
ственный потенциал оказывает благотвор-
ное влияние на регенеративные процессы 
личности и общества, создавая важный 
регуляторный эффект взаимного развития. 
Появляющийся благодаря актуализации 
данного потенциала цивилизационный 
«иммунный ответ» становится неспеци-
фическим фактором защиты российского 
человека от влияния многочисленных не-
гативных и катастрофичных обществен-
ных процессов.

Заявленная тема имеет ярко выражен-
ную социальную актуальность из-за нега-
тивных последствий недостаточного вни-
мания общества к духовно-нравственной 
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составляющей развития личности и ду-
ховно-нравственных перспектив развития 
общества. Устойчивый менталитет нации 
базируется на духовно-нравственном фун-
даменте, обеспечивающем историческую 
жизнеспособность общества, его консоли-
дацию. Бездуховность становится угрозой 
национальной безопасности России.

Духовно-нравственный потенциал са-
мореализации личности в современном 
российском обществе является и теорети-
ческой проблемой. В научных работах ис-
следуется понятие «потенциал личности», 
однако практически не исследован непо-
средственно духовно-нравственный потен-
циал личности. При этом интерпретация 
сущностной основы понятия «потенциал» 
в современном научном знании сложна и 
субъективна. Полученные результаты недо-
стоверно отражают суть понятий «потенци-
ал» и «духовно-нравственный потенциал». 
Поэтому для современного российского об-
щества как никогда актуальным становится 
вопрос снятия противоречий развития лич-
ности и общества [18] в ходе самореали-
зации духовно-нравственного потенциала 
личности, что и составляет основу исследу-
емой социальной проблемы.

Обзор литературы
В отечественной философско-религи-

озной мысли поиск решения проблемы, 
касающейся духовно-нравственных основ 
развития личности, мы находим в идеа-
лах, описанных в работах К. С. Аксакова,  
Н. А. Бердяева, Ф. М. Достоевского,  
Н. Я. Данилевского, И. А. Ильина, И. В. Ки-
реевского, К. Н. Леонтьева, Н. О. Лосского, 
А. Ф. Лосева, В. С. Соловьева, Н. Н. Стра-
хова, П. А. Флоренского, А. С. Хомякова и 
др. Эти философы стоят у истоков изучения 
русского духа, определяющего специфику 
национального самосознания русского на-
рода и его ментальности, систему духов-
ных ценностей и духовно-нравственных 
форм существования, детерминировавшего 
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историческую судьбу многонационально-
го народа России и его духовные идеалы и 
устремления. Исследования ученых откры-
вают базовое поле научных проблем, опре-
деляя направление исследований, стиму-
лируя открытие законов, очерчивая сферу 
базового научного поиска.

Несмотря на то что понятие «духовно-
нравственный потенциал» в таком понима-
нии в трудах не используется, не раскрыва-
ется алгоритм движения личности к идеалу, 
а именно русскому духу, с позиций саморе-
ализации ее потенциала, их труды являют-
ся фундаментом исследования закономер-
ностей духовно-нравственного развития 
личности в контексте исторического пути 
ментальности и многовековых духовных 
ценностей русского народа. 

Исследование духовных основ жизни 
личности современными отечественными 
философами ведется в самых разных на-
правлениях, что составляет важную часть 
в процессе осмысления такого глубокого 
и многомерного понятия, как «духовно-
нравственный потенциал». Идея духовно-
го получила широкое развитие в научных 
работах Д. Л. Андреева, Э. А. Бирюковой,  
Г. П. Выжлецова, А. И. Осипова, П. В. Си-
монова, С. Б. Токаревой, В. П. Тугаринова, 
В. Ф. Эрна, П. Д. Юркевича и др. 

Исследования подготовили многооб-
разный материал по проблеме, создав для 
основополагающих понятий процесса, а 
именно «духовность» и «нравственность», 
большое количество толкований. К сожа-
лению, в целом понятия недостаточно чет-
ко определены и разработаны, а понятие 
«духовно-нравственный потенциал» лишь 
изредка упоминается, но практически не 
рассматривается. Таким образом, в науч-
но-исследовательских практиках ускольза-
ет целостность понимания, что духовное 
измерение соединяет все стороны жизни 
человека, стягивая в единое поле многомер-
ность изучаемых понятий. Кроме того, не 
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учитывается, что духовность и нравствен-
ность являются регулирующими функ-
циями, обеспечивающими целостное по-
ступательное развитие личности, и то, что 
система духовно-нравственных жизненных 
ценностей является одним из ключевых 
факторов, определяющих самореализацию 
потенциала личности в окружающем мире.

Нередко базируясь на разных парадиг-
мальных основаниях, работы по духов-
ности и нравственности создают противо-
речивую ситуацию. В силу различного 
понимания сути духовности и нравствен-
ности как духовно-нравственной основы 
потенциала суть потенциала и особенности 
его самореализации не определены и его 
описание в целом в науке отсутствует.

Философский аспект духовности и нрав-
ственности раскрывается в работах зару-
бежных исследователей: Г. В. Ф. Гегеля,  
С. О. Кьеркегора, И. Канта, Г. Ф. Лейбница, 
М. Хайдеггера, Ф. В. Ницше и др. Авторы 
рассматривают универсальный смысл бытия; 
духовность как сопряженность индивиду-
ального и надиндивидуального (всеобщего) 
духа; субъект – как трансцендентальное со-
знание; дух – как объективное бытие; чело-
век, приобщенный и «наполненный» метафи-
зическими ценностями, вызывающими его 
потребность в ценностной вертикали, соот-
несенности с абсолютными смыслами; взаи-
мосвязь духовности и человеческого бытия. 

Анализ и обобщение трудов предста-
вителей мировой философской мысли 
позволяет увидеть устойчивые духовно-
нравственные конструкты и структуры, без 
которых невозможно человеческое бытие в 
мире, а также взаимосвязь духовного с исто-
рическим процессом и культурой. Однако, 
несмотря на осмысление такого сложного и 
многомерного понятия, как «духовность», и 
рассмотрение процесса развертывания ду-
ховного мира, исследовательский фокус не 
направлен в сторону духовно-нравственно-
го потенциала личности как части содержа-

ния культурно-исторического мира России 
и его самореализации в условиях конкрет-
но-исторической реальности.

В психологической науке духовное и 
нравственное рассматривается в контек-
сте общего состояния духовной культуры 
общества, его духовного бытия и духов-
ного мира. Это работы Р. Ассаджиоли,  
Б. С. Братуся, С. Грофа, В. Б. Зинченко,  
В. В. Знакова, В. В. Зеньковского,  
И. Н. Ильичевой, В. Н. Купцова, Л. Кол-
берга, В. А. Пономаренко, И. И. Понферо-
ва, В. Ф. Петренко, В. И. Слободчикова,  
В. Д. Шадрикова, В. Э. Франкла,  
К. Т. Ясперса и др. Современная психоло-
гия интенсивно исследует феномены ду-
ховности и нравственности в контексте 
субъективного мира человека и его созна-
ния, признавая объективность существова-
ния понятий «дух», «душа», «духовность», 
«нравственность», отмечая, что становле-
ние целостности человека возможно лишь в 
единстве духовного, психического (душев-
ного) и телесного. Однако и в психологии 
существующие направления изучают лишь 
отдельные аспекты духовности и нрав-
ственности. 

При этом представляется значимой 
ориентация современной психологии на 
духовность как родовое определение чело-
веческого способа жизни. Рассматривается 
ее связь с потенциальным и творческим, са-
мореализацией, саморегуляцией, самосовер-
шенствованием и смыслом жизни. Изучает-
ся субъективная реальность («внутренний 
мир», «индивидуальность», «самость» и др.) 
в конкретных обстоятельствах жизни. Важ-
но, что духовность рассматривается как 
условие личностного развития, объединяю-
щее внутренний и внешний миры человека. 
Изучается и самореализация духовного «Я» 
субъекта. 

Однако к настоящему времени в пси-
хологии не выработано единое определе-
ние духовности, нет четкого понимания и 
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определения понятия «духовно-нравствен-
ный потенциал», соотнесения духовно-
нравственного потенциала самореализации 
личности с конкретными обстоятельствами 
российской действительности. 

Фундаментальность исследований фи-
лософии совместно с изысканиями психо-
логической науки части вопросов по про-
блеме создает возможность рассмотрения 
такого многомерного и сложного понятия, 
как «духовно-нравственный потенциал 
личности».

Методы
Теоретико-методологическую осно-

ву исследования составили: культурно-
исторический подход (Н. Я. Данилевский,  
К. Н. Леонтьев, А. С. Хомяков, И. В. Кире-
евский, К. С. Аксаков, О. А. Г. Шпенглер, 
А. Дж. Тойнби, Л. С. Выготский и др.), де-
ятельностный подход (С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Та-
лызина и др.), нормативно-ценностная кон-
цепция социального действия (М. Вебер), 
эпигенетическая теория развития личности 
Э. Эриксона, теория социальной установки 
(У. А. Томас и Ф. В. Знанецкий, Г. У. Олпорт, 
М. Смит и др.), гуманистический подход  
(Г. У. Олпорт, А. Маслоу, К. Р. Роджерс и др.). 

Разработанная А. В. Лубским [16, с. 59–73] 
методология трансдисциплинарного харак-
тера, представляющая собой синтез научных 
дисциплинарных и интердисциплинарных 
знаний на более высоком, метатеоретическом 
уровне абстракции, позволила обобщить 
философскими суждениями метатеорию 
различных научных дисциплин. Транс-
дисциплинарный подход (Л. П. Киященко,  
В. И. Моисеев, В. Н. Порус, П. Д. Тищенко 
и др.) стал ментальной программой исследо-
вания, объединив единой целью все рассмо-
тренные выше подходы и теории. 

Результаты
Основой духовно-нравственного по-

тенциала являются духовность и нрав-
ственность. В философской литературе 

духовность рассматривается двояко: либо 
с рационалистической позиции (В. С. Ба-
рулин, В. В. Журавлев, С. Ф. Анисимов,  
А. К. Уледов и др.), либо с религиозно-
философской (Н. А. Бердяев, В. С. Соло-
вьев, Н. Ф. Федоров, И. В. Киреевский,  
Н. О. Лосский, В. В Розанов, П. А. Фло-
ренский, С. Л. Франк и др.). В работах ис-
следователей часто употребляются понятия 
«дух», «душа», «духовность». В переводе 
с греческого дух – дыхание, дуновение. Он 
«сохраняет и защищает жизнь, возвышает, 
совершенствует (“одухотворяет”) телесную 
деятельность… Дух сам себя создает по-
средством духовной работы, которая не мо-
жет прекратиться до конца жизни. Поэтому 
духовные различия между людьми гораздо 
больше, чем биологические» [9]. Духу при-
писывается универсальное и сверхразумное 
начало, которое присуще и человеку, обрет-
шему дух и духовное, и проявляемое в его 
жизни через интуитивное.

Еще Гераклит, Сократ, Платон, Аристо-
тель, Диоген, Сенека в своих трудах опре-
деляли душу как мыслящее «Я», регули-
рующую способности, осознающую себя 
в морально-этическом поведении, стремя-
щуюся к духовному самосовершенствова-
нию и преодолению дуальности сущности 
человека через соединение с миром идей. 
В Средние века в философском осмысле-
нии встречалась характеристика троич-
ного начала человека – духа, души и тела.  
В философии Филона Александрийского, 
Августина Блаженного есть положение, что 
Святой Дух дарует душе бессмертие и обе-
спечивает единую связь человека и Бога, 
а соединение трех ликов Троицы в единое 
целое (где скрывается понятие «личность») 
позволяет человеку реализоваться в пол-
ной мере. В эпоху Возрождения духовность 
рассматривалась Н. Кузанским, М. Фичино 
как микрокосм, в котором развернуто все 
божественное. В философии Нового време-
ни Б. Спинозой, Р. Декартом, Г. В. Лейбни-
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цем, Ж. Ж. Руссо соединялись духовность, 
смысл жизни, нравственные принципы и 
законопослушное поведение, душа и тело, 
изменение мысли и изменение человеком 
самого себя. В работах Г. В. Ф. Гегеля ду-
ховность связана с абсолютным духом, где 
через субъективный дух осуществляется 
высшая свобода.

В советский период духовность своди-
лась к определению стремления духовно-
го развития личности в ее деятельностном 
аспекте, как проявление человеческой ак-
тивности. В современном мире духовность 
заменилась на отражение внутренней ре-
альности человека, где через внешнее окру-
жающее пространство жизни определяется 
развитие. Духовность нашла выражение в 
традициях, которые, по мнению С. Е. Рыба-
кова, есть «проявление универсалий Бытия, 
иммунная система общества, фундамент и 
субстанция культуры» [10, с. 273]. 

Исторический анализ показывает, что 
в философском аспекте светских знаний 
духовность сводится к духовному аспекту 
внутренней жизни человека, проявляясь в 
культуре и традициях. В философско-рели-
гиозном понимании под духовностью под-
разумевается присутствие Бога в человеке, 
который через Дух контактирует с душой, 
становящейся в таком случае образом Бо-
жьим. В русской традиции мы можем уви-
деть и механизм единения, а именно мысль, 
которая «способна коснуться и познать две 
крайности, заполнив создавшийся проме-
жуток между ними, образовав духовное 
пространство» [11]. 

Так как духовно-нравственный потен-
циал – феномен, объединяющий высшее, 
духовное и человеческое, его рассмотрение 
возможно лишь при условии объединения 
лучшего, что есть в обоих парадигмах. 
Подтверждают необходимость такого под-
хода к изучению процессов, происходящих 
в человеке, и другие исследователи. Так,  
Б. С. Братусь подчеркивает, что изучить 

особое, вертикальное, духовное, познать 
анатомию и физиологию человеческого 
Духа затруднительно [5, с. 71]. К этому 
стремится философия и лишь приближа-
ется психология. Аналогичный взгляд и у  
В. П. Зинченко: без души и Духа психо-
логия не сможет вернуться к собственной 
целостности [12]. 

Учитывая достижения в познании, 
существующие на данный момент в 
светском и религиозном направлениях, 
отметим, что это две стороны единого 
процесса, нуждающиеся в дальнейшей 
детальной проработке их совместного и 
единичного бытия. Каждая из сторон изу-
чает свою часть такого сложного явления, 
как духовность, описывая духовное про-
странство и единение бытия человеческо-
го и бытия духовного. 

С религиозной точки зрения наиболее 
близко суть духовного выражает Н. А. Бердя-
ев. По его мнению, духовность определяется 
Богом и исходит от него, она «есть высшее 
качество, ценность, высшее достижение в 
человеке» [3, с. 367]. С духовностью связа-
но глубинное «Я» человека. Именно духов-
ность, идущая из глубины, и есть «сила, об-
разующая и поддерживающая личность в 
человеке». Духовность «вне феноменально-
го объективированного мира, она не из него 
развивается, она лишь прорывается в него. 
Наиболее духовно значительное в человеке 
идет совсем не от социальных влияний, не 
от социальной среды, идет изнутри, а не из-
вне. Рост духовности осуществляется заклю-
ченной в человеке духовной же силой, этот 
рост не может быть результатом недуховных 
состояний. Высшее никогда не получится из 
низшего, не заключающего в себе никаких 
задатков высшего, никаких его потенций. 
Духовная сила есть в человеке изначально и 
не человеческая только, но богочеловеческая. 
Человек в духовной своей глубине соприка-
сается с божественным и из божественного 
источника получает поддержку» [4]. 
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Созвучны этим взглядам и мысли  
И. А. Ильина. Философ связывает духов-
ность с божественной сущностью, подчер-
кивая, что дух есть подлинная драгоценная 
реальность, начало, во всем животворящее 
и освящающее жизнь. Духовность «не со-
впадает с сознанием, она не исчерпыва-
ется мыслью, она глубже, могуществен-
нее, богаче, священнее» [14, с. 295–301]. 
Эту же мысль по-своему высказывает и  
В. В. Зеньковский: «Нельзя прийти к ду-
ховному росту через развитие психических 
сил – интеллекта, воли, чувств, хотя духов-
ная жизнь и опосредуется этим развитием 
душевной периферии» [13, с. 131]. 

Рассмотрение духовности с позиций 
религиозных представлений, под углом 
исследования потенциального, дает нам 
возможность ее определения как силы «не-
что», проникающей в глубинное и потен-
циальное, гармонично соединяющей тело, 
душу и Дух, сворачивающейся и проявляю-
щейся в виде духовной силы личности, по-
зволяющей при развертывании интуитив-
но прозреть смысл и вектор направления 
индивидуальной человеческой жизни, са-
мореализовать духовно-нравственный по-
тенциал. Разворачивающиеся сущностные 
жизненные силы реализуются благодаря 
общечеловеческим духовно-нравственным 
ценностям, интегрированности в триедин-
ство чувств, разума и волевой реализации 
в пространстве морально-нравственной и 
правовой регуляции, основанной на духов-
ном. 

Духовность есть сила, запускающая 
потенциальное и ведущая человека в 
самореализации потенциального к вер-
шинам бытия. Потенциал становится ре-
ализующим сущностным началом, рас-
крывающим духовное. Высшее бытие, 
проявляясь во внутреннем человеке, по-
знается сакральным мироощущением и 
выражается совестью. Воспроизводство 
духовного начала в человеке преобразует 

его, создавая духовную основу его бытия, 
затем начинает влиять через него на об-
щество, созидая его. 

Духовный путь человека – это путь эво-
люционного развития через согласование 
духовного – материального. Это жизнь 
между полярностями внутренних дихо-
томий, проживание в реальности обще-
ственного бытия единых духовных законов 
развития природы, общества, человека. Ду-
ховно человек способен находиться одно-
временно во внутреннем и внешнем бытии, 
соединяя в единое целое сознательное и 
бессознательное. В этом пространстве фор-
мирования метасмыслов можно увидеть 
соединение интересных для исследования 
феноменов, а именно потенциального и 
ментального, духовного и нравственного. 

В ходе исследования с позиции потен-
циального становится ясно, что рассма-
триваемый в ряде научных работ духовный 
потенциал отделен от материального и под-
разумевает обращение к сакральному. Ча-
стично отсоединен от духовного, при пере-
ориентации на материальное, что влечет за 
собой потерю исходных оснований, и нрав-
ственный потенциал. Лишь духовно-нрав-
ственный потенциал призван соединять 
обе стороны реальности бытия, духовную 
и материальную, и обеспечить целостный 
процесс развития человека.

Духовное есть запредельное, реализу-
емое через реальное, поэтому потенциаль-
ное выражается в личности не через духов-
ное, а через конкретное, т. е. нравственное. 
Нравственность становится мостом, со-
единяющим духовное и материальное, ме-
ханизмом реализации духовного, формой, 
несущей духовное содержание и способ-
ствующей его проявлению. Синхронизация 
сторон материализует духовное, проявляя 
абсолютное в материальном и конкретном. 
Благодаря нравственным нормам, усво-
енным в процессе воспитания, духовные 
основы бытия становятся внутренними 
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нормами, регламентирующими внутрен-
ний мир человека. Влияя на соединение 
внутреннего, потенциального с высшим, 
сущностным способствуют реализации по-
тенциала и одухотворению желаний лич-
ности, ее взглядов, убеждений, установок, 
стереотипов, формируя тем самым духов-
но-нравственное отношение к миру, ближ-
нему, самому себе. 

Посредством нравственности в матери-
альный мир входят духовные ограничения, 
очерчивающие границы движения саморе-
ализации духовно-нравственного потенци-
ала. Они создают единую духовно-матери-
альную канву целостности человеческого 
бытия в пространственно-временном кон-
тинууме его жизни. 

Социокультурное пространство, детер-
минированное нравственными нормами, 
позволяет личности самоопределиться и, 
идентифицируясь с духовным, реализовать 
духовно-нравственный потенциал. Нрав-
ственные нормы способствуют трансфор-
мации физических инстинктов, создающих 
многообразие внутренних дихотомий. Они 
снимают дихотомии внутреннего и внеш-
него, гармонизируя внутренний мир лично-
сти, влияя на регуляцию внешних действий. 
Нравственные нормы являются фильтром, 
пропускающим все содействующее самореа-
лизации духовно-нравственного потенциала. 

Существующее парадигмальное рели-
гиозное и светское позволяет рассмотреть 
исследуемую нами проблему с двух сторон. 
Духовное и сущностное, с одной стороны, а 
генетически исходное, родовое – с другой на-
правляют жизненные силы потенциала в оп-
тимальное русло самореализации, преобразуя 
человека, а через него и общество. Рассмо-
трение духовно-нравственного потенциала 
личности через соединение потенциального 
и божественного через природу ментального 
позволяет увидеть общее и особенное. 

Таким образом, духовно-нравственный 
потенциал личности – глубинная сущност-
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ная духовная часть целостного потенциала 
личности, его основа, определяющая дви-
жущие силы, глубинное «Я» человека и его 
потенции, изначально свернутая, познава-
емая лишь сакральным мироощущением и 
выражаемая совестью, разворачивающаяся 
из глубины потенцией сущностных жиз-
ненных духовных сил субъекта в условиях 
духовного пространства способствующего 
актуализации ядра потенциала, его саморе-
ализации, достижению акме [15, с. 50–55]. 

Социально-философское исследование 
духовно-нравственного потенциала откры-
вает возможность обоснования процесса 
самореализации личности, согласованно-
го с функционированием всех пластов его 
бытия, и особенности его раскрытия в ус-
ловиях современного общества, с учетом 
социальных изменений, всегда осуществля-
ющихся в контексте личностного развития.

Обсуждение
Описание разных сторон духовно-нрав-

ственного потенциала, без концептуальной 
его характеристики, можно увидеть в ис-
следованиях специалистов различных сфер 
знания: философии (С. Ф. Анисимов), куль-
турологии (Л. В. Камедина), педагогики 
(К. Я. Вазина), искусствоведения, богосло-
вия и церковнойя истории (Н. Успенский), 
православной культуры (Н. А. Симонова), 
христианской психологии (Б. С. Братусь), 
правоведения (А. А. Тер-Акопов) и др.  
В этих работах понятие «духовно-нрав-
ственный потенциал» четко не определяет-
ся и не разрабатывается. 

В рамках социологии духовно-нрав-
ственный потенциал раскрывается чаще 
всего в плане культурной безопасности и 
защиты фундаментальных ценностей (па-
триотизм, историческая память, идеалы 
личности и общества и др.), выполняющих 
в обществе мировоззренческую, преем-
ственную, регулятивную, охранительную, 
инновационную, правовую и другие функ-
ции. Структурные элементы и факторы 
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духовного потенциала мы можем увидеть 
в исследованиях Л. М. Галиева, Г. Р. Агля-
мовой, Т. Р. Азиуллиной [1–2; 7]. В целом 
духовно-нравственный потенциал, по мне-
нию специалистов, состоит из временной, 
социокультурной особенности, репрезента-
тивной культуры и т. д.

При исследовании потенциала лично-
сти О. С. Анисимовым, А. А. Деркачем [8,  
с. 49], Н. Б. Трофимовой затрагивается и 
проблема духовно-нравственного потенциа-
ла личности, где в качестве закономерностей 
выделяются его возможные рефлексивные 
составляющие и их сущностные характери-
стики – закономерности развития. 

Наиболее полно духовно-нравственный 
потенциал личности в современной фило-
софии рассматривала Л. Х. Газгиреева [6], 
отмечая его сущность в контексте экзи-
стенциальных структурно-преобразующих 
смыслов бытия. Автор включила в него 
духовный интеллект, менталитет, духовно-
нравственный иммунитет и эстетизацию 
повседневности. По мнению автора, ду-
ховно-нравственный потенциал личности 
включает следующие компоненты: мотива-
ционно-ценностный, интеллектуально-по-
знавательный, действенно-практический, 
эмоционально-волевой. Качественная ха-
рактеристика духовного измеряется спо-
собами, целями, характером удовлетворе-
ния имеющихся потребностей, желанием 
«переделать» от несовершенства мир. Ду-
ховное самоопределение является аксиоло-
гической доминантой, в процессе которой 
осуществляется познавательно-поисковая 
и ориентационно-рефлексивная активность 
индивида (рефлексивная как рефлексирую-
щая). Духовные аспекты человека – нрав-
ственность, эстетическая направленность, 
мышление, сознание.

Автор отмечает, что именно субъект 
является «со-творцом» бытия, пытаясь на-
делить бытие идеальным смыслом, и гово-
рит о необходимости формирования нового 

типа личности – «самоактуализирующе-
гося человека», достигающего трансцен-
денции, стремящегося к интеграции всех 
сторон жизни. Актуализация и активизация 
духовного потенциала в духовной жиз-
ни российского общества, находящегося в 
условиях определенной социокультурной 
реальности, для выхода из кризиса опре-
деляется ею рядом существенных харак-
теристик или черт выражения духовного 
потенциала: гносеологической – степень 
эффективности средств и методов, воз-
действующих на сознание личности, зави-
сящих от субъекта и объекта воспитания; 
аксиологической – средств, формирующих 
духовный мир личности и ориентирующих 
ее на определенные идеалы; онтологиче-
ской – структурно-преобразующие смыслы 
бытия – повседневности, любви, свободы, 
творчества, духовности. 

Гуманизм, по мнению автора, как экзи-
стенциально-ценностный императив может 
помочь в общественной жизни преодолеть 
кризис духовности, став ее структурно-
преобразующим компонентом ценностных 
смыслов и обеспечением экзистенциального 
равновесия. При этом духовно-нравствен-
ный потенциал Л. Х. Газгиреева порой на-
зывает духовным потенциалом, объединяя 
эти два потенциала в единое целое, что при-
дает характеристике потенциала не совсем 
точный смысл. Не совсем полно раскрыты и 
суть духовного (духовно-нравственного) по-
тенциала, его структурные составляющие, 
описание его самореализации.

Интерес для нашей работы в сфере 
психологии представляет и исследование 
духовного потенциала Т. Н. Липатовой 
[17]. Он определяется как характеристика 
накопленных, сформированных возмож-
ностей для реализации внутренних сил и 
способностей, скрытых или частично во-
влеченных в процесс интеллектуальной, 
нравственной и культурной деятельности, 
как комплекс обстоятельств, условий и 
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факторов использования обществом этих 
способностей и талантов для социокуль-
турного развития. 

Базой духовного потенциала, по мнению 
автора, являются жизненные силы и жиз-
ненный ресурс. Содержится он «внутри» 
индивида или социального образования в 
зрелом виде («наличный» как возможности 
и условия их реализации) или в процессе ге-
незиса («перспективный» как способности 
и возможности, которые могут проявиться 
при соответствующих условиях) или ча-
стично реализуемый в индивидуальной или 
общественной практике («используемый»). 
Раскрывается на эмпирическом уровне че-
рез возможности носителя и включает со-
вокупность знаний, практических навыков 
и творческих способностей. Носителями 
являются индивид, группа, региональная 
общность как обладатели способностей и 
побудительных мотивов к определенному 
виду деятельности. 

Духовный потенциал индивида, по мне-
нию Т. Н. Липатовой, образуют такие ха-
рактеристики, как образованность, стрем-
ление к постоянному пополнению знаний, 
совершенствованию навыков и развитию 
имеющихся задатков, повышению профес-
сионального уровня, ориентация в мире 
искусства, потребность в постоянных 
контактах с искусством, приверженность 
национальным традициям и обычаям, а 
также универсальные, личностные, ре-
лигиозные ценности, ценности трудовой, 
социально-политической и духовной сфер 
жизнедеятельности. Именно ценности и 
ценностные предпочтения в структуре по-
тенциала занимают важное место. Их си-
стема – фактор реализации духовного по-
тенциала, актуализации возможностей и 
способностей, определяющих во многом 
поведение и деятельность людей. 

Развитие общества, с точки зрения  
Т. Н. Липатовой, предполагает актуали-
зацию наличных или перспективных воз-
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можностей, сформированных в духовном 
потенциале под воздействием объектив-
ных (определенных условий и конкретных 
действий со стороны государства и обще-
ства) или субъективных (актуализация 
способностей, возможностей и талантов 
членов социума, определяемых системой 
ценностных предпочтений) факторов. При 
таких условиях он может реализоваться, 
выступив источником духовно-нравствен-
ного совершенствования для носителя, и 
этнокультурного развития – для региона, 
в котором существует своя специфика реа-
лизации потенциала, просматривающаяся 
во взаимодействии ценностных предпочте-
ний в его структуре. Содержание – целост-
ное явление, как система, находящаяся в 
условиях внешнего окружения, элемента-
ми которой являются качество социально-
го потенциала и таких сегментов духовной 
сферы, как образование, наука, искусство, 
религия, основные сферы реализации ду-
ховного потенциала. Они определяют 
возможности реализации человеком раз-
нообразных способностей и талантов, по-
лучение позитивно значимых результатов 
в духовной сфере жизнедеятельности. При 
этом духовными ресурсами жителей яв-
ляются образованность, нравственность, 
творческий потенциал, ценностные пред-
почтения. В связи с этим для понимания 
феномена важна не его величина, а оценка 
качества социальной жизни, существую-
щих условий для формирования и реализа-
ции потенций человека в духовной сфере 
жизнедеятельности. Духовные возможно-
сти человека, в совокупности определя-
ющиеся степенью развития морального и 
психологического сознания, создают еще 
один потенциал – морально-психологиче-
ский.

Заключение
Прогрессивное развитие личности и об-

щества всегда достигается сочетанием со-
циальных, политических и экономических 
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перемен с социокультурными особенностя-
ми народа, его духовной культурой. Тради-
ционное позволяет сохранить внутреннюю 
и внешнюю стабильность, психологиче-
скую опору от внедрения чуждого опыта, 
не интегрируемого с историческим опытом 
народа.

Жесткие современные реалии приво-
дят к необходимости возвращения россиян 
к истокам цивилизации, основой которой 
является духовно-нравственное, созида-
тельное начало, актуализирующее духовно-
нравственный потенциал через систему ду-
ховно-нравственных ценностей и смыслов, 
формирующее модели поведения и психо-
защитные механизмы регуляции как лично-
сти, так и общества.

Организм человека изначально настро-
ен на единение с сущим и генетически 
исходным, воспроизведением его основ 
в развитии, культуре, сферах жизни – по-
литической, экономической, социальной. 

PHILOSOPHy

Социальные изменения всегда осущест-
вляются в контексте развития личности, 
без достижения духовных вершин кото-
рой невозможно дальнейшее движение 
общества. К сожалению, современные ус-
ловия меняют природу человека, поэтому 
вопрос создания условий для реализации 
духовно-нравственного потенциала в со-
временном обществе остается открытым. 

Будущее России как духовно-нрав-
ственной державы возможно лишь при 
целенаправленном формировании у мо-
лодого поколения духовно-нравственных 
основ, фундамента реализации духов-
но-нравственного потенциала – главного 
фактора открытия способностей, твор-
ческого начала, уникальности человека.  
В связи с этим в России необходимо соз-
дание духовного ресурсного простран-
ства, способствующего актуализации и 
самореализации духовно-нравственного 
потенциала. 
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Отношение к светской культуре в контексте социальных учений 
христианских церквей (церковно-правовой аспект) ⃰ 

Введение. Вопросы отношения христианских церквей к различным формам светской куль-
туры находят отражение в церковно-правовых источниках, специфичных для каждой кон-
фессии. Особенности взаимодействия церквей и светской культуры на современном этапе 
развития общества рассматриваются, как правило, в структуре социальных учений, норма-
тивно закрепленных в различных типах документов. Цель исследования заключается в вы-
явлении сходств и отличий в отношении к различным феноменам светской культуры в пра-
вославии, католичестве и протестантизме, выраженном в социальных учениях основных 
христианских конфессий. Материалы и методы. Сочетание системного и компаративного 
подходов позволило сопоставить специфику отношения различных христианских церквей 
к современной светской культуре, интерпретируемой как социальное явление. В качестве 
материалов исследования используются нормативные акты христианских церквей, отража-
ющие основные положения их социальных учений и доктрин. Результаты исследования. 
В позициях христианских церквей относительно светской культуры обнаружены как сход-
ства, так и различия. С одной стороны, подчеркивается важность данного явления и необхо-
димость ведения диалога с миром светской культуры. С другой – наблюдаются отличия в та-
ких вопросах, как понимание природы светской культуры, отношение к светской культуре, 
формы соработничества церкви и государства в области светской культуры, а также задачи 
и возможности верующих в области светской культуры. Обсуждение и заключение. Вы-
деленные особенности отношения христианских церквей к современной светской культуре, 
зафиксированные в социальных учениях и закрепленные в нормативных документах, по-
зволяют сформировать представление о перспективах диалога церквей с миром культуры. 
Основные выводы и положения исследования могут быть использованы в конструировании 
цивилизованных механизмов такого диалога, позволяющих минимизировать негативные 
последствия конфликтов, обусловленных столкновением в публичном пространстве разных 
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attitude to Secular Culture in the Context of Social Teachings  
of Christian Churches (Church and Law Dimension)

Introduction. Questions of Christian churches attitude to various forms of secular culture 
are reflected in church legal sources, which are specific for each faith. The peculiarities of the 
interaction of churches and secular culture at the present stage of the development of society are 
considered, as a rule, in the structure of social doctrines. The social teachings of the churches 
are recorded in various types of documents that have a normative nature. The aim of the study 
is to identify the similarities and differences in attitudes towards various phenomena of secular 
culture in Orthodoxy, Catholicism and Protestantism, expressed in the social teachings of the 
main Christian denominations. Materials and Methods. The combination of systemic and 
comparative approaches made it possible to compare the specifics of the attitude of various 
Christian churches to modern secular culture, interpreted as a social phenomenon. As research 
materials, the normative acts of Christian churches are used, which set out the main provisions 
of their social teachings and doctrines. Results. Both similarities and differences are found in the 
positions of the Christian churches regarding secular culture. On the one hand, the importance of 
this phenomenon and the need for a dialogue with the world of secular culture are emphasized. 
But, on the other hand, there are differences in such issues as understanding the nature of secular 
culture, attitude to secular culture, forms of collaboration between the Church and the state in the 
area of secular culture, as well as believers’ tasks and opportunities in the area of secular culture. 
Discussion and Conclusion. The highlighted features of the attitude of Christian churches to 
modern secular culture, recorded in the normative documents, make it possible to form an idea 
of the prospects for the dialogue of churches with the world of culture. The main conclusions and 
provisions of the study can be used in the construction of civilized mechanisms of such a dialogue, 
which make it possible to minimize the negative consequences of conflicts caused by the clash in 
the public space of different ideological and value positions demonstrated in relation to certain 
cultural forms and artifacts.
Keywords: secular culture, religious culture, social teachings of Christian churches, canons, normative 
documents of Christian churches, dialogue.
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Введение
Отношение христианской церкви к эле-

ментам светской культуры на всем про-
тяжении истории их взаимодействия было 
как минимум неоднозначным. Так, в тради-
ционном каноническом корпусе, разрабо-
танном еще до Великой схизмы, содержатся 
нормы запретительного характера в отно-
шении таких форм искусства, как зрели-

ща (spectacula), разновидностями которых 
наряду с гладиаторскими боями являлись 
сценические представления и выступле-
ния танцоров. Например, 24-м правилом 
Шестого Вселенского Собора клирикам и 
монахам запрещено посещать «позорищ-
ные игры», а 51-м правилом того же Собора 
полностью возбраняется «быть смехотвор-
цам, и их зрелищам, такожде и зрелища зве-
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риныя творить и плясания на позорищи»1. 
За посещение такого рода мероприятий ми-
рян ждало отлучение от церковного обще-
ния, а клириков – извержение из клира. 

Согласно 18-му Апостольскому прави-
лу, кандидатам в клирики запрещено было 
жениться на блудницах, рабынях и «позо-
рищных»2. Зонара, комментируя данный 
канон, отмечает, что под «позорищными» 
женщинами следует понимать «участву-
ющих в представлении зрелищ (на сцене)»3. 

Однако уже патриарх Феодор Валь-
самон, канонист XII в., комментируя  
24-е правило Шестого Вселенского Собора, 
отмечал, что отдельные виды зрелищ могут 
быть допустимы: прежде их запрещали 
полностью из-за того, что они предпола-
гали неприемлемые для христиан формы 
(драки, бои зверей, постыдные речи и т. п.), 
но позднее языческие практики постепенно 
начали вытесняться со сцены и появились 
так называемые дозволительные зрелища, 
куда не возбранялось ходить не только ми-
рянам, но и клирикам4. О дифференциации 
зрелищ свидетельствует и норма, закре-
пленная в 66-м правиле Шестого Вселен-
ского Собора, запрещающая не зрелища 
вообще, а конкретно в неделю после Пасхи 
(Шест., 66; Карф., 72).

Необходимо отметить, что древние ка-
ноны до настоящего времени действуют 
в православных церквях5. Их применение 
осуществляется не «по букве», а «по духу», 
с учетом историко-культурных и обще-
ственно-политических условий, в которых 

они принимались, и специфики современ-
ной социальной реальности. 

В течение двухтысячелетней истории 
христианства взаимоотношения церквей с 
различными явлениями светской культуры 
менялись, но и на современном этапе они 
не всегда являются гармоничными и бес-
конфликтными. Это обусловлено, главным 
образом, тем, что светская культура много-
образна и далеко не всегда пропагандирует 
ценности, конституирующие религиозную 
культуру, а иногда воспроизводит и прямо 
противоположные им по духу. 

В связи с этим вопросам светской куль-
туры уделяется существенное внимание в 
социальных учениях христианских церк-
вей, в частности в тех положениях, которые 
закрепляются в церковно-правовых доку-
ментах. 

Обзор литературы
Новейшие документы христианских 

церквей, содержащие основы социальных 
учений и концепций, включают не только 
декларации, но и нормы, которые предпи-
сывают или запрещают определенные прак-
тики, в том числе отсылки к каноническим 
правилам по определенной проблеме, если 
таковые имеются. Например, в Компен-
диуме социального учения Католической 
Церкви обозначены три уровня богослов-
ско-морального учения – мотивационный, 
директивный и уровень принятия решений, 
которые имеют ценностно-нормативную 
природу (формирование мотивов, социаль-
ное нормотворчество и применение норм 

1 Шестой Вселенский Собор – Константинопольский [Электронный ресурс]. – URL: http://agioskanon.ru/
vsobor/006.htm#24.

2 Каноны святых Апостолов [Электронный ресурс]. – URL: http://agioskanon.ru/apostol/001.htm#42.
3 Там же.
4 Шестой Вселенский Собор – Константинопольский. 
5 Канонический корпус православной церкви содержится в канонических сборниках (в 883 г. в Константи-

нополе был создан «Номоканон»; переведенные на славянский язык сборники получили название «Корм-
чие книги»; в качестве основного канонического сборника в Русской православной церкви используется 
«Книга правил», включающая Апостольские правила, каноны Вселенских Соборов, десяти Поместных 
Соборов и тринадцати Святых отцов). 



55Russian Journal of the Humanities Vol. 22, no. 1, 2022

PHILOSOPHy

к конкретным ситуациям)6  (гл. 2, п. 73).  
Э. В. Ананьев, анализируя содержание дан-
ного сборника, обращает внимание на то, 
что он включает документы разного стату-
са [1], большинство из которых носят нор-
мативный характер. Нормативный характер 
имеют по крайней мере отдельные положе-
ния социальных документов, разработан-
ных в православной традиции и усилиями 
протестантских деноминаций [2–3], по-
скольку верующим рекомендуется руковод-
ствоваться ими при разрешении отдельных 
вопросов социального характера. 

В церковно-правовых документах, со-
держащих основы социальных учений и 
доктрин, отражается официальная позиция 
церквей по актуальным социальным вопро-
сам, что позволяет апеллировать к ним в 
проблемных и неоднозначных ситуациях. 
Один из таких вопросов – взаимоотноше-
ния церквей со светской культурой, вклю-
чающей ценности, нормы, практики, сим-
волы, не связанные с областью сакрального 
и сверхъестественного, и ядро которой со-
относится с областью «естественного» [4, 
с. 302; 7, с. 87].

Отношение церквей к миру светской 
культуры проблематизируется ввиду не-
однозначности положения различных на-
циональных культур в структуре глобализа-
ционных процессов, конфликтов частного 
характера, связанных с нравственной оцен-
кой конкретных явлений и культурных 
артефактов, а также с глубинными про-
цессами, связанными с негативным влия-
нием отдельных форм светской культуры на 
нравственное состояние общества в целом 
и сообщества верующих в частности. Бо-
лее того, изменяется сама религиозность. 

Так, Н. М. Кожич отмечает, что ценности 
массовой культуры формируют игровое 
отношение к религиозным ценностям.  
«В этой связи отношение к церкви является 
потребительским, священника чаще всего 
воспринимают в качестве социального ра-
ботника, исполнителя обрядов, но не как 
духовного наставника» [5, с. 137]. Направ-
ления и особенности диалога церковной и 
светской культур часто становятся предме-
том гуманитарных исследований. При этом 
авторы, как правило, обращают внимание 
на специфику православного [5–7; 11], ка-
толического [9–10] и протестантского [8] 
дискурсов.

Материалы и методы
Позиции различных церквей в отноше-

нии светской культуры совпадают в целом, 
но различаются в частностях. Обратимся 
к компаративному подходу и сравним по-
зиции православной, католической и про-
тестантских церквей в отношении светской 
культуры на современном этапе, которая 
интерпретируется как целостное социаль-
ное явление, характеризующееся много-
образием форм выражения. В качестве 
материалов исследования выбраны нор-
мативные документы, опубликованные в 
начале 2000-х гг. и отражающие основные 
вопросы социальных учений основных 
христианских конфессий: «Основы соци-
альной концепции Русской Православной 
Церкви» (далее – «Основы социальной кон-
цепции»)7 (приняты Архиерейским Собо-
ром Русской православной церкви в 2000 г.), 
«Компендиум социального учения Церкви»  
(далее – «Компендиум»)8 (подготовлен 
Папским Советом Справедливости и Мира9 
в 2004 г.), и «Социальная позиция проте-

6 Компендиум социального учения Церкви. – М., 2004. – С. 60.
7 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – URL: http://www.

patriarchia.ru/db/text/419128.html.
8 Компендиум социального учения Церкви. 
9 Совет упразднен в 2017 г. В настоящее время вопросы, находившиеся прежде в ведении Совета, решаются 

Дикастерией по содействию целостному человеческому развитию.
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стантских церквей России» (далее – «Со-
циальная позиция»)10 (принята Консуль-
тативным Советом Глав Протестантских 
Церквей России в 2003 г.). 

В силу церковно-правовой специфики 
различных конфессий данные документы 
имеют разный статус. В католической церк-
ви возможны принятие и публикация норма-
тивных положений и документов, действую-
щих во всем католическом мире, в отличие 
от ограниченных возможностей поместных 
православных церквей или протестантских 
деноминаций. Поэтому Компендиум как 
сборник, содержащий отсылки к различным 
нормативным положениям, например к Кате-
хизису Католической Церкви11, актуален для 
всех католиков, в том числе российских, в то 
время как «Основы социальной концепции» 
действуют на канонической территории Рус-
ской православной церкви, а «Социальная 
позиция» имеет ограничения и по террито-
рии, и по адресатам, которые определяются 
в первую очередь подписантами данного до-
кумента, хотя в самом документе обозначен 
его межнациональный характер. Сходство 
анализируемых документов заключается в 
их предназначении – систематизировать и 
обобщить позицию церквей по проблемным 
вопросам современности, большим рискам 
и вызовам, с которыми сегодня сталкивается 
человечество.

Необходимо отметить, что отношение 
к культуре находит отражение в специали-
зированных разделах и подразделах обо-
значенных документов (подраздел XIV.2 
«Основ социальной концепции», подраз-
дел «Служение культуре» гл. 12 «Компен-
диума» и подраздел 14.3 «Социальной по-
зиции»), хотя, помимо этого, отдельные 
аспекты отношений церквей к светской 
культуре включены в ряд других разделов. 

Результаты
Во всех трех документах отражается 

амбивалентное отношение христианских 
церквей к светской культуре: с одной сто-
роны, не отрицается ее значимость для 
развития личности и общества, с другой – 
выражаются опасения из-за отсутствия 
границ, позволяющих отдельным формам 
современной светской культуры выходить 
далеко за пределы религиозных нравствен-
ных ценностей и пропагандировать непри-
емлемые для христианского мировоззрения 
практики. Такая амбивалентность обо-
стряет публичное обсуждение проблемных 
аспектов взаимодействия и формирование 
официальной позиции церквей по вопро-
сам диалога между церковью и миром свет-
ской культуры. Однако важность подобного 
диалога подчеркивается во всех исследуе-
мых документах, а также обозначаются как 
минимум контуры возможных направлений 
конструктивного взаимодействия. 

Однако можно выделить и определен-
ные отличия, фиксируемые в анализируе-
мых документах и касающиеся вопросов 
официальной позиции церквей в отноше-
нии светской культуры. Рассмотрим эти от-
личия на примере положений, касающихся 
следующих вопросов: 

1) понимание природы светской культу-
ры;

2) отношение к светской культуре;
3) области соработничества церкви и го-

сударства в области светской культуры;
4) задачи и возможности верующих в 

области светской культуры.
понимание природы светской культуры
В «Основах социальной концепции» со-

держится указание на религиозные корни 
культуры, интерпретируемой как забота 
о мире. Только через воцерковление чело-

10 Социальная позиция протестантских церквей России [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cef.ru/
documents/docitem/article/1379387.

11 Катехизис Католической Церкви [Электронный ресурс]. – URL: http://ccconline.ru/#2235.
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век-творец соработничает с Богом и возвра-
щается к религиозным истокам культуры.  
В противном случае он рискует уклониться 
от божественного к демоническому. Имен-
но церковь «освящает различные стороны 
культуры и многое дает для ее развития… 
помогает культуре переступить границы 
чисто земного дела» (разд. XIV. 2)12.

В «Компендиуме» акцентируется вни-
мание на истинном содержании культуры, 
которая раскрывается в многообразии на-
циональных культур, но погибает, когда от-
рицается ее религиозное измерение. Имен-
но религиозность человека «проявляется 
в формах культуры, оживляя и вдохновляя 
их. Об этом свидетельствуют бесчислен-
ные произведения искусства всех времен»  
(гл. 12, п. 559)13. 

«Социальная позиция» содержит раз-
ные установки в отношении мирового и 
отечественного культурного наследия: пер-
вое следует уважать, а второе – не только 
уважать, но и использовать для «успешной 
проповеди Евангелия». Приветствуется 
многообразие национальных культур и де-
кларируется готовность к межкультурному 
диалогу (п. 5.3)14.

Отношение к светской культуре
Согласно «Основам социальной кон-

цепции», церковь не отказывает светской 
культуре в том, что и она может быть «но-
сительницей благовестия», однако утверж-
дается право церкви на нравственную про-
верку культурных явлений и на борьбу с 
теми из них, которые эту проверку не прош-
ли. В анализируемом документе внимание 
акцентируется на том, что борьба церкви с 
«антикультурой» не предполагает борьбы 
с ее носителями. В ситуациях, когда люди, 

апеллируя к авторитету церкви, совершают 
ненормативные поступки в рамках борьбы 
с тем, что они понимают под «антикульту-
рой», как, например, поджог кинотеатров, 
в которых планировался показ фильма 
«Матильда», официальная позиция церкви 
однозначна: категорический запрет такого 
поведения и «решительное осуждение лю-
бых экстремистских действий, притянутых 
к дискуссии об этом фильме»15.

В «Основах социальной концепции» 
утверждаются многообразие культурных 
форм и важность сохранения культурного 
наследия, особенно церковного Предания. 
В то же время обращается внимание на то, 
что сотрудничество с миром культуры не 
всегда возможно и зависит от того, о каком 
конкретно явлении культуры идет речь, о 
его нравственном измерении.

В «Компендиуме» обозначается раз-
рыв между Евангелием и культурой и от-
мечается, что христианство способно воз-
действовать на культуру с «обновляющей 
силой»16, которая действует на личность, 
ее убеждения, ценности, суждения изну-
три. Церковь при этом должна выступать 
своеобразным переводчиком с языка хри-
стианских ценностей на язык современной 
культуры. Однако данная позиция является 
результатом долгой эволюции отношения к 
явлениям культуры. Как отмечает В. Е. Язь-
кова, «римские папы прошли долгий путь 
от анафематствования любых форм свет-
ской культуры и цивилизации к установле-
нию диалога между церковью и культурой, 
церковью и современным искусством» [9,  
с. 179]. Еще в первой половине XX в. нор-
мативные установления католической 
церкви по вопросам отношения к светской 

12 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
13 Компендиум социального учения Церкви. 
14 Социальная позиция протестантских церквей России.
15 Тихон (Шевкунов), епископ Егорьевский. «Матильда»: точка обратного отсчета [Электронный ресурс]. – 

URL: https://pravoslavie.ru/106591.html.
16 Компендиум социального учения Церкви. 
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культуре носили критический характер, что 
не способствовало установлению конструк-
тивного диалога с обществом, особенно с 
той его частью, которая апеллировала к ли-
беральным ценностям. 

Уже на Втором Ватиканском соборе было 
сформулировано иное отношение к светской 
культуре, предполагающее необходимость 
диалога даже в том случае, когда носители 
и авторы тех или иных культурных форм на-
ходятся далеко «за церковной оградой».

В «Компендиуме», как и в «Основах 
социальной концепции», подчеркивается 
принципиальная значимость этического из-
мерения культуры: «Невнимание к этому из-
мерению с легкостью превращает культуру 
в путь к обеднению человечества» (гл. 12,  
п. 556). Утверждается тесная взаимосвязь ре-
лигиозности, нравственности и культуры17. 

В «Социальной позиции» указывает-
ся на ограничения возможностей светской 
культуры в духовной сфере, обусловленные 
греховностью любого человека-творца.  
В отличие от «Основ социальной концеп-
ции» и «Компендиума», в анализируемом 
документе в наиболее жесткой форме сфор-
мулировано отношение к светской культу-
ре: «…мы не считаем, что культура сама 
по себе способна духовно (в подлинном 
смысле этого слова) воспитать личность» 
(п. 14.3)18. В отношении культуры делает-
ся два смысловых акцента, которые можно 
условно обозначить как «национальный» и 
«миссионерский».

Области соработничества церкви и го-
сударства в области светской культуры

Согласно положениям «Основ социаль-
ной концепции», соработничество церкви 
и государства в таких областях, как восста-

новление и развитие культурного наследия, 
культурное образование и воспитание, куль-
тура и творческая деятельность (разд. XIV,  
п. 2, пп. «в», «д», «л»)19, является нормативно 
предусмотренным и взаимно одобряемым.

В «Компендиуме» описывается такая 
модель церковно-государственных отно-
шений, при которой церковь и государство 
позиционируются как совершенные не-
зависимые общества со своими целями и 
средствами для их достижения, которые 
действуют во благо человека (п. 445)20, в 
том числе в сфере культуры.

В «Социальной позиции» сфера взаи-
модействия церквей и государства обозна-
чена более узко: культура и творческая де-
ятельность (п. 3.4), при этом исключается 
нормативность воздействия на религиозное 
мировоззрение граждан через учреждения 
культуры (гл. 4)21. 

Задачи и возможности верующих в об-
ласти светской культуры

В «Основах социальной концепции» 
акцентируется внимание на том, что мир 
культуры не должен полностью поглощать 
христианина. «Уйти с головой в творче-
ство», таким образом, означает отказаться 
от «эсхатологической устремленности». 
Впрочем, участие верующих в культурной 
жизни, в том числе в создании культурных 
артефактов, не отрицается. Однако обра-
щается внимание на то, что «православный 
иконописец, поэт, философ, музыкант, ар-
хитектор, актер и писатель обращаются к 
средствам искусства, дабы выразить опыт 
духовного обновления, который они об-
рели в себе и желают подарить другим»  
(разд. XIV.2)22. Каждый христианин, являю-
щийся деятелем культуры, таким образом, 

ФИЛОСОФИя

17 Компендиум социального учения Церкви.
18 Социальная позиция протестантских церквей России.
19 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
20 Компендиум социального учения Церкви.
21 Социальная позиция протестантских церквей России.
22 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 
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должен постоянно проверять себя на пред-
мет благочестивости намерений и чистоты 
источника вдохновения (за пределы нор-
мативного выводятся такие способы обре-
тения вдохновения, как прием наркотиков, 
оккультные и магические практики). 

В документе содержится обращение ко 
всем людям культуры. Церковь напоминает, 
что «…их призвание – возделывать души 
людей, в том числе и собственные, восста-
навливая искаженный грехом образ Божий» 
(разд. XIV. п. 2)23. 

В «Компендиуме» главная задача верую-
щих в сфере культуры формулируется следу-
ющим образом: «взращивание социальной 
и политической культуры, вдохновленной 
Евангелием» (гл. 12, п. 555)24, обязательство 
«включаться в культурное и социальное про-
ектирование»25. Верующие призываются к 
социальной и политической деятельности 
в культурной сфере, воспроизводству нрав-
ственного стержня культуры, направленной 
на совершенствование личности и обще-
ства, повышение качества жизни человека. 
При этом благо личности, очевидно, имеет 
приоритет перед общественным благом26, 
хотя обе разновидности блага заявлены как 
цели культуры (гл. 12, п. 556)27. 

В документе перечисляются права и сво-
боды, которые входят в культурные права 
человека, подчеркивается их генетическая 
связь с естественным законом, который 
связывает людей между собой в условиях 
культурного разнообразия28. 

Исходя из анализа нормативных поло-
жений, на которые ссылаются составители 
«Компендиума», следует, что мир светской 

культуры здесь толкуется несколько шире, 
чем, например, в «Основах социальной 
концепции». Если в «Основах» мир культу-
ры  – это в первую очередь мир искусства, 
то в «Компендиуме» обращается внимание 
на то, что мир светской культуры – это по-
вседневная жизнь современного человека. 
Такая интерпретация подчеркивает трагизм 
и катастрофичность разрыва между цен-
ностями религиозной и светской культур29. 
Для иллюстрации данного тезиса в «Ком-
пендиуме» приводится аргумент с отсылкой 
к историческим событиям эпохи Второй 
мировой войны, подчеркивается «…провал 
культурных перспектив, долгое время рас-
пространенных и превалирующих, прежде 
всего на социальном и политическом уров-
нях» (гл. 12, п. 555)30.

Важным нормативным положением яв-
ляется предписание, касающееся выбора 
верующими людьми правильных средств 
социальной коммуникации и использова-
ние таких средств не для обогащения, но 
для солидаризации (п. 561 со ссылкой на 
Катехизис Католической Церкви, 2495). 
Резко осуждается информационное нера-
венство, провозглашается ответственность 
средств социальной коммуникации – за 
контент, транслируемый ими, а потребите-
лей – за выбор таких средств. 

Согласно положениям раздела 14.3 «Со-
циальной позиции», культурное творчество 
верующих приемлемо только при том усло-
вии, если оно «не выходит за рамки христи-
анской веры и морали»31. Резко осуждается 
творчество ради прибыли, паразитирующее 
на низменных пороках человечества и фак-

23 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
24 Компендиум социального учения Церкви. 
25 Там же. – С. 20.
26 Там же. – С. 96. 
27 Там же. – С. 362.
28 Там же. – С. 101.
29 См., например: II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966) 1062.
30 Компендиум социального учения Церкви. 
31 Социальная позиция протестантских церквей России. 
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тически способствующее не развитию лич-
ности, а эксплуатации «человеческих стра-
стей и похотей»32. При этом утверждается, 
что верующие несут ответственность за со-
хранение и приумножение исторического и 
культурного наследия, однако с оговоркой: 
следует прилагать усилия для воспроиз-
водства только таких культурных образцов, 
которые утверждают «…непреходящие 
духовные и нравственные ценности…»  
(п. 5.4)33. Дифференциация явления куль-
тур декларируется как навык, необходи-
мый родителям: детей следует приобщать 
к лучшим достижениям культуры и обере-
гать от тех, которые могут повредить им и 
«противоречат христианским принципам» 
(п. 8.1)34. В целом разделение явлений ми-
ровой и национальных культур на достой-
ные уважения и чуждые и враждебные 
христианству в анализируемом документе 
составляет ценностно-нормативную по-
зицию по отношению к культуре, которой 
должны придерживаться верующие, вне за-
висимости от того, являются ли они потре-
бителями культуры или занимаются сози-
дательной деятельностью в мире светской 
культуры. 

Обсуждение 
Итак, в социальных учениях христиан-

ских церквей, нашедших отражение в но-
вейших нормативных документах, отмеча-
ется взаимосвязь религии и культуры. При 
этом в «Основах социальной концепции» 
утверждается генетическая природа такой 
взаимосвязи (культура имеет религиозные 
корни), в «Компендиуме» делается акцент 
на множественности культур, каждая из 
которых имеет религиозное измерение, а в 
«Социальной позиции» описывается «ис-
порченность» культуры, связанная с грехо-
падением. Общей позицией относительно 
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природы культуры является следующее: 
если мир культуры полностью переходит от 
теоцентрической мировоззренческой пози-
ции к антропоцентрической, это обедняет 
культуру и делает ее уязвимой для глобаль-
ных рисков и вывозов. 

Отношение к светской культуре также 
имеет общие черты, заявленные в социаль-
ных учениях основных христианских кон-
фессий: многообразие явлений культуры 
продуцирует необходимость их нравствен-
ной оценки со стороны церкви. Крайне ва-
жен диалог с миром культуры, но некоторые 
культурные феномены и артефакты противо-
речат христианским ценностям, нравствен-
ности и мировоззрению в целом. Однако 
обнаруживаются и отличия. Так, в «Соци-
альной позиции» в наиболее острой форме 
обозначается ограниченность светской куль-
туры в сфере духовного воспитания по при-
чине греховности человека-творца, жестко 
разводятся понятия культуры и духовности. 
В «Компендиуме» содержится более мягкая 
позиция по отношению к многообразным 
формам светской культуры, используется об-
раз церкви как переводчика с языка светских 
ценностей на язык религиозных. В «Осно-
вах социальной концепции» подчеркивается 
принципиальная важность нравственного 
измерения культуры и предполагается воз-
можность борьбы с проявлениями антикуль-
туры (но не с их носителями). 

Возможности соработничества церкви 
и государства явно обозначены в «Основах 
социальной концепции» и «Социальной 
позиции», при этом в первом документе 
перечень областей взаимодействия шире. 
В «Компендиуме» акцентируется внимание 
на том, что и церковь, и государство неза-
висимы друг от друга, но их объединяет то, 
что они работают на благо человека.

32 Социальная позиция протестантских церквей России.
33 Там же.
34 Там же 
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Наиболее существенные отличия – в 
том, какие задачи и требования к веру-
ющим формулируют церкви в вопросах, 
касающихся мира светской культуры. 
Подраздел «Компендиума», в котором со-
средоточены нормы о культуре, структурно 
включен в раздел II главы 12 «Социальное 
служение и ответственность верных ми-
рян», поэтому в данном документе задачи 
и возможности верующих в сфере культу-
ры сформулированы наиболее пространно: 
христиане обязаны через социальную и 
политическую деятельность культивиро-
вать евангельские ценности в современном 
обществе, находить точки соприкоснове-
ния с многообразием современных культур 
и способствовать их нравственному совер-
шенствованию. В «Социальной позиции» с 
учетом наиболее критичного отношения к 
светской культуре обозначаются пределы 
творческих возможностей христиан: твор-
чество не покидает пространства норма-
тивного, пока соответствует христианской 
вере и морали. Наконец, в «Основах соци-
альной концепции» представлена наибо-
лее неоднозначная позиция относительно 
задач христиан в мире культуры: с одной 
стороны, люди культуры – это возделыва-
тели душ, и, поскольку светская культура 
может быть «носительницей благовестия», 
их деятельность приветствуется и поощря-
ется; с другой стороны, четко обозначаются 
приоритеты: сначала дела спасения, забота 
о вечном, и только потом – творческая по-
зитивно-преобразовательная деятельность 
в настоящем. Погружение «с головой» в 
мир культуры – неподобающее поведение 
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для христианина. Кроме того, обращается 
внимание на важность возвращения к ре-
лигиозным корням культуры, которое для 
человека-творца возможно только через во-
церковление.

Несмотря на обозначенные отличия, во 
всех исследуемых документах отмечается 
важность диалога церкви с миром светской 
культуры. Общность позиций в понимании 
природы культуры и отношения к ней зада-
ет перспективы для углубления и развития 
межрелигиозного и межконфессионально-
го диалога по проблемным вопросам, каса-
ющимся сферы светской культуры. 

Заключение
Формирование общих представлений о 

природе культуры, ее миссии в современ-
ном мире является важным условием укреп- 
ления межрелигиозного диалога и согласо-
вания позиций по отношению к светской 
культуре различных христианских конфес-
сий, а также укрепления единства в обще-
стве. Недопустимо использование куль-
турных реалий для разжигания ненависти 
и вражды по признаку национальной при-
надлежности или отношения к религии. 
Общей для всех христианских церквей 
является потребность в поиске цивилизо-
ванных форм диалога с миром светской 
культуры, особенно в конфликтных ситу-
ациях. Однако для конструктивного диа-
лога требуются заинтересованность в нем 
всех участвующих сторон и совершенство-
вание церковно-правовых установлений, 
регламентирующих проблемные вопросы 
взаимодействия с миром светской культу-
ры. 
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Роль нравственного воспитания в процессе освоения знания
Введение. Обращается внимание на исторически сложившиеся типы знания. Отмечает-
ся, что развитие техногенного общества объективно требует нравственной доминанты в 
процессе получения знания. Цель статьи – обоснование в рамках иерархически-соподчи-
ненного подхода связи теоретической и практической составляющих в процессе обучения. 
Материалы и методы. Теоретико-методологической базой послужили концепции томи-
стов и неотомистов. Матрицей выступил иерархически-соподчиненный подход, предпола-
гающий формирование как устойчивых знаний по соответствующей учебной дисциплине 
в процессе обучения, так и механизмов становления нравственной личности. В качестве 
инструментария использовались причинно-генетический и аксиологический методы. Ре-
зультаты исследования. Утверждается, что применение анализируемого подхода является 
эффективным способом для приобретения знания и трансформирования его для развития 
нравственно-творческой личности. Выделены основные концептуальные положения рас-
сматриваемого подхода, который позволяет, с одной стороны, формировать педагогическое 
мастерство педагога в рамках обучения, с другой – изменять систему ценностей учащегося, 
развивая интерес к знаниям и нравственному совершенству. Обсуждение и заключение. 
Подчеркивается практическая значимость исследования, ориентированного на формиро-
вание личностной системы ценностей. Указаны условия практической реализации пред-
ложенной методики, занимающей смежное положение между мотивационными и образо-
вательными аспектами процесса обучения. 
Ключевые слова: знание, иерархический подход, личность, метафизика, мудрость, нравствен-
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a hierarchically subordinate approach, the connection between theoretical and practical components in 
the learning process. Materials and Methods. The theoretical and methodological basis is the concepts 
of Thomists and Neo-Thomists. The matrix is a hierarchically-subordinate approach, which presupposes 
the formation of both stable knowledge in the corresponding academic discipline in the learning 
process, and the mechanisms of the formation of a moral personality. Causal-genetic and axiological 
methods are used as tools. Results. The article argues that the application of the analyzed approach is 
an effective way to acquire knowledge and transform it for the development of a moral and creative 
personality. The main conceptual provisions of the considered approach are highlighted, which allows, 
on the one hand, to form the pedagogical skill of the teacher in the framework of training, on the other 
hand, to change the student’s value system, developing an interest in knowledge and moral perfection. 
Discussion and Conclusion. The practical significance of the research focused on the formation of a 
personal value system is emphasized. The conditions for the practical implementation of the proposed 
methodology, which occupies an adjacent position between the motivational and educational aspects of 
the educational process, are indicated.
Keywords:  knowledge, hierarchical approach, personality, metaphysics, wisdom, morality, 
subordination, theology, creativity.
For citation: Mochalov E. V., Chashina Zh. V. The role of Moral Education in the Process of Mastering 
Knowledge. Gumanitarian : aktual’nye problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian Journal of 
the Humanities. 2022; 22(1): 64–73 (In Russ.). DOI: 10.15507/2078-9823.057.022.202201.064-073.

Введение
Объективные обстоятельства, в которых 

в настоящее время функционирует система 
образования, побуждают к активному по-
иску передачи знания. Это в свою очередь 
заставляет переосмыслить пути реализа-
ции учебно-воспитательных задач. Форми-
руя методы их решения в новых условиях, 
нельзя забывать, что исторически сложи-
лись как разные способы обучения, так и 
разные подходы к оценке его результатов. 
Многие педагоги совершенно справедливо 
отмечают, что конечной целью процесса  
обучения является формирование гармо-
ничной личности. Вопрос только в том, ка-
ковы пути достижения этой цели. Например,  
И. Ф. Гербарт, сторонник авторитарного 
подхода к образованию и воспитанию, счи-
тал, что обучение и нравственное воспита-
ние – ведущие пути формирования гармо-
ничной личности [10].

С дальнейшим развитием педагогиче-
ской науки все большее место в ней зани-
мали гуманистические взгляды. Гуманисты 
прежде всего признавали права детей, цен-
ность их личности. Основные направления 
практического гуманизма: национальный, 
психологический, эволюционный.

С развитием техногенной культуры в 
системе образования формировались и дру-
гие задачи. На развитие образования стали 
существенно влиять такие особенности 
постиндустриального общества, как отсут-
ствие постоянства, рост ускорения, проти-
воречия (вернее, даже конфликты) между 
скоростью биологических, психических и 
социальных процессов [13]. В современном 
обществе информация играет важнейшую 
системообразующую роль, что значитель-
но повышает значимость системы обра-
зования. Естественно, это повлияло на из-
менение содержания мировоззрения, в том 
числе системы ценностей и потребностей 
человека. Следовательно, в системе обра-
зования должен сформироваться человек, 
который сможет быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Это обстоятель-
ство приводит к изменению системы моти-
вации и системы контроля знаний. По сути, 
субъект образовательного процесса, стано-
вясь все более автономным, выполняет эти 
функции.

Процесс автономизации предмета об-
разования также расширяет возможности 
реализации образовательного процесса, в 
частности в дистанционной форме. Такая 
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форма обучения создает ряд проблем, тре-
бующих срочных решений. Одним из них, 
на наш взгляд, является гармонизация об-
разовательных и воспитательных задач.

Проблема развития деятельности чело-
века как интегральной функции образова-
ния, ценностные аспекты образовательной 
деятельности как важная составляющая 
системы образования всегда привлекали 
внимание исследователей [8; 15; 17; 21–23]. 
Ряд авторов, обращаясь к проблемам совре-
менного, в частности дистанционного обра-
зования, отмечают практический аспект, а 
именно разработки в области сетевых дис-
танционных образовательных технологий 
и их дальнейшее развитие в информацион-
но-образовательной среде в условиях дис-
танционного обучения [7; 12]. Публикации, 
как правило, анализируют результаты со-
временного обучения и рассматривают от-
ношение к цифровизации образовательного 
процесса [1–3; 5–6; 11; 14; 16; 20]. Однако 
недостатком большинства исследований 
является то, что внимание уделяется толь-
ко образовательной составляющей, часто 
сводясь только к знаниям информацион-
ных технологий. Проблема гармонизации 
учебно-воспитательных задач в рамках со-
временного обучения практически не рас-
сматривается.

Материалы и методы
Теоретико-методологической основой 

анализируемой проблемы выступают кон-
цептуальные модели, в частности Фомы 
Аквинского и французского мыслителя 
XX в. Ж. Маритена.

Цель исследования – в рамках статьи по-
казать взаимосвязь знания и ценностей. 

Это предполагает решение таких задач, 
как: 1) анализ типов знания; 2) обоснование 
иерархической соподчиненности типов зна-
ния; 3) рассмотрение взаимосвязи интуитив-
ного и рационального мышления и влияние 
этого процесса на формирование системы 
ценностей и поведенческих моделей.

В соответствии с целями и задачами, 
поставленными в статье, мы использова-
ли иерархически-соподчиненный подход, 
причинно-генетический и аксиологический 
методы. Иерархически-соподчиненный 
подход и причинно-генетический метод 
позволяют обнаружить связь, при которой 
одно явление выступает причиной другого 
и проявляется как следствие. Каждое яв-
ление – это особый процесс саморазвития.  
С одной стороны, оно носит стихийный ха-
рактер, с другой – имеет внутренние законы 
[4].

Аксиологический метод позволяет со-
единить теоретическую и практическую 
составляющие процесса обучения и уста-
новить взаимосвязь между ценностями и 
знанием.

Результаты исследования
Мудрость Древнего Востока, в частно-

сти Индии, воспринималась как путь спа-
сения и избавления от страданий, которого 
возможно достичь с помощью духовных 
возможностей. Греческая мудрость име-
ет земное происхождение и представляет 
собой разум человека, который пытается 
рационально познать бытие, при этом не 
лишая человека единения с Богом. Антич-
ность иллюстрировала миру борьбу му-
дростей; христианский же мир, напротив, 
предложил их синтез и упорядочивание.  
В этом порядке главенствующим является 
духовный, все остальные – социальный, 
политический, экономический – вторичны 
и зависят от духовного. 

В эпоху номинализма началось паде-
ние, интеллектуальный порядок оказался 
сломанным в результате превалирования 
знания над мудростью. Аверроизм пытался 
отделить философию от теологии, хотя их 
цель была направлена на метафизику. На-
против, картезианцам удалось решить дан-
ное разделение, но они были нацелены уже 
на физику. По мнению Р. Декарта, филосо-
фия должна ориентироваться на практику, и 
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ее цель – сделать человека «хозяином и вла-
стелином природы». Именно по этой при-
чине классический гуманизм ориентирован 
на богатство как высшую цель, а наука – 
на претензию первенства над мудростью.  
И. Кант, отделяя науку от метафизики, при-
знавал и видел в философии природы мо-
мент соответствия тому, что есть, в задан-
ном порядке вещей. 

Смешение природы с математическим 
знанием было характерно для классиче-
ского этапа философии Нового времени. 
В конце XVIII – XIX в. в структуре науки 
математика все поглотила, и наука предста-
ла в виде концептуальной символизации, в 
которой нет места мудрости. Но наука сама 
по себе ценностно-нейтральное знание, и 
только человек может превратить научные 
знания как в добро, так и во зло.

По мнению св. Фомы, существует три 
различных и между собой упорядоченных 
вида мудрости. Эти виды отличаются их 
формальным объектом. Первая – мудрость 
благодати, или врожденная. Она имеет 
родство с Первопричиной и достигает ее 
через устремленность внутренней жизни. 
Основными принципами данной мудрости 
являются вера и любовь, а ее целью – еди-
нение. Вторая – богословская, ее объектом 
являются знания, данные Богом через от-
кровение. Это мудрость веры и разума, или 
мудрость веры, использующая разум. Тре-
тья, метафизическая, в качестве объекта 
изучает бытие в чистом виде, с помощью 
абстрактной интуиции. Эта мудрость есте-
ственна и принадлежит к сфере человече-
ского разума. Только при условии стремле-
ния низшей мудрости к высшей возможен 
гармоничный порядок, продуцирующий 
единство и гибкость.

Ж. Маритен, французский представи-
тель неотомизма XX в., созвучно учению 
св. Фомы в термине «знание» выделял три 
смысловых значения. В первом (высшем) 
значении, по мнению ученого, знание есть 

знание природное, способное двигаться в 
верном направлении. Во втором значении 
данное слово рассматривается как про-
тивоположное мудрости и соотносится с 
наукой, имеет эмпирическое или частное 
значение. Знание в третьем значении еще 
более противоречит мудрости. Это знание, 
возникающее в результате человеческой 
деятельности.

Глобальная проблема современности – 
проблема гармонизации знания и мудро-
сти. С помощью лишь науки нельзя до-
стичь онтологического знания природы. 
Ценностью должна стать не только само-
стоятельность науки, а именно ее взаи-
мосвязь с типами знания, формирующими 
мудрость. Такая связь подразумевает со-
подчиненность или по принципам, или по 
предмету. Существенное различие между 
подчиняющим знанием и подчиненным 
состоит в разнице обоснования законов. 
Законы подчиняющей науки выводятся 
непосредственно из ее принципов, а за-
коны подчиненной науки – опосредован-
но. Имеется и частичная подчиненность, 
когда науки по предмету и объекту не-
различимы, но условия их цели отличны. 
Эта обусловленность состоит в непосред-
ственной связи цели с принципами в слу-
чае подчиняющего знания, или, когда речь 
идет о цели, связанной опосредованно, то 
имеет подчиненное знание. 

Культура так же естественна для че-
ловека, как и работа его разума. Культура 
может отклоняться от природы, паразити-
ровать, развращать человека. Человек – это 
не только некое материальное развитие, 
это прежде всего его нравственное совер-
шенство. Современный мир – это антро-
поцентрический тип культуры, так как ма-
териальное прогрессирует во всех сферах 
человеческого бытия. Ж. Маритен выделял 
три ступени современной цивилизации. 
Первая – классическая (христианский на-
турализм), которой присущ человеческий 
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порядок, основанный на авторитете разума. 
Вторая – буржуазная (рационалистический 
оптимизм), проповедующая свободу чело-
века и богатство. В этот период религию 
сблизили с природой и превратили в орга-
низацию для управления. Третья – револю-
ционная (материалистический пессимизм), 
для которой характерно то, что человек 
видит конечную цель в себе, ставит задачу 
создания из радикального атеизма нового 
гуманизма [9]. Эти концепции требуют при-
вилегий чистого разума. 

Можно выделить две главные трудности 
антропоцентрического гуманизма. Первая 
заключается в обогащении человечества 
в результате отказа от наследия истории. 
Вторая – в обосновании новой религии. 
Антропоцентрической концепции противо-
стоит теоцентрическая как подлинно гу-
манистическая, соблюдающая иерархию 
сущностей, все функции человеческой 
жизни служат созерцанию истины. Такой 
род гуманизма является интегральным [18]. 
Таким образом, идея иерархии ценностей 
противостоит концепции индустриализма.

Следуя Аристотелю, св. Фома считал, 
что такие области, как политика и экономи-
ка, не принадлежат к естественным наукам, 
а являются неотъемлемой частью этики. 
Этика, по словам Аристотеля, – наука о де-
яниях человека. Следовательно, законы по-
литики и экономики определяются прежде 
всего нравственными ценностями. Такие 
добродетели, как справедливость и мило-
сердие, входят в структуру политической и 
экономической сферы. Угнетение, неравен-
ство с точки зрения морали не только не-
приемлемы, но и ущербны в экономической 
сфере, так как нищета заставляет большин-
ство людей впадать в грех. 

Человеческий порядок необходимо соз-
давать. Мечта об обществе без насилия и 
власти, а также об обществе, в котором пред-
полагается участие доброй воли и разума 
его индивидов, – это иллюзия. Ж. Маритен 

видел модель или конкретный идеал поряд-
ка, рассматривая его с двух точек зрения. 
Первая модель предполагает светское авто-
номное государство, с такой политико-эко-
номической структурой, которая способна 
сформировать связи между государствами, 
основанными на справедливости и дружбе. 
Вторая в качестве светского инструмен-
та выбирает единство (нравственное, а не 
политическое), распространенное во всем 
мире. Следует заметить, как справедливо 
отмечает французский философ, что нельзя 
общее благо людей сводить к количествен-
ному показателю этого блага. Для патрио-
тизма нет надобности идеализации родины, 
так как она есть существующее благо, и 
нельзя оправдывать человека за то, «что его 
обманным образом толкают на захват чужо-
го Правосудие, или Свобода, или Цивили-
зация, или сам Бог (так подстрекают к вой-
нам нынешние правители, потому что эти 
войны требуют от людей слишком многого 
и нарушают справедливое равновесие меж-
ду ценностями множества людей и требо-
ваниями государства, – это трагедия, и вот 
почему никто не желает мира миру более 
тех, кто хочет укрепить в сердцах людей до-
блесть любви к своей стране)… реальность 
духовная и нравственная… принадлежит 
тем, кто находится под знаком духа, спо-
собного распознать эту действительность и 
находить собственный образ, несмотря на 
окружающие маски» [9, с. 118].

Современный мир страдает прежде все-
го от зла, исходящего от человеческого раз-
ума. По причине заинтересованности в ма-
териальном человек не может осознать, что 
нарушение духовного порядка ведет к нега-
тивным последствиям. Мышление, как ут-
верждал Аристотель, является божествен-
ной деятельностью, именно с помощью 
нее человек способен все сделать немате-
риальным и обрести сверхъестественное 
блаженство. От мышления происходят все 
действия человека. Docibilitas, способность 
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к обучению, есть свойство разума. Следова-
тельно, если утратить целенаправленность 
в обучении, то, с одной стороны, разум бу-
дет направлен в сторону очерствления и 
снижения способности к рассуждению, с 
другой – человеческие связи и социум об-
речены на распад. 

Ж. Маритен выделял три важнейших 
симптома зла, поразивших человеческий 
разум [19]:

1) агностицизм, в котором разум отри-
цает познаваемость нематериальной сущ-
ности;

2) натурализм – разум отрицает сферу 
сверхъестественного, тем самым отрицает-
ся вся благодатная жизнь;

3) индивидуализм – разум увлекся ми-
фом о человеческой природе, включающей 
свойства, присущие чистому духу.

Человек пытается завоевать мир, но 
при этом отвергает реальность, ничего не 
хочет знать, кроме эмпирического факта, 
растворяя объект мысли в насущном под 
названием «эволюция». Зло уже глубоко 
проникло в человеческую субстанцию, все 
средства защиты, обеспечивающие устрой-
ство общества, его институты, нравствен-
ность, сильно разрушены. Святость разума 
предполагает три следствия: чистота ин-
теллекта, логическая строгость и гармония 
с реальностью. Никакие полумеры сегодня 
не помогут. Не надо разрушать прошлое, 
нужно его улучшать, сохранять все добытое 
человечеством, объединять его и совершен-
ствовать. Человечество может продвинуть-
ся вперед только в том случае, если объект 
и цель разума как предел естественной че-
ловеческой склонности будет соотноситься 
с объектом и пределом доброй воли, веду-
щей к всеобщему благу.

В процессе обучения необходимо учи-
тывать, что понятия интеллекта и творче-
ства как способности творить различаются. 
Помимо когнитивных способностей, твор-
чество включает мотивационную направ-

ленность на приобретение знаний. Таким 
образом, на основе анализа теоретико-ме-
тодологических источников сформирова-
лась гипотетическая концепция построения 
информационно-технологической системы. 
С одной стороны, формирование педагоги-
ческого профессионализма предполагает 
синтез теоретических знаний, прикладных 
навыков и информационного наполне-
ния, в том числе средств информатизации.  
С другой стороны, педагогическое мастер-
ство педагога способствует формированию 
нравственной личности. 

В качестве основных концептуальных 
положений выделяем:

1) формирование личности педагога с 
новым типом профессионализма;

2) педагог как носитель творческой де-
ятельности, способный раскрыть ценност-
ный мир учащегося;

3) процесс творческой деятельности 
преподавателя в процессе обучения как 
перепрограммирование и формирование 
педагогического профессионализма.

Мы определили принципы работы си-
стемы обучения:

1) принцип творчества;
2) принцип нравственного развития;
3) принцип иерархической соподчинен-

ности различных дисциплин.
Обсуждение и заключение
Основными условиями реализации объ-

ективной связи между построением учеб-
ного процесса и результатом формирова-
ния личности ученика и педагога, на наш 
взгляд, являются использование взаимосвя-
зи нравственного и рационального мышле-
ния и влияние этого процесса на формиро-
вание системы ценностей и поведенческих 
моделей.

Характер взаимосвязи между постро-
ением обучения и курсом нравственного 
воспитания личности учащегося как коопе-
рации выражается во внесении модулей по 
нравственному знанию в учебные програм-
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мы. В качестве методов, направленных на 
решение данной проблемы, необходимо ис-
пользовать иерархически-соподчиненный 
подход в преподавании дисциплин. Иными 
словами, необходима этическая экспертиза 
частных наук.

Практическая значимость предприня-
того исследования состоит в возможности 
переосмысления принципа профессиональ-
ного долга в образовательных учреждени-
ях. Как известно, в основе самоопределе-
ния личности лежит такая составляющая, 
как свобода, которая проявляется в виде 
деятельности и ответственности, выра-
жающейся в форме саморегуляции пове-
дения и деятельности. Для реализации 
предложенных методов обучения, на наш 
взгляд, необходимы следующие условия. 

Первое – концептуальное обоснование си-
стемы образования, основанной на идее 
формирования нравственной личности как 
движущей силы развития общества благо-
получия, основанного на законах высшей 
мудрости. Второе – это государственная 
поддержка, которая будет способствовать 
внедрению иерархически-соподчиненного 
подхода в преподавании. Безусловно, лич-
ность педагога – носителя творческой де-
ятельности также является значимым фак-
тором. Рассматриваемая методика, с нашей 
точки зрения, занимает смежное положение 
между мотивационными и образовательны-
ми аспектами процесса обучения, ориенти-
рована на будущее и, несомненно, играет 
важную роль в формировании личностной 
системы ценностей.
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Введение. В условиях дозированной демократии радикально мыслящая научная интел-
лигенция для выражения достаточно острой критики существующей системы власти ис-
пользует особый способ изложения материала – политологическую эвфемизацию и эзопов 
язык. В политике эвфемизмы используются для сокрытия истинного содержания статьи 
или книги в целях введения читателя в заблуждение. Методы исследования. В процессе 
исследования использовались диалектико-материалистический, синергетический методы, 
что позволяло делать объективные, научно обоснованные выводы о возможности и необ-
ходимости преодоления недостатков в неэффективном использовании достижений науки, 
о необходимости стимулирования активности молодых ученых, принятия комплекса мер 
по преодолению нищеты и бедности части населения. Особые опасения вызывает процесс 
формирования современной системой образования целого поколения людей, которых ака-
демик В. Б. Бетелин назвал симулякрами. Обсуждение и заключение. Ожидаемым эффек-
том критического анализа явлений эвфемизма и использования эзопова языка в научных 
исследованиях и научных сообществах, преодоления невмешательства ученых в политику 
является стремление государственных структур, ветвей власти активизировать политику 
совершенствования образовательной системы, усиления фундаментальной функции госу-
дарства – учить, лечить и защищать граждан. Симулякры – термин, который редко исполь-
зуется нашей отечественной философией, поскольку это особое формирующееся поколение 
людей – дело возможного будущего. Тем не менее требует к себе пристального внимания.
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Political Euphemisation: a View From Social Philosophy
Introduction. In conditions of a dosed democracy, the radically thinking scientific intelligentsia 
uses a special way of presenting material – political science euphemization and Aesopian language 
to express sufficiently sharp criticism of the existing system of authority. In politics, euphemisms 
are used to hide the true content of an article or book in order to mislead the reader. Research 
Methods. In the process of research the dialectical materialistic and synergistic methods were 
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used, which made it possible to draw objective, scientifically grounded conclusions about the 
possibility and need to overcome the shortcomings in the ineffective applications of scientific 
achievements, about the need to stimulate the activity of young scientists, and take a set of measures 
to overcome the poverty of a part of the population. Of particular concern is the process of the 
formation of a modern system of education for a whole generation of people, whom academician  
V. B. Betelin called simulacra. Discussion and Conclusion. The expected effect of a critical 
analysis of the phenomena of euphemism and the use of the Aesopian language in scientific 
research and scientific communities, overcoming the non-interference of scientists in politics is 
the desire of state structures, branches of government to activate the policy of improving the 
educational system, strengthening the fundamental function of the state – to teach, heal and 
protect their citizens. Simulacrum is a term that is rarely used by our domestic philosophy, since 
this particular emerging generation of people is a matter of a possible future. Nevertheless, it 
requires close attention.
Keywords: euphemism, Aesopian language, laboratory, academic science, objective truth, surrealism, 
monitoring, inflation, postmodern philosophy, simulacrum.
For citation:  Savkin N. S. Political Euphemisation: a View from Social Philosophy. Gumanitarian : aktual’nye 
problemy gumanitarnoi nauki i obrazovaniia = Russian Journal of the Humanities. 2022; 22(1): 74–82  
(In Russ.). DOI: 10.15507/2078-9823.057.022.202201.074-082.

Введение 
Современная критически мыслящая, 

радикально настроенная интеллигенция хо-
чет высказать свои соображения по поводу 
ситуации в стране, дальнейших перспектив 
развития общества, но при этом опасается в 
условиях дозированной демократии, как бы 
не вышло слишком остро, резко, радикаль-
но, вплоть до идеи смены политической 
системы. Для сохранения статуса средства 
массовой информации, социально-полити-
ческая литература изобрели особый способ 
изложения материала – в форме политиче-
ской эвфемизации или используя так назы-
ваемый эзопов язык.

Древнегреческое слово euphemia пере-
водится как «воздержание от неподоба-
ющих слов для завуалированного обо-
значения ситуации, которую неуместно 
обозначать прямым наименованием» (на-
пример, «афроамериканец» вместо «негр», 
«слабослышащий» вместо «глухой»). В 
политике эвфемизмы используются для со-
крытия истинного содержания некоторых 
слов и выражений, иногда с целью введе-
ния слушателя или читателя в заблужде-
ние или фальсификации действительности. 

Существует несколько видов эвфемизмов: 
профессиональные, бытовые, гендерные, 
политкорректные и т. п. У людей, чьи про-
фессии сопряжены с риском, существуют 
суеверные запреты на некоторые слова. На-
пример, летчики и парашютисты вместо 
«последний» говорят «крайний», в бытовой 
жизни вместо слова «высморкаться» пред-
лагают «решить проблему с помощью плат-
ка», вместо «беременная» говорят «в инте-
ресном положении» и т. д.

В ряде случаев некоторые авторы ана-
литических статей в средствах массовой 
информации используют так называемый 
эзопов язык, изобилующий иносказаниями, 
намеками, за которыми скрывается второй 
план, подлинный смысл, который автор не 
решается высказать.

Обзор литературы
О феномене эвфемизации, использо-

вании эзопова языка, о процессах, форми-
рующих симулякров, о кастовости образо-
вания пишут такие авторы, как академик  
В. Б. Бетелин, академик Р. И. Нигматулин, 
французский автор, представитель пост-
модернистской философии Ж. Бодрий-
яр, французский философ, представитель 
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постструктурализма Ж. Делёз. Ж. Бодрийяр 
не только ввел понятие «симулякр» в ши-
рокий научный обиход, но и обосновал его 
применение в социально-культурной сфере.

Печальную картину состояния россий-
ской науки представил президент Россий-
ской академии наук А. М. Сергеев в статье 
«Будет нам наука»1. Главной причиной от-
ставания науки в России он называет недо-
финансирование: на науку у нас тратится 
1,1 % ВВП. В наукоориентированных стра-
нах (Израиль, Южная Корея, Швейцария) – 
4,0 %. Нацпроектом «Наука» на обновле-
ние приборной базы научных организаций 
Российской Федерации предусмотрено 89 
млрд руб. Это годовое финансирование од-
ного крупного европейского университета. 
Поэтому сегодня в Китае в 6 раз больше ис-
следователей, чем в России, в США  – вдвое. 
Китай – абсолютный лидер по полному чис-
лу ученых – за 20 лет оно выросло втрое. 
В России за это время данный показатель 
сократился примерно на 20 %. «Мне кажет-
ся, – отмечает далее А. М. Сергеев, – наша 
система среднего образования имеет крен в 
сторону получения формальных знаний и не 
заточена на креативность, воспитание твор-
ческого подхода, который так важен для уче-
ного»2. Многие уезжают не потому, что за 
рубежом им платят большие деньги, гораздо 
важнее, что там есть лучшие условия для 
работы: ставят эксперимент, получают ре-
зультат и признание. У нас же – устаревшая 
приборная база. «Все передовые результаты 
фундаментальных исследований, – говорит 
А. М. Сергеев, – получаются на современ-
ном оборудовании. Если у вас в лаборатории 
стоит старый прибор, вы с его помощью не 
померяете то, что ваш коллега за рубежом 
смог измерить на новом»3. 

Это уже не пример использования эзопо-
ва языка, это «плач Ярославны» по россий-
ской науке. Кризисные явления происходят 
и в академической структуре: многие – и 
это большинство – благоденствуют налич-
ными условиями жизни: стипендии, зар-
платы, внимание властей. Реальных резуль-
татов научных исследований никто особо 
не требует. Была бы видимость. Небольшая 
группа академиков выступает иногда жест-
ко, требовательно. Но… выходов эти дис-
куссии на развитие реальных экономиче-
ских и социальных проблем не имеют. Они 
остаются в пределах академии. 

Наиболее интересный вариант для уга-
дывания скрытых смыслов представляет 
так называемый завуалированный эвфе-
мизм, напоминающий хождение по тонко-
му льду: автор почти открыто сказал, что 
хотел, но чуть-чуть недоговаривает, пусть 
делает выводы читатель.

Методы исследования 
Использованы методы преимуществен-

но теоретико-методологического харак-
тера: диалектико-материалистический, 
интегративный, – реализация которых во 
взаимосвязи с синергетическим приемом 
обеспечивает определенный результат. Для 
выявления форм проявления эвфемизации 
использован метод контент-анализа как 
формализованного метода изучения тексто-
вой и графической информации. 

Формы проявления эвфемизации много-
образны: сложносочиненное изложение, ко-
гда небольшая по содержанию мысль пре-
подносится настолько витиевато, что уловить 
ее удается с трудом. Это скрытая форма ухо-
да от объективной истины. Приведем один 
из примеров такого сложносочиненного из-
ложения, о смысле которого можно только 

1 Сергеев А. Будет нам наука // Аргументы недели. – 2020. – № 51. – С. 3.
2 Там же.
3 Там же.
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догадываться: «При анализе духовных прак-
тик необходимо выявлять их содержание и 
смысл. “В восхождении к личному бытию 
открытые в исохастском опыте предпосыл-
ки синергии включали “изгнание образов и 
вызревание чувств” (чувств-эмоций любви 
и устремленности к Богу). На языке темпе-
ратурной метафоры эти предпосылки вызы-
вали разогревание внутренней реальности 
человека, которое вело к размыканию этой 
реальности и дальнейшему порождению 
новых динамических форм. В противопо-
ложность этому, в продвижении к безлично-
му телосу (в дальневосточных религиях –  
О. А.) предпосылки онтологического размы-
кания – это созерцательные и медитативные 
техники, осуществляющие изгнание всех 
эмоций и охлаждение внутренней реально-
сти человека. В свою очередь это охлажде-
ние ведет к растворению и деконструкции 
всех персонологических структур” [Хору-
жий 2011, с. 26]»4. Так автор статьи «Идея 
синергии в контексте современной соци-
альной философии» О. Д. Агапов цитирует 
главного редактора журнала «Фонарь Ди-
огена»  С. С. Хоружия. Такая философская 
богема нередко встречается в современных 
философских работах. 

Это своеобразный философский сюр-
реализм. Особый скрытый эвфемизм фи-
гурирует и в научной среде, в частности 
среди академического сообщества. Он 
проявляется в недосказанности, умолча-
нии, трусости, нежелании рисковать своей 
корпорацией и др. В интервью академика 
Р. И. Нигматулина «Менеджеры во главе 

науки подрывают технологический сувере-
нитет России» на вопрос редактора газеты  
А. И. Угланова: «Почему на пресс-
конференции президенту не было задано 
ни одного вопроса о российской науке. По-
чему наука не интересна ни президенту, ни 
журналистам?» – он отвечает, что на кон-
ференцию были допущены журналисты, 
которым научное сообщество неинтересно. 
Но «в этом виноваты и мы, ученые. Тихо 
сидим, молчим, пытаемся не вмешиваться 
ни во что, оправдываясь тем, что это поли-
тика и мы в ней не специалисты. Виновато 
и руководство страны»5. 

Академик Р. И. Нигматулин, ведущий 
ученый страны, доктор физико-математи-
ческих наук, научный руководитель Инсти-
тута океанологии, автор более 200 научных 
публикаций несколько раз произносит сло-
во «смирились»: «У нас, ученых, отобрали 
все институты и отдали бухгалтерам, чи-
новникам… Сегодня они нами управляют 
и командуют… И мы, академики, смири-
лись»6; «Мы уже смирились с тем, что у нас 
вся компьютерная техника и большинство 
программ покупные»7; «У нас во власти 
люди… довели наше народное образование 
по американским лекалам до плачевного. 
Получается, что всю эту ересь придумы-
вают те, кто дорвался до власти и на этом 
основании считает, что умнее академиков. 
А академики сидят тихие и смирные»8.

Почему же академики такие тихие и 
смирные? Как ни странно, ответ оказался 
таким же традиционным, общим, тихим, 
несмелым и неоригинальным, как и ранние 
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высказывания: «Мы так воспитаны десяти-
летиями. Наш народ привык робеть перед 
властью. Нам действительно очень тяжело 
прийти к руководителю государства и ска-
зать ему прямо о наболевшем. Это очень 
тяжело, когда тебе надо что-то попросить 
и даже выпросить. Ты всегда боишься ска-
зать что-то лишнее, потому что это может 
сказаться на твоей корпорации, на твоих 
коллегах, за которых ты отвечаешь. Это 
наш цивилизационный русский недостаток, 
сформировавшийся за XX век. Мы боимся 
критиковать власть. Вся Европа и Америка 
критикует. А у нас…»9.

Результаты исследования
Представлены в виде выводов, что про-

должительная несменяемость власти, сла-
бое влияние и недостаточная активность 
других ветвей власти, отсутствие действи-
тельной действенной оппозиции и другие 
причины создают ситуацию неуверенности 
ряда ученых в собственной правоте, необ-
ходимости активнее вмешиваться в полити-
ку.

Я сошлюсь на высказывания Н. М. Ве-
ликой, доктора политических наук, декана 
социологического факультета РГГУ, заме-
стителя директора Института социально-
политических исследований РАН, сложив-
шиеся на основе ежегодно проводимого 
мониторинга общественного мнения «Как 
живешь, Россия?». «Госдума в нынешних 
реалиях, – отмечает она, – сателлит испол-
нительной власти. Именно она, исполни-
тельная власть, инициирует большинство 
принимаемых в Госдуме законов, тогда 
как депутатское законотворчество либо 
тщательнейшим образом корректирует-
ся в администрации президента, либо не 
приводит ни к каким результатам… Де-
коративен не только парламент – декора-

тивна сама российская многопартийность. 
КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия” – 
все три так называемые оппозиционные 
думские партии не борются всерьез за по-
беду над “Единой Россией”, довольствуясь 
своими нишами… Народ устал от одних 
и тех же лиц во главе партий… Судебная 
система работает в интересах, как прави-
ло, одной партии. И избиркомы тоже. Явка 
на думские выборы невысокая (47,9 % в 
2016  году). Низкая явка – это удар по ле-
гитимности политической системы. Пра-
вящую политическую партию даже нельзя 
назвать политической и правящей партией 
в строгом смысле. Это полукорпоративная 
лоббистская структура, задача которой – 
поддерживать крупный бизнес, государ-
ственные корпорации»10. 

Несмотря на недостаточное финанси-
рование, неэффективное реформирование 
(в 2013 г. Российскую академию наук, ме-
дицинскую и сельскохозяйственную ака-
демии пытались ликвидировать, передав 
все институты и всю хозяйственную дея-
тельность под эгиду правительственного 
агентства), РАН имеет существенные до-
стижения и научные результаты: быстрая 
разработка нескольких вакцин для про-
филактики коронавирусной инфекции под 
руководством академика А. Л. Гинцбурга, 
члена-корреспондента РАН А. А. Ишму-
хаметова и профессора Р. А. Максютова, 
решение проблемы суперсжатия пузырь-
ковых образований (академик Р. И. Нигма-
тулин). Есть успехи в решении проблемы 
математического моделирования климата, 
академики Б. И. Нигматулин и Р. И. Ниг-
матулин разработали метод прогнозного 
расчета экономического ущерба в кризис-
ные годы и целесообразной компенсации 
ущерба из резервов.
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Несмотря на заметные достижения, в 
целом состояние нашей экономики вызы-
вает серьезные опасения: сегодня Россия 
генерирует лишь 2,98 % мировой эконо-
мики, США – 14,75 %11. К тому же она ра-
ботает преимущественно на обеспечение 
иностранных потребителей – и в нефтедо-
бывающей промышленности, и в метал-
лургии, и в нефтехимии. Наши внутренние 
потребности совсем скромные – мы строим 
мало дорог, очень мало гражданских само-
летов – потребителей цветных металлов. 
Даже собственную страну никак не гази-
фицируем, навязывая свой газ кому угодно. 
Результат – частичная потеря чувства соб-
ственного достоинства12.

Обсуждение
Своеобразной формой эвфимизации 

является функционирование эзоповской 
экономики, суть которой – в метаморфо-
зе превращения одних видов денег (дол-
ларов) в другие (рубли), в результате чего 
невозможны накопления сбережений. Нет 
сбережений – нет и инвестиций, падает по-
купательная способность населения. «Сы-
рьевики продают нефть или газ за доллары, 
потом они меняют эти доллары на рубли, 
чтобы платить зарплаты, налоги, совершать 
внутренние платежи. И чем дешевле рубль, 
тем им лучше, потому что за равное коли-
чество долларов они получают больше ру-
блей. При этом зарплаты и услуги остаются 
на прежнем рублевом уровне»13. А. Лосев 
отмечает, что в стране у нас две экономи-
ки: одна внешняя, которая является частью 
мировой экономики, другая – внутренняя14. 
Внешняя экономика – это весь сырьевой 

и несырьевой экспорт, биржи, финансы, 
рынки капитала, внешняя торговля. Вну-
тренняя экономика – это остатки еще со-
ветской неэкспортной промышленности, 
муниципальные предприятия, фермерские 
хозяйства, бюджетники, малый и сред-
ний бизнес, где люди сами что-то создают. 
Внешняя экономика работает на доллары, 
а внутренняя – на рубли. Из этих долларов 
лишь небольшая часть возвращается в Рос-
сию. Курс рубля падает, происходит колос-
сальная девальвация рубля. Сырьевикам 
выгоднее, чтобы падал курс рубля. 

В итоге рубль – одна из самых худших 
валют мира, хотя он хорошо обеспечен зо-
лотовалютными резервами (в настоящее 
время – 591,5 млрд долл. в эквиваленте). 
Но эти резервы абсолютно не задейство-
ваны, поэтому никак не стабилизируют 
рубль. Рубль оказывается незащищенным, 
хотя «каждый наличный рубль почти че-
тырехкратно обеспечен золотовалютными 
резервами»15. 

Внутренняя экономика – это наша по-
вседневная жизнь, в которой инфляция про-
грессирует, цены на рынке поднимаются, 
покупательная способность рубля падает, 
бедность растет. В государстве должна быть 
плановая экономика. Не все вопросы решает 
рынок. Некоторые важные отрасли экономи-
ки и социальной сферы должны регулиро-
ваться государством и находиться под защи-
той государства. Население платит налоги, 
содержит государственный аппарат, и госу-
дарство должно защищать население. Как 
говорил товарищ Си Цзиньпин, «там, где не 
поможет невидимая рука рынка, поможет 
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видимая рука государства»16. К сожалению, 
в действительности «видимая рука государ-
ства» экономике, социальной сфере помо-
гает явно недостаточно. Например, финан-
сирование здравоохранения, образования, 
науки, культуры в долях ВВП в России более 
чем в 2 раза меньше, чем в Европе, затраты 
на космос в 20 раз меньше, чем в США по 
приоритету покупательной способности, не 
хватает квалифицированных рабочих, ин-
женерных кадров, способных работать на 
современных станках. Мало своих станков, 
потому что нет станкостроения.

Тем не менее элементы эзоповской 
экономики продолжают существовать: на-
пример, в 2016 г. глава Минпромторга  
Д. В. Мантуров заявил, что Россия обогна-
ла США по производительности труда. Се-
крет оказался прост: рубль рухнул в 2 раза – 
соответственно, страна стала вдвое больше 
производить за 1 долл.17 Можно привести 
еще один пример: в 2019 г. правительство 
Санкт-Петербурга рапортовало о росте 
иностранных инвестиций на 25 % за год. 
Хотя из города ушел почти весь финский 
бизнес, закрылся автогигант Ford. Оказа-
лось, в Смольном посчитали инвестициями 
кредиты, взятые российскими компаниями 
в зарубежных банках18. 

В то время как в РФ продолжают изо-
бретать эзоповские системы сокрытия на-
мерений, формы эвфимизированной идео-
логии, китайцы использовали эзоповскую 
экономику в прямом смысле в борьбе с 
бедностью, когда власти системно вручали 
голодным удочки вместо рыбы. Что это за 
удочки вместо рыбы? Это, конечно, день-
ги. В борьбу с нищетой Китай вложил поч-

ти четверть триллиона долларов. Причем, 
отмечает корреспондент А. Григорьев, не 
просто раздал их. Средства были вложены 
в образовательные программы. Оплачива-
лось обучение молодых людей из глухих 
деревень, в том числе обучение за грани-
цей. Во-вторых, были приведены в порядок 
все дороги, которые связывали самые от-
даленные населенные пункты. В-третьих, 
были приняты программы расширения про-
изводства, пусть даже в ущерб сельскому 
хозяйству. Плюс практически полный отказ 
от налогов для мелких предпринимателей, 
чтобы они могли развиваться. Развитие 
местных торговых электронных площадок 
и т. д.19 

Принятие целого комплекса мер по пре-
одолению нищеты населения позволило в 
Поднебесной объявить, что окончательно 
победили нищету. «Нищета в региональном 
масштабе преодолена», – сказал товарищ 
Си Цзиньпин. По его словам, из состоя-
ния бедности были выведены 98,99 млн 
жителей сельской местности, 832 уезда и  
128 тыс. деревень20.

В России в мае 2018 г. борьба с бедно-
стью была провозглашена одной из нацио-
нальных целей. К 2024 г. планировалось ее 
сократить до 6,6 %. Но, поняв бесперспек-
тивность задуманного, отложили до 2030 г.

Заключение
Более радикальная, фундаментально-

го уровня эзоповская метаморфоза может 
произойти в стране, если нынешняя си-
стема образования сформирует новое по-
коление людей, которых В. Б. Бетелин на-
звал симулякрами, когда осуществится 
«переформатирование человека разумного 
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в человека подчиненного»21. Это будет по-
коление людей, для которых ни семья, ни 
школа, ни страна, ни тем более государство 
не являются ни авторитетом, ни ценностью, 
ни теми, кому оно доверяет. По сути, обра-
зовательная система готовит пользователей 
социальных сетей в полном соответствии 
с утвержденными образовательными стан-
дартами, которые предусматривают форми-
рование общеучебных умений и навыков, 
некие узкие компетенции вместо класси-
ческих знаний, но главное – это кастовость 
образования и успешное внедрение в рос-
сийские умы идеи, что получение знаний 
всего лишь услуга, за которую надо пла-
тить. Права учителя фактически приравне-
ны к правам низшей обслуги. Ученик – это 
заказчик образовательных услуг, которые 
ему предоставляет учитель. Учитель же в 
этой системе образования – не наставник 
ученика, а продавец образовательных услуг, 
покупателем которых является ученик22.

Кто такие симулякры, которых формирует 
современная система общественных отноше-
ний и которые станут управлять страной?

Симулякр (от лат. simulacrum «подобие, 
копия») – ключевой термин постмодернист-
ской философии, который означает изобра-
жение, копию того, чего на самом деле не 
существует. Симулякр – это копия без ори-
гинала, без прообраза. Например, деньги, 
которые существуют в качестве фиктивной 
единицы, если не подтверждаются с помо-
щью золотого запаса или товарной массы, 
или копии, не имеющие оригинала, знаки, 
не имеющие объекта в реальности.

Впервые это понятие применил Платон в 
значении «двойное искажение вещи относи-
тельно ее истинного бытия» [2, с. 225]. Од-
нако наиболее активное использование при-
писывается Ж. Бодрийяру, который ввел его 

в широкий обиход и применил для интер-
претации реалий окружающего мира, упо-
требив по отношению к социальной реаль-
ности. В работе «Войны в заливе не было»  
Ж. Бодрийяр назвал симулякром войну 
1991 г. в Персидском заливе, потому что у на-
блюдающих за этой войной не было возмож-
ности определить, было ли там что-нибудь 
на самом деле или это какие-то репортажи 
на экранах телевизоров [1, с. 224]. Именно 
в процессе имитации реальности получается 
некая виртуальная реальность – симулякр. 
Новизна подхода Ж. Бодрийяра заключается 
в том, что он перенес применение симулякра 
из сферы гносеологии и эпистемологии для 
описания социальной реальности.

Таким образом, в современной фило-
софской литературе расширяется содер-
жание понятия «симулякр», под которым 
понимаются искажение, маскировка дей-
ствительности, подлог, сокрытие непо-
средственного отсутствия данной реаль-
ности (нет модели, знак, скрывающий, что 
оригинала нет), иллюзия наличия человека 
(людей). Симулякры – это особая порода 
людей, которые существуют виртуально, 
это некая видимость, фантом, призрак. Это 
люди, которые действуют, но не творят, а 
имитируют. «Приход таких граждан в обо-
зримом будущем в государственные и си-
ловые структуры станет катастрофой для 
страны», – считает В. Б. Бетелин»23. Это бу-
дет завершением эзоповской метаморфозы: 
хотели как лучше, а получилось как всегда.

Страна в настоящее время остро нужда-
ется в радикальном изменении отношения к 
ней и науки, и руководства в решении про-
блем развития нашей цивилизации, укреп-
ления экономики и технического сувере-
нитета, модернизации судебной системы, 
снижения всевластия чиновников.
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Подходы к исследованию категориальной системы 
Введение. Современное состояние научного знания обладает новыми специфическими 
особенностями, способствующими обобщениям, в том числе при работе с категориаль-
ными системами. Проблема исследования заключается в потребности науки и практики 
в наличии научно обоснованных категориальных систем. Цель статьи – описание возмож-
ностей научных подходов в формировании научно обоснованной категориальной системы. 
Материалы и методы. В разработке категориальных систем необходим поиск на уровне 
общей методологии, где имеется опора на философские научные подходы к исследованию. 
Результаты исследования. Представлены категориальный, системный и целостный под-
ходы, предлагаемые автором для исследования категориальных систем. В исследовании 
систему и целостность необходимо рассматривать как характеристики, фундаментальные 
свойства и атрибуты категорий. При этом целостный объект должен характеризоваться в 
пространственной и временной организованности. Категориальная система понимается 
как специально разработанная форма организации научного знания, позволяющая целост-
но представлять объекты посредством заданных осмысленных отношений в совокупности 
их взаимодействия. Обсуждение и заключение. Определены методологические основания 
исследования, которые выступают ориентирами для дальнейшего исследования категори-
альной системы: категориальный, системный и целостный походы. Для описания категори-
альной системы социального воспитания предложена классификация категорий с опорой 
на два критерия: назначение категории и механизм образования категории. Определены 
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approaches to Study the Categorial System 
Introduction. The current state of scientific knowledge has new specific features that facilitate 
generalizations, including when working with categorical systems. The research problem lies in 
the need of science and practice in the presence of scientifically grounded categorical systems. 
The purpose of the article is to describe the possibilities of scientific approaches in the formation 
of a scientifically grounded categorical system. Materials and Methods. In the development of 
categorical systems, it is necessary to search at the level of a general methodology where there 
is reliance on philosophical scientific approaches to research. Results. The categorical, systemic 
and holistic approaches proposed by the author for the study of categorical systems are presented.  
In research, the system and integrity must be considered as characteristics, fundamental properties 
and attributes of categories. At the same time, an integral object should be characterized in spatial 
and temporal organization. The categorical system is understood as a specially developed form of 
organization of scientific knowledge, which allows to represent objects in a holistic way through 
given meaningful relations in the totality of their interaction. Discussion and Conclusion. 
The methodological foundations of the study have been determined, which serve as guidelines 
for further research of the categorical system: categorical, systemic and holistic approaches.  
To describe the categorical system of social education, a classification of categories is proposed, 
based on two criteria: the appointment of a category and the mechanism of formation of a category. 
The system-forming features of the description of the categorical system have been determined.
Keywords: scientific approach, methodology, category, categorical system, systems approach, 
categorical approach, holistic approach.
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Введение
Современное состояние научного знания 

обладает новыми специфическими особен-
ностями, способствующими обобщениям, 
в том числе при работе с категориальными 
системами. Эти слова подтверждает пози-
ция Л. И. Аксеновой. Она полагает, что для 
этого нужно «изучение арсенала понятий», 
что делает необходимым владение специ-
фическими способами их образования. 
«Переход на новый уровень обобщения 
дает возможность обосновать категории, 
несущие в себе совокупный общественный 
опыт, создает предпосылки для более глу-
бокого их понимания» [2, с. 551].

Проблема исследования заключается в 
потребности науки и практики в наличии 
научно обоснованных категориальных си-
стем, в том числе для теории социального 
воспитания. Новизна заключается в пред-

ставлении классификации категорий по та-
ким критериям, как назначение категории и 
механизм образования категории. 

Цель статьи – описать возможности на-
учных подходов для формирования научно 
обоснованной категориальной системы.  
В исследовании поставлены следующие 
задачи: определены актуальные аспекты 
исследования; обоснован выбор подходов, 
разработана классификация представления 
категорий при работе с категориальными 
методами.

Обзор литературы
Педагогическая наука явно отстает в 

развитии, а причина этого, по мнению  
В. М. Полонского, – «недостаточная раз-
работка ее понятийно-терминологического 
аппарата. Отсутствие единой терминологии 
приводит к нечеткости в трактовке и опре-
делении исследуемых педагогических яв-
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лений, самого статуса науки, ее предмета, 
методов и языка, затрудняет изучение и по-
строение теоретических моделей, а также 
выявление различных сторон и отношений 
реальных объектов и многообразия позна-
вательных задач, возникающих в процес-
се обучения и воспитания человека» [36,  
с. 168]. Такое положение касается и теории 
социального воспитания, где возникают 
сложности в решении практикоориентиро-
ванных задач, обмене профессиональной 
информацией, соблюдении единства тер-
минологии в публикациях и практической 
деятельности и др.

Формирование понятийного аппарата 
имеет определенную функциональную на-
грузку по отношению к научному знанию, 
где одной из основных выступает систе-
мообразующая функция. Г. Н. Штинова по 
этому поводу пишет: «Сам процесс выде-
ления понятия оказывает систематизиру-
ющее воздействие на закрепляемое в нем 
знание», а «определить понятие – значит 
прежде всего определить его место в си-
стеме понятий» [38, с. 33]. М. А. Галагу-
зовой обозначена структурообразующая 
функция. Она указывает: «По мере разви-
тия науки понятия, выражающие наиболее 
фундаментальные уровни осмысления и 
понимания исследуемых ею явлений, за-
нимают особое – центральное, структу-
рообразующее – место в системе ее поня-
тий и приобретают статус категорий» [14,  
c. 441–442]. Рассматриваемая функция по-
зволяет «установить логические связи и 
отношения между терминами, определить 
степень их сформированности, выявить 
основные тенденции исторического из-
менения понятийно-терминологического 
аппарата в целом» [27, с. 21]. Опора на 
эти функции обеспечивает относительную 
устойчивость системы категорий, что вы-
ражается в способности сохранения ее те-
кущего состояния и долгосрочного равно-
весия.

Э. В. Кузнецова полагает, что научные 
термины обладают рядом существенных 
признаков – выражают научное понятие; 
функционируют как члены определенных 
терминосистем; к ним предъявляется тре-
бование однозначности и отсутствия сино-
нимии; их употребление мотивировано [31, 
с. 172–175], так как термины «легко подда-
ются сознательному воздействию, регули-
рованию и упорядочению» [9].

Важным для нас является мнение  
А. Ф. Закировой: «Логико-гносеологиче-
ский подход к педагогическому знанию и 
процессу его освоения с точки зрения ком-
муникативно-формообразующих характе-
ристик обучения выражается в преимуще-
ственном употреблении научных терминов, 
которые по своей природе не допускают 
многозначности интерпретации в педаго-
гике смыслов» [19, с. 212]. Данная позиция 
отправляет к идее формирования однознач-
ности терминологического аппарата.

Однозначность понимания терминоло-
гического аппарата можно обеспечить, опи-
раясь на важные для исследования позиции. 
Научные понятия объединяются по опреде-
ленным признакам, принадлежащим «к опре-
деленной области научного знания» [33, с. 44]. 
Термины включены в две основные систе-
мы – логико-понятийную, характерную для 
конкретной научной области, и лексическую, 
относящуюся к общелитературному языку. 
Эти сферы обнаруживают дефинитивную 
функцию терминов. Термин обладает знако-
вым выражением понятия, что иллюстрирует 
его номинативную функцию. Использование 
категориально-терминологического аппарата 
в определенных сферах профессиональной 
деятельности, или профессионального обще-
ния, формируют еще два функциональных 
назначения терминов – информационную и 
коммуникативную.

Методология и методы
В разработке категориальной системы 

будем исходить из понимания методоло-
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гии как одного «из самых неопределенных, 
многозначных и подчас спорных понятий» 
[5, с. 7], где содержание современного ме-
тодологического знания находится в посто-
янном совершенствовании, благодаря чему 
«методология приобретает системность и 
целостность на основе интеграции методо-
логических подходов и соответствующих 
им принципов»1. Идея интеграции методо-
логических подходов предвосхищает дви-
жение от конкретного к абстрактному. Раз-
работка категориальной системы опирается 
на общеизвестный тезис о наличии в мето-
дологии трех уровней, каждый из которых 
имеет наполнение.

Общая методология имеет опору на 
философские научные подходы к исследо-
ванию. В данной работе обратимся к си-
стемному, категориальному и целостному 
подходам. Опора на категориальный и си-
стемный подходы определяется предметом 
исследования, а целостный требует обосно-
вания.

Специальная методология отражает 
конкретно-научный ее уровень и ориенти-
рует исследование на выявление знаний о 
категориальной системе. Этому уровню 
методологии исследования соответствует 
определение, отраженное в Большом эн-
циклопедическом словаре: «Методология – 
учение о системе понятий и их отношений 
при реализации и построении научно-прак-
тической деятельности людей» [11, с. 764].

Частная методология отражает техно-
логический уровень и подразумевает ис-
пользование методов, направленных на 
всестороннее исследование и обоснование 
категорий социального воспитания.

В обосновании категориальных систем 
возможно применение общеизвестных тео-
ретических методов исследования и катего-

риальных методов, которые отвечают зада-
чам исследования, разработаны на основе 
синтеза категориального и системного под-
ходов и в научных исследованиях приме-
няются сравнительно недавно, но при этом 
имея исторически обусловленные корни.

Классификация категориальных мето-
дов включает:

а) распространенные схемы систем: схе-
му «черный ящик», универсальную схему 
взаимодействия, схему функциональной 
системы;

б) методы исследования, основанные на 
идее триадичности: метод триадных сетей, 
формально-логический метод определения 
понятия;

в) методы исследования активного каче-
ства в объектах: метод «Порядок следования 
целей», метод «Конечный информацион-
ный поток», метод «Ряд информационных 
критериев»;

г) методы исследования объектов с вну-
тренними противоречиями: схему противо-
речия, схему противоречия гомеостатиче-
ского типа;

д) методы категориальной символики: 
алхимический крест, кельтский крест, пен-
таграмму у-син, гексаграмму;

е) метод категориального маятника;
ж) методы теории динамических инфор-

мационных систем: метод триадичной де-
шифровки категорий, метод мутаций (пере-
становок) категорий2.

Категориальные методы исследования 
обладают значимым потенциалом в при-
ближении к необходимым стандартам ра-
циональности. Они создают возможность 
для экстраполяции научного знания путем 
репрезентации предметной области ис-
следования с переходом от словесно-об-
разных форм представления информации 

ПСИХОЛОГИя

1 питюков В. Ю. Основы педагогической технологии : учеб.-метод. пособие. – М. : Гном и Д, 2001. –  
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2 См.: Боуш Г. Д., Разумов В. И. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских дис-
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к построению качественных категориаль-
ных моделей с выраженной опорой на за-
кономерности диалектики, системный, ка-
тегориальный и целостный подходы. Даже 
беглый взгляд на классификацию катего-
риальных методов позволяет говорить о 
многообразии методов и возможностях, 
которые они дают исследователю для выяв-
ления и анализа систем понятий.

Результаты
Полагаем, что в качестве базовых под-

ходов при исследовании категориальных 
систем необходимо опираться на категори-
альный, системный и целостный подходы. 
Обоснуем свою позицию.

Категориальный подход применяется во 
многих исследованиях. Его основные поня-
тия: категория, категориальная схема, кате-
гориальная система. Его развитие заложено 
в учение И. Канта о категориях, где кате-
гориальные схемы приобрели статус кон-
струкций, управляющих мышлением. Кате-
гории являются системообразующим ядром 
тезауруса и представляются естественны-
ми, привычными, абсолютизированными в 
лексиконе той или иной системы научного 
знания. Особую значимость они получают 
в познавательном процессе общественно-
гуманитарных исследований. Необходимо 
осознавать, что от точности употребления 
категорий зависят эффективность деятель-
ности, адекватность ее понимания и тол-
кования. В. А. Канке метко замечает: «На-
учная теория представляет собой жесткий 
языковой каркас, который грубо натягива-
ется на мир единичных событий, навязывая 
ему объективные законы» [22, с. 182].

Обращаясь к категориальному подходу, 
обратим внимание на широкое примене-
ние в нем категоризации. Л. Г. Губанова и 
В. С. Самарина называют категоризацию 
мыслительной деятельностью, которая на-
правлена на становление категорий в виде 
понятий, обобщение и классифицирование, 
для придания упорядоченности и система-

тизации наблюдаемых явлений [17, с. 90]. 
В то же время Н. О. Золотова в категори-
зации видит овладение категориальными 
структурами для обеспечения организации 
знаний о мире [20, с. 61]. Важно, что кате-
горизацию может осуществлять человек, 
являющийся экспертом в рассматриваемой 
области. В противном случае, как считают 
P. Shafto и J. D. Coley, будет происходить 
опора лишь на внешнее [42].

P. Bloom высказал идею первично-
сти усвоения категорий базового уровня в  
овладении значений слов [40]. Базовый уро-
вень категорий дает максимум информации 
при минимальности затрат, продолжает  
E. Rosch [41]. Эти факты дают возможность 
понять мысль А. И. Розова: «Категориаль-
ная система представляет собой инстру-
мент для решения важных жизненных за-
дач» [37].

Вместе с тем исследования категориаль-
ного аппарата имеют существенный недо-
статок, который А. А. Кильдюшева видит, 
с одной стороны, в разнообразии исследо-
вательских подходов к определению кате-
горий/понятий/терминов, что приводит к 
расширению познания феноменов, иссле-
дованию их с разных сторон; с другой сто-
роны, может возникать неполнота и фраг-
ментарность, что создает необходимость 
согласования определений понятий между 
собой [24, с. 171]. При этом категория яв-
ляется общей формой мышления, способом 
существования объекта в научной системе 
знаний.

Исследуя работы Аристотеля, Д. Э. Ги- 
затуллин обнаружил, что «“категория” ис-
пользуется в значении “утверждение” (“вы-
сказывание”). Смысл которого сводится к 
мыслительной операции по выделению в 
отдельное множество некоторых ситуаций, 
свойств, а также отношений между дей-
ствительностью и познающим человеком» 
[15, с. 90]. Л. М. Босова обращает внимание 
на то, что «смысл – категория личностная», 
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а его понимание «обусловлено особенно-
стями опыта, интеллекта, психики челове-
ка», а «значение – общественно признан-
ная и закрепленная категория языка» [13,  
с. 128–129].

С. И. Голенков в категории видит спо-
собы бытийного наличного устройства 
сущего и способы сказывания о его на-
личном бытийном устройстве [16, с. 114].  
В. Л. Афанасьевский обнаруживает в ней 
форму познания, которая вносит «связь 
в синтетическое единство многообразно-
го созерцания» [8, с. 10]. Он опирается на 
идеи И. Канта, связывая их со стремлением 
раскрытия категориальной формы содер-
жательно и развития в них диалектической 
проблематики. Категориальную форму наи-
более удобно рассматривать в схеме. Схема 
лишь представление о «способе, посред-
ством которого воображение воплощает по-
нятие в чувственном образе» [8, с. 11] или 
осуществляет «воспроизведение логики са-
мого предмета» [8, c. 12]. Категориальный 
подход задает наиболее общее раскрытие 
объектов в научной системе знаний.

Системный подход складывается как 
способ мышления, первые представления 
которого можно найти еще в период Антич-
ности у Аристотеля. Он определил целое 
как состоящее из частей или элементов, а 
система состоит из качественно взаимосвя-
занных элементов [4, с. 4]. Г. В. Ф. Гегель 
считал, что порождение системы происхо-
дит благодаря абсолютной идее. И. Кант до-
бавляет, что «под системой я разумею един-
ство многообразных знаний, объединенных 
одной идеей» [23, c. 680]. В контексте «со-
циального» интересна мысль К. Маркса 
об обществе, которое он раскрывает как 
сложную, упорядоченную, организован-
ную систему. Основные понятия систем-
ного подхода: система, элемент, структура, 
функционирование, среда.

В. Г. Кодола утверждает, что «всякое со-
циальное явление выступает в роли некой 

начальной стадии исторического феномена. 
Признаки социального проявляются на не-
коем фоне исторического, поэтому целью 
наблюдения исторического является обо-
снование смысла каждого конкретного из-
менения социального, а смыслом творения 
социального является достижение некоей 
цели исторического» [25, с. 101]. Следова-
тельно, категория социального часто рас-
сматривается как «чистое знание».

В социальном тезаурусе ключевыми яв-
ляются общие и значимые понятия, которые 
дают характеристики уровня развития куль-
туры и достижения человека в постижении 
действительности [3, с. 89]. В системати-
зированной концептуальной картине мира 
выделяется важное свойство мыслитель-
ных операций человека, заключающееся в 
моделирование различных категориальных 
типов, за основу которого берутся призна-
ки или прототипы, создающие доступность  
и понятность знания [26, с. 100].

Обращаясь к категоризации в систем-
ном подходе, А. В. Бондарко полагает, что 
она реализуются в схеме построения кате-
гории: центр – периферия – континуаль-
ность – частичные пересечения категорий 
[12, с. 299]. Наиболее часто в исследовани-
ях наблюдается потребность в выявлении, 
формулировке или канонизации понятий 
как само собой разумеющихся операций в 
атрибутивной составляющей рационально-
го мышления [1, с. 9]. Системный подход 
в исследовании категорий способствует 
выявлению связей и взаимозависимостей 
между ними.

Целостный подход к педагогическим 
исследованиям разрабатывался В. С. Ильи-
ным, В. В. Сериковым, Н. К. Сергеевым и 
др. Его основные понятия: целое, целост-
ность, целостная единица, целостнообразу-
ющие факторы.

В. В. Юдин отмечает: «Чтобы понять 
процесс, явление, тенденции, чтобы пра-
вильно повлиять на систему, надо опериро-
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вать целым, неразрывным единством» [39, 
c. 4]. Реализация целостного подхода пред-
полагает опору на основные принципы, 
обоснованные В. С. Ильиным: постепен-
ность, непрерывность, преемственность  
и т. д., ее этапный и стадиальный характер 
[21].

В. Г. Афанасьев указывает: «…наибо-
лее общим, универсальным основанием 
целостности является материальное един-
ство мира, присущий объективному миру 
всеобщий принцип движения, взаимодей-
ствия, который, однако, модифицируется в 
различных областях действительности и в 
каждом конкретном типе целостной систе-
мы обретает свою особую специфическую 
форму» [7, с. 62]. Целостность определя-
ется как «совокупность объектов, взаимо-
действие которых обусловливает наличие 
новых интегративных качеств, не свой-
ственных образующим ее частям» [6, с. 9].

Целостный и системный подходы тесно 
взаимосвязаны, поэтому «с самого начала 
исследования проблема целостности рас-
сматривается во взаимосвязи с анализом 
различного рода систем, что, естественно, 
заставляет ученых, с одной стороны, раз-
граничить понятия “система” и “целост-
ность”, а с другой – найти общее [18, с. 8]. 
Это согласуется с определением целост-
ности, данным Б. К. Лебедевым: «Целост-
ность есть качество системы» [32, с. 123].

Таким образом, система и целостность 
будут рассматриваться как характеристики, 
фундаментальные свойства и атрибуты ка-
тегорий социального воспитания. При этом 
целостный объект будем характеризовать и 
в пространственной, и во временной органи-
зованности. Целостный подход в отношении 
исследования социального воспитания наце-
ливает на рассмотрение его как целостного 
феномена, где решаются вопросы о приро-
де социального воспитания, выделении це-
лостных единиц для анализа, учете законов 
развития социального воспитания.

В процессе работы над категориями со-
циального воспитания мы опирались на 
мысль И. А. Липского: «Взаимосвязь ос-
новных категорий социальной педагоги-
ки (“деятельность”, “объект”, “предмет”, 
“цель”, “задачи”) применительно ко всем 
трем ее качественным состояниям позволя-
ет более точно конституировать ее как фе-
номен, находящийся на стыке социальной 
и педагогической наук» [34, c. 435]. Таким 
образом, категориальные системы следует 
изучать как с исторических позиций, что 
вполне очевидно, так и с опорой на «меж-
дисциплинарный характер и учитывать ре-
зультаты исследований в сфере не только 
истории педагогики, но и философии, фи-
лологии, терминоведения, культурологии и 
пр.» [28, с. 84].

Проведенный анализ теоретических 
подходов к анализу проблемы исследова-
ния позволяет сформулировать понимание 
важного для исследования положения. Под 
категориальной системой социального вос-
питания будем понимать специально раз-
работанную форму организации научного 
знания, позволяющую целостно представ-
лять объекты социального воспитания по-
средством заданных осмысленных отно-
шений в совокупности их взаимодействия. 
Категориальная система находит отраже-
ние в категориально-терминологическом 
аппарате, используемом в науке. В теории 
социального воспитания выделяются соб-
ственные категории и категории, исполь-
зуемые в других науках. Это определяется 
тем, что категориальная система социаль-
ного воспитания является производной от 
понятийной системы социальной педагоги-
ки, которая возникла на стыке социологии 
и педагогики.

При формировании категориальной си-
стемы социального воспитания применим 
две их разновидности:

1. Категориальные схемы предназна-
чены для моделирования категорий и раз-
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работки (представления моделей родов 
знаний). Предмет категориальных схем – 
знания, образующие внутреннюю «архи-
тектуру» мышления и отраженные в форме 
особых конструктов.

2. Категориальные модели, выступа-
ющие в роли родов бытия. Категориальные 
модели в исследовании выступают в форме 
метафизических априорных конструкций.

Разработка проблемы изучения, описа-
ния, объяснения и получения нового знания 
о категориальной системе социального вос-
питания предполагает обращение к харак-
теристикам социального воспитания, его 
тенденций, противоречий и рисков. Ключе-
вая категория выступает фундаментом тео-
рии социального воспитания, а ее категори-
ально-терминологический аппарат должен 
включать синтезированные, интерпрета-
тивные и дополнительные категории. Си-
стемообразующие категории социального 
воспитания образуют каркас категориаль-
ной системы и должны раскрыть целевую 
и объектно-предметную составляющую с 
раскрытием в том числе содержательных 
категорий. Процессуальные категории спо-
собствуют раскрытию тех из них, которые 
определяют реализацию социального вос-
питания на практике, в том числе в различ-
ных противоречивых, критичных, опасных 
социальных ситуациях.

Основными достижениями в науке по 
формированию категориальных систем яв-
ляется то, что это происходит с опорой на 
подходы, применяемые к анализу и систе-
матизации категорий в различных науках. 
Словарный, или алфавитный, подход пред-
полагает формирование систем категорий 
по алфавиту и применяется для разработ-
ки словарно-энциклопедических изданий. 
Аналитический подход дает возможность 
выделения категорий на основе формаль-
ной логики. Однако сложность подхода за-
ключается в том, что категории остаются 
рассогласованными с реальным содержа-

нием конкретной культуры. Аксиоматиче-
ский подход формирования систем понятий 
опирается на единство социальных и куль-
турных систем, на основе опровержения и 
замены аксиом. Эмпирический подход ос-
нован на глубоком изучении опыта. Досто-
инством подхода является эвристичность 
сформированного категориального аппара-
та в реагировании на быстрые социальные 
изменения. Указанные подходы позволяют 
на уровне абстрактной логики формировать 
понятийно-категориальный аппарат разных 
наук.

Как правило, новые категории и терми-
ны формируются двумя путями. Первый 
состоит в процессуальной стороне разви-
тия научных знаний, что ведет к опережа-
ющему развитию в формировании научных 
категорий. Второй путь состоит в заимство-
вании категорий из других частных наук, и 
они выходят за пределы этой науки, приоб-
ретая всеобщий характер. Ведь известно, 
что понятия и термины являются основным 
«строительным материалом» науки и их 
случайность употребления может создавать 
ложные, искаженные или противоречивые 
представления о сущности употребляемых 
понятий.

В современной педагогике можно выде-
лить значимую проблему – нерешенность 
систематизации категорий. Попытки реше-
ния данной проблемы немногочисленны. 
Так, Е. А. Кошкина выделяет педагогиче-
скую классификацию научных категорий, 
где наличествуют четыре группы: общепе-
дагогические понятия и термины, понятия 
и термины теории воспитания, понятия и 
термины дидактики, школоведческие по-
нятия и термины [29, с. 159]. Другая клас-
сификация отражает связи педагогики с 
другими науками: философские понятия и 
термины, собственные понятия и термины 
педагогической науки, общенаучные поня-
тия и термины, понятия и термины, заим-
ствованные у других наук [30].
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В основе «лексикологической класси-
фикации лежат научная ценность и степень 
зрелости педагогических терминов. Клас-
сификация содержит две группы. В первую 
группу включены стабильные термины – 
терминологические и номенклатурные обо-
значения. Вторая группа более обширна и 
содержит условные термины: индивидуаль-
ные термины; образные выражения; оби-
ходные слова, употребленные как педаго-
гические термины; провизорные термины, 
находящиеся на стадии оформления [29,  
с. 159]. По степени заимствования понятий-
но-терминологический аппарат педагогики 
включает общенаучные понятия, понятия 
из других наук, собственно педагогические 
понятия [35, с. 9–10].

Обсуждение
Л. А. Беляева предлагает классифици-

ровать категории на основе принципа общ-
ности с использованием известной класси-
фикации категорий науки: философские, 
общенаучные, частнонаучные и специаль-
ные [10]. В этом видении нами разрабаты-
вается система категорий, которую можно 
отнести к специальным. Но тогда затруд-
нительно осуществлять дальнейшую систе-
матику категорий социального воспитания. 
Для преодоления выявленного затруднения 
мы предлагаем классифицировать катего-
рии социального воспитания на основе опо-
ры на два критерия: назначение категории 
и механизм образования категории. Клас-
сификация обеспечивает целостность на 
основе опоры на иерархичность, для чего 
выделяются критерии классифицирования. 
При этом выделение категорий по первому 
критерию обозначим категориями первого 
порядка, а по второму критерию – соответ-
ственно категориями второго порядка.

Критерием классификации категорий 
первого порядка является их назначение. 
В иерархии категорий первого порядка вы-
делим три вида категорий: основная кате-
гория, системообразующие и процессные 

категории. Под основной категорией бу-
дем понимать категорию, составляющую 
основу социального воспитания; под си-
стемообразующими – те, которые создают 
систему, вызывают необходимость ее упо-
рядочивания; под процессными – катего-
рии, отражающие реализацию процесса 
социального воспитания.

Механизмами образования категорий 
второго порядка выступают синтез и инте-
грация, что и задает наименование видов 
категорий: ключевая, синтезированные, ин-
тегрированные. Для обеспечения полноты 
включим дополнительные категории как 
вид. Ключевая категория – категория, отра-
жающая наиболее значимые отношения в 
категориальной системе; синтезированные 
категории – те, которые получены в резуль-
тате категориального синтеза; интегриро-
ванные категории – категории, образован-
ные путем объединения синтезированных 
категорий; дополнительные категории – ка-
тегории, восполняющие недостающее при 
категоризации.

Заключение 
Определены методологические осно-

вания исследования, выступающие в ка-
честве ориентиров. Мы исходим из того, 
что категориальный подход задает наибо-
лее общее раскрытие объектов в научной 
системе знаний, где категории выступают 
системообразующим ядром тезауруса, аб-
солютизированными в лексиконе той или 
иной системы научного знания. Систем-
ный подход в исследовании категорий спо-
собствует выявлению связей и взаимозави-
симостей между ними. Целостный поход 
позволяет раскрыть категории как совокуп-
ность объектов, взаимодействие которых 
обусловливает наличие новых интегратив-
ных качеств, не свойственных образующим 
ее частям.

Для описания категориальной системы 
социального воспитания предложена клас-
сификация категорий с опорой на два кри-
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терия: назначение категории и механизм ее 
образования. При этом выделение катего-
рий по первому критерию обозначено ка-
тегориями первого порядка, где выделены 
основная категория, системообразующие и 
процессные категории, а по второму крите-
рию – категориями второго порядка, куда 
включены ключевая категория, синтезиро-
ванные и интегрированные категории.

Системообразующими признаками ка-
тегориальной системы социального воспи-
тания выступают:

а) целостность в структуре категорий, 

отраженная характеристикой иерархично-
сти, что выражено наличием двух уровней 
категорий, образующих категории первого 
и второго порядка;

б) относительная устойчивость системы 
категорий, выражающаяся в способности 
сохранения ее текущего состояния и долго-
срочного равновесия;

в) относительная открытость, имеющая 
проявления в таких свойствах, как взаимос-
вязанность категорий и их взаимосогласо-
ванность в категориальной системе и прак-
тике социального воспитания.
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Коррекция негативных проявлений у детей трех лет  
в условиях детского сада

Введение. Ранний возраст – важный и очень сложный этап в развитии личности человека. 
Проблема преодоления негативных проявлений в период кризиса трех лет представляется 
особенно актуальной, потому что на этом этапе происходит формирование сознания и по-
зиции личности ребенка. Отсутствие специальных условий для воспитания и общения с ре-
бенком, учитывающих возрастные особенности и способствующих плавному протеканию 
перестройки психики, может привести к необратимым последствиям, оказывающим влия-
ние на развитие личности в дальнейшем. Различные пути и варианты преодоления кризиса 
трех лет рассматривали отечественные и зарубежные педагоги и психологи: Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон, Г. Бронсон, С. Вульф,  
Т. В. Гуськова, М. Г. Елагина, Т. Е. Драгунова, М. И. Лисина, А. Кларк, Н. А. Менчинская,  
В. С. Мухина, Дж. Русек, Л. Уайт, Э. Келер. Среди условий успешного преодоления кризи-
са они называют учет новых потребностей ребенка; уважение взрослыми личности ребенка 
и тактичное отношение к нему, особенно в конфликтных, эмоционально-напряженных си-
туациях; отказ от стремления укрощать ребенка, предоставлять ему возможности в разум-
ных пределах демонстрировать самостоятельность; снятие ситуаций, приводящих ребен-
ка к стрессовому состоянию и обострению взаимоотношений с окружающими. Однако в 
большинстве случаев рекомендации, как этого достичь, носят общий характер и касаются 
воспитания ребенка в семье. Анализ предлагаемых способов преодоления негативных про-
явлений кризиса трех лет показал, что они не дают достаточной характеристики психолого-
педагогических условий, необходимых для эволюционного развития личности на данном 
возрастном этапе. В них нет целостной картины психолого-педагогических воздействий 
на ребенка, не рассматриваются роль педагога детского сада и возможности дошкольной 
образовательной организации в преодолении этого кризиса, хотя значительное число детей 
преддошкольного возраста посещают в настоящее время детские сады. Поэтому возникла 
необходимость рассмотреть возможности снижения негативных симптомов кризиса трех 
лет с обозначенных точек зрения. Материалы и методы. Теоретический анализ литера-
туры, анализ состояния практики, обобщение полученных эмпирическим путем данных, 
наблюдение, беседа, эксперимент, математические методы обработки данных. Результаты 
исследования. Ярко выраженные симптомы кризиса наблюдались у 59 % детей, среди них 
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своеволие диагностировано у 67 %, упрямство – у 63, негативизм – у 46, стремление к 
деспотизму – у 33, обесценивание – у 29 % детей. Ситуативные проявления симптомов 
присутствуют у 44 %, частые – у 22 % из них. Наиболее частой причиной негативных по-
веденческих реакций детей трех лет является неправильное воздействие со стороны взрос-
лых, не желающих учитывать изменяющиеся с возрастом потребности и возможности 
ребенка и препятствующих проявлению самостоятельности детей. Направленность нега-
тивных проявлений на взрослых составила 67 %. Обсуждение и заключение. Наиболее 
эффективным преодоление негативных проявлений кризиса трех лет будет при условии 
создания развивающей среды, направленной на снижение негативных реакций ребенка и 
обеспечение положительного эмоционального фона взаимодействия со взрослыми и свер-
стниками; своевременного диагностирования проявлений негативных поведенческих реак-
ций, свидетельствующих о наличии кризисных симптомов, с целью снижения их внешних 
и внутренних воздействий на развитие личности ребенка в целом; регулярного проведения 
специальных бесед с ребенком, направленных на формирование позитивного уровня вза-
имоотношений с взрослыми и сверстниками; создания игровых способов взаимодействия 
с ребенком раннего дошкольного возраста; взаимного сотрудничества с родителями для 
реализации принципа непрерывности воспитательного процесса по снижению негативных 
проявлений симптомов кризиса трех лет.
Ключевые слова: ранний возраст, кризис трех лет, негативные проявления, дошкольная обра-
зовательная организация.
Для цитирования: Кокорева О. И., Башинова С. Н., Тараскина И. В. Коррекции негативных проявле-
ний у детей трех лет в условиях детского сада // Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной 
науки и образования. – 2022. – Т. 22. – № 1. – С. 97–106. DOI: 10.15507/2078-9823.57.022.202201.097-
106.
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Correction of Negative Manifestations in 3-year-old Children  
in Kindergarten Conditions

Introduction. The early age is an important and very difficult stage in the development of a 
person’s personality. The problem of overcoming negative manifestations during the crisis of three 
years seems to be particularly relevant, because at this stage the formation of consciousness and 
the position of the child’s personality takes place. The absence of special conditions for upbringing 
and communication with the child, taking into account age characteristics and contributing to 
the smooth course of the restructuring of the psyche, can lead to irreversible consequences that 
affect the development of personality in the future. Various ways and options for overcoming 
the crisis of three years were considered by domestic and foreign teachers and psychologists:  
L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev, L. I. Bozhovich, D. B. Elkonin, E. Erickson, G. Bronson, S. Wolf, 
T. V. Guskova, M. G. Elagina, T. E. Dragunova, M. I. Lisina, A. Clark, N. A. Menchinskaya,  
V. S. Mukhina, J. Rusek, L. White, E. Koehler. Among the conditions for successfully overcoming 
the crisis, they call taking into account the new needs of a child, respect for the child’s personality 
by adults and a tactful attitude towards him or her, especially in conflict emotionally stressful 
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situations, abandoning the desire to tame the child, giving him reasonable opportunities to 
demonstrate his/her independence, removing situations that lead a child to stress and aggravation 
of relationships with others. However, in most cases, recommendations on how to achieve this 
are general and relate to the upbringing of a child in the family. The analysis of the proposed 
ways to overcome the negative manifestations of the crisis of three years has shown that they do 
not provide sufficient characteristics of the psychological and pedagogical conditions necessary 
for the evolutionary development of personality at this age stage. They do not have a complete 
picture of the psychological and pedagogical effects on a child, they do not consider the role of a 
kindergarten teacher and the possibilities of a pre-school educational organization in overcoming 
this crisis, although a significant number of pre-school children currently attend kindergartens. 
Therefore, it became necessary to consider the possibilities of reducing the negative symptoms of 
the crisis of three years from the designated points of view. Materials and Methods. Theoretical 
analysis of literature, analysis of the state of practice, generalization of empirically obtained 
data, observation, conversation, experiment, mathematical methods of data processing. Results. 
Pronounced symptoms of the crisis were observed in 59 % of children, among them self-will was 
diagnosed in 67 %, stubbornness in 63 %, negativism in 46 %, despotism in 33 %, depreciation in 
29 % of children. Situational manifestations of symptoms are present in 44 %, frequent – in 22 % 
of them. The most common cause of negative behavioral reactions of three-year-old is improper 
influence on the part of adults who do not want to take into account the needs and capabilities 
of a child changing with age and preventing the manifestation of independence of children. The 
focus of negative manifestations on adults was 67 %. Discussion and Conclusion. The most 
effective way to overcome the negative manifestations of the crisis of three years will be under 
the conditions of creating a developing environment aimed at reducing the negative reactions 
of the child and ensuring a positive emotional background of interaction with adults and peers; 
timely diagnosis of manifestations of negative behavioral reactions indicating the presence of 
crisis symptoms, in order to reduce their external and internal effects on the development of the 
child’s personality as a whole; regular special conversations with the child aimed at forming a 
positive level of relationships with adults and peers; creating playful ways of interacting with 
a child of early preschool age; mutual cooperation with parents to implement the principle of 
continuity of the educational process to reduce the negative manifestations of the symptoms of 
the crisis of three years.
Keywords: early age, crisis of three years, negative manifestations, preschool educational organization.
For citation: Kokoreva O. I., Bashinova S. N., Taraskina I. V. Сorrection of Negative Manifestations in 
3-year-old Children in Kindergarten Conditions. Gumanitarian : aktual’nye problemy gumanitarnoi nauki 
i obrazovaniia = Russian Journal of the Humanities. 2022; 22(1): 97–106 (In Russ.). DOI: 10.15507/2078-
9823.057.022.202201.097-106.

Введение
Актуальность темы исследования. Ран-

ний возраст – важный и очень сложный 
этап в развитии личности человека. Про-
блема преодоления негативных проявлений 
в период кризиса трех лет представляется 
особенно актуальной, потому что на этом 
этапе происходит формирование сознания 
и позиции личности ребенка. Отсутствие 
специальных условий для воспитания и 
общения с ребенком, учитывающих воз-
растные особенности и способствующих 

плавному протеканию перестройки психи-
ки, может привести к необратимым послед-
ствиям, оказывающим влияние на развитие 
личности в дальнейшем.

Различные пути и варианты преодоле-
ния кризиса трех лет рассматривали от-
ечественные и зарубежные педагоги и пси-
хологи: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  
Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Э. Эрик-
сон, Г. Бронсон, С. Вульф, Т. В. Гуськова,  
М. Г. Елагина, Т. Е. Драгунова, М. И. Лиси-
на, А. Кларк, Н. А. Менчинская, В. С. Мухи-
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на, Дж. Русек, Л. Уайт, Э. Келер. Среди ус-
ловий успешного преодоления кризиса они 
называют учет новых потребностей ребен-
ка; уважение взрослыми личности ребенка 
и тактичное отношение к нему, особенно в 
конфликтных, эмоционально-напряженных 
ситуациях; отказ от стремления укрощать 
ребенка, предоставление ему возможности 
в разумных пределах демонстрировать са-
мостоятельность; снятие ситуаций, приво-
дящих ребенка к стрессовому состоянию и 
обострению взаимоотношений с окружаю-
щими. Однако в большинстве случаев реко-
мендации, как этого достичь, носят общий 
характер и касаются воспитания ребенка в 
семье.

Анализ предлагаемых способов преодо-
ления негативных проявлений кризиса трех 
лет показал, что они не дают достаточной 
характеристики условий, необходимых для 
эволюционного развития личности на дан-
ном возрастном этапе. В них нет целостной 
картины психолого-педагогических воздей-
ствий на ребенка, не рассматриваются роль 
педагога детского сада и возможности до-
школьной образовательной организации в 
преодолении этого кризиса, хотя значитель-
ное число детей преддошкольного возраста 
посещают в настоящее время детские сады. 

Обзор литературы
Впервые содержательную характеристи-

ку кризиса трех лет дала Э. Келер, выделив 
его симптомы – негативизм, упрямство, 
строптивость, своеволие, обесценивание 
взрослых, протест-бунт, стремление к де-
спотизму. Детальное описание «семизвез-
дья симптомов» кризиса трех лет было дано 
Л. С. Выготским [2].

Рассматривая сущность психологи-
ческой ситуации на границе раннего и 
дошкольного детства, А. Н. Леонтьев 
указывает на ее определяющую особен-
ность – расхождение цели действия ребенка 
и ее мотива и считает ее первой ступенью к 
формированию личности [4]. 

По мнению Д. Б. Эльконина, кризис-
ный период трех лет связан с новообразо-
ваниями в рамках предметной деятельно-
сти – возникновением личного действия и 
сознания «Я сам» [7]. Л. И. Божович цен-
тральным новообразованием раннего воз-
раста считает «Систему Я», включающую 
два взаимосвязанных аспекта – знания о 
себе и отношение к себе – и обусловлива-
ющую возникновение потребности в са-
мостоятельных действиях, реализации и  
утверждении своего «Я», степень реализа-
ции или депривации которой определяет те-
чение и тяжесть симптоматики кризиса [1].

В работах Э. Эриксона и А. Кларка со-
держится утверждение, что кризис трех лет 
является своеобразным и чрезвычайно важ-
ным периодом в развитии личности ребен-
ка, когда у него появляются уверенность в 
себе и ориентировка на социальную оценку 
во взаимоотношениях с социальным окру-
жением [5–6]. 

Т. В. Гуськова в экспериментальном ис-
следовании анализирует конструктивные со-
ставляющие кризиса трех лет и предлагает 
рассматривать его в двух аспектах: объек-
тивном (как проявление качественно нового 
в психической жизни ребенка) и субъектив-
ном (как общую картину симптомов) [3]. 

Методы
Авторами использованы теоретический 

анализ литературы, анализ состояния прак-
тики, обобщение полученных эмпириче-
ским путем данных, наблюдение, беседа, 
эксперимент, математические методы обра-
ботки данных.

Результаты
Целью первого этапа исследования 

было выявление наличия симптомов кри-
зиса у детей раннего возраста. Для объек-
тивной диагностики протекания кризиса 
трех лет у детей вначале была проведена 
беседа с воспитателями, которым были 
предложены следующие вопросы: «Какие 
изменения произошли в поведении ре-
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бенка с момента поступления в детский 
сад?»; «Каковы взаимоотношения ребен-
ка с взрослыми и детьми?»; «Часто ли и 
в какой форме он проявляет агрессию по 
отношению к другим?»; «Что является ис-
точником возникновения негативизма?»; 
«С какой интенсивностью проявляются 
отрицательные реакции ребенка и какие 
последствия они имеют?».

Анализ ответов педагогов показал: они 
считают, что при поступлении в детский 
сад или после периодов отсутствия по бо-
лезни в поведении большинства детей 
преобладают негативные реакции по отно-
шению к окружающим взрослым и детям.  
В поведении детей наблюдается обостре-
ние стремления к независимости и само-
стоятельности. Все опрошенные педагоги 
утверждают, что реакция негативизма чаще 
встречается у активных детей, преимуще-
ственно у мальчиков, в форме «борьбы за 
свою свободу». 

По мнению воспитателей, источником 
негативных проявлений ребенка служит не-
правильная позиция взрослых в семье по 
отношению к нему. Родители не считают 
нужным принимать во внимание особенно-
сти данной стадии развития ребенка во вза-
имодействии с ним, а ребенок в свою оче-
редь переносит домашний опыт общения 
на других взрослых, неправильно воспри-
нимая стремления других людей помочь, 
а не выполнять за него, посоветовать, а не 
настаивать на своем. В качестве наиболее 
частых проявлений симптоматики кризиса 
педагоги назвали негативизм и своеволие.

Наличие симптомов кризиса определя-
лось методом включенного наблюдения за 
взаимоотношениями детей между собой, их 
отношением ко взрослым, игрушкам с соз-
данием ситуаций, которые могли быть рас-
ценены ребенком как посягательство на его 
свободу и самостоятельность.

Анализ полученных результатов выпол-
нялся с учетом деления детей на три под-

группы: дети, достигшие трехлетнего воз-
раста (до трех лет одного месяца), дети до 
трех с половиной лет и дети, не достигшие 
трех лет (от двух лет девяти месяцев).

В первой группе симптомы кризиса 
присутствовали у 54 % детей, причем у 
мальчиков они выражены в 2 раза боль-
ше, чем у девочек. По частоте проявле-
ний первое место занимало своеволие, 
второе – упрямство, третье – негативизм. 
Мы не выявили в этой группе стремление 
к деспотизму (ревность), строптивость, 
протест-бунт и обесценивание.

Во второй группе общее число детей, у 
которых проявлялись некоторые симпто-
мы кризиса, меньше, чем в первой группе, 
и составило 42 %. Как и в первой группе, 
симптомы чаще проявлялись у мальчиков 
(67 %). По частоте проявлений симптомы 
распределялись следующим образом: не-
гативизм, упрямство, своеволие, стремле-
ние к деспотизму, обесценивание. Строп-
тивость и протест-бунт зафиксированы не 
были.

В третьей группе симптомы были диа-
гностированы у 79 % детей. По частоте 
проявлений они располагались следу-
ющим образом: упрямство, обесценива-
ние, своеволие, негативизм, стремление к 
деспотизму. Строптивость и протест-бунт 
по результатам наблюдений отсутствовали. 
По сравнению с другими двумя группами в 
этой мы наблюдали более высокие количе-
ственные показатели таких симптомов, как 
обесценивание и стремление к деспотизму. 

Ярко выраженные симптомы кри-
зиса наблюдались у 59 % детей, среди 
них своеволие диагностировано у 67 %,  
упрямство – у 63, негативизм – у 46, 
стремление к деспотизму – у 33, обесце-
нивание – у 29 %. В то же время следует 
отметить, что у 41 % детей симптомы кри-
зиса трех лет практически отсутствовали, 
возникая только как редкие эпизодические 
ситуативные проявления, что свидетель-
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ствует о сглаженном его протекании, об-
условленном двумя противоположными 
причинами. В качестве положительного 
аспекта выступает правильное взаимодей-
ствие взрослых с детьми в период пере-
хода от раннего к дошкольному возрасту. 
Напротив, отрицательная причина отсут-
ствия проявлений кризиса – это результат 
подавления личности, привычки ребенка, 
что за него все делают. В этом случае пода-
вление всех попыток самостоятельности у 
малыша неизбежно задержит или вообще 
заблокирует ее развитие.

В процессе исследования мы выявили 
также, что при неправильном воспитании 
симптомы кризиса могут сохраняться до 
трех с половиной лет. Чрезмерная опека, 
лишающая детей самостоятельности и са-
моутверждения, приводит к проявлению 
негативизма против взрослых, их желания 
помочь ребенку. Затянувшийся кризис мо-
жет нанести непоправимый урон дальней-
шему развитию личности ребенка.

На следующем этапе исследования вы-
являлись направленность негативных про-
явлений у детей, степень их адресованно-
сти взрослым, другим детям или игрушкам. 
Методами проведения данного исследова-
ния выступили включенное наблюдение, 
естественный эксперимент. Фиксирова-
лось, на кого были обращены негативные 
эмоции детей – на взрослых, которые яв-
лялись прямым источником отрицательных 
эмоций, или на других детей и игрушки.

У детей первой группы в 43 % зафикси-
рованных случаев негативные проявления 
были направлены на взрослых, в 36 – на де-
тей, в 21 % – на игрушки. Во второй группе 
негативные проявления, направленные на 
других детей, составили 43 %, на взрос-
лых – 29, на взрослых и на других детей – 
28 %. При этом негативные проявления, на-
правленные на игрушки, отсутствовали.

В третьей группе негативные проявле-
ния были отмечены гораздо чаще и адресо-

ваны, как правило, нескольким объектам.  
В 29,0 % зафиксированных случаев нега-
тивные реакции были направлены одновре-
менно на взрослых, других детей и игруш-
ки, в 14,0 – на взрослых и на игрушки, в 
21,5 – на других детей и игрушки, в 14,0 – 
на игрушки, в 21,5 % – на взрослых. 

Цель третьего этапа нашего исследова-
ния состояла в том, чтобы определить, яв-
ляются ли негативные проявления у детей 
ситуативными, частыми или закрепленны-
ми. Для этого фиксировались частота их 
возникновения и длительность протекания.

Ситуативные проявления были выявле-
ны в первой группе у 75 % детей, во вто-
рой – у 67, в третьей – у 49 %; частые – со-
ответственно у 25, 33 и 51 %. Закрепленных 
проявлений диагностировано не было.

Обсуждение
В соответствии с целью исследования 

нами были выявлены и апробированы пси-
холого-педагогические условия, способ-
ствующие преодолению негативных прояв-
лений в поведении детей трех лет в условиях 
дошкольной образовательной организации. 
Мы считаем, что наиболее эффективным 
преодоление негативных проявлений кри-
зиса трех лет будет при условии создания 
развивающей среды, направленной на сни-
жение негативных реакций ребенка и обе-
спечение положительного эмоционального 
фона взаимодействия с взрослыми и свер-
стниками.

Не менее важным условием является 
своевременное диагностирование проявле-
ний негативных поведенческих реакций, 
свидетельствующих о наличии кризисных 
симптомов, с целью снижения их внешних 
и внутренних воздействий на развитие лич-
ности ребенка в целом.

В педагогическом аспекте необходи-
мым условием является регулярное чтение 
детям русских народных сказок и произ-
ведений детской художественной литера-
туры с близким эмоциональному опыту 
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ребенка содержанием, сопровождающихся 
беседой о поступках героев и их влиянии 
на чувства и поведение других персона-
жей. 

Для снятия симптоматики кризиса очень 
важно формировать позитивный уровень 
взаимоотношений детей с взрослыми и 
сверстниками путем проведения специаль-
ных бесед и использования игровых спосо-
бов взаимодействия с ребенком в спонтан-
но возникающих и специально созданных 
ситуациях.

Учитывая определяющее влияние се-
мьи как на позитивное, так и на негатив-
ное течение переходного периода, необ-
ходимым условием является организация 
взаимного сотрудничества с родителями 
для реализации принципа непрерывности 
воспитательного процесса по снижению 

негативных проявлений симптомов кризи-
са трех лет.

Результатом воспитательной работы, 
организованной в соответствии с назван-
ными условиями, являются обретение 
ребенком навыков взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми на доступном 
ему в уровне взаимопонимания, доверия, 
уважения и сотрудничества; сформирован-
ность у ребенка позитивного «образа Я», 
развитие у него в элементарной форме 
умения осознавать свои чувства и пережи-
вания; приобретение навыков нахождения 
выхода из проблемных (стрессовых) ситу-
аций и выбора путей их разрешения само-
стоятельно или с минимальной помощью 
взрослого.

Контрольный этап исследования пока-
зал выраженную положительную динами-

Рисунок. Результаты диагностики проявления симптомов кризиса у детей до и после 
экспериментальной работы

Figure. The results of the diagnosis of symptoms of crisis in children before and after 
experimental work
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ку изменений в проявлениях кризиса трех 
лет во всех группах. Общее число детей, у 
которых наблюдались симптомы кризиса, 
снизилось до 29,0 %, среди них своеволие 
диагностировано у 16,6 %, упрямство – у 
29,1, негативизм – у 20,8, стремление к 
деспотизму – у 12,5, обесценивание – у 
16,6 %. Результаты показывают, что чис-
ло детей со своеволием сократилось в 4,0 
раза, с упрямством – в 2,1, негативизмом – 
в 2,2, стремлением к деспотизму – в 2,6, 
обесцениванием – в 1,6 раза (рисунок).

Анализ результатов направленно-
сти негативных проявлений у детей всех 
трех групп показал, что частота негатив-
ных проявлений на детей снизилась в 3,6 
раза, на взрослых – в 1,7, на игрушки – в  
2,0 раза. При этом ситуативные проявле-
ния сократились в 3,6, а частые – в 1,8 раза.

Заключение
Раннее детство является важнейшим 

этапом в развитии человека, в котором воз-
никают начальные формы самосознания, 
строятся новые взаимоотношения с окру-
жающими, формируется позиция ребенка, 
которая в дальнейшем во многом повлияет 
на становление личности.

Наиболее частой причиной негатив-
ных поведенческих реакций детей трех 
лет является неправильное воздействие 
со стороны взрослых, не желающих 
учитывать изменяющиеся с возрастом 

потребности и возможности ребенка и 
препятствующих проявлению самостоя-
тельности детей. 

Неправильная организация воспитания 
ребенка приводит к задержке проявления 
симптомов кризиса, как в форме прямого 
конфликта со взрослыми, так и в виде пе-
реноса накопленных отрицательных эмо-
ций на других детей и игрушки. 

Для преодоления негативных прояв-
лений, налаживания эмоционально поло-
жительно окрашенных взаимоотношений 
с детьми оптимальными являются игро-
вые способы взаимодействия с ребенком 
в спонтанно возникающих и специально 
созданных ситуациях, чтение произведе-
ний детской художественной литературы 
с близким эмоциональному опыту ребенка 
содержанием. 

Наше исследование не исчерпывает 
изучения всех путей и форм преодоления 
негативных поведенческих проявлений у 
детей в период кризиса трех лет. В частно-
сти, требуют дальнейшего изучения такие 
проблемы, как закрытость информации о 
внутрисемейных отношениях и работа пе-
дагогов и психологов с родителями детей 
раннего возраста. Решение этих и других 
проблем позволит оптимизировать раз-
витие личности ребенка в период кризиса 
трех лет, что положительно скажется на 
последующих периодах его жизни.
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