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от редакции

Представляем читателю новый междисциплинарный журнал 
«Шаги / Steps», посвященный обсуждению актуальных про-Steps», посвященный обсуждению актуальных про-», посвященный обсуждению актуальных про-
блем современного гуманитарного знания. Он издается Шко-

лой актуальных гуманитарных исследований (ШАГИ), созданной в 
сентябре 2013 г. при Институте общественных наук РАНХиГС, и в 
первую очередь ориентирован на презентацию результатов научной 
деятельности, которая осуществляется в рамках представленных здесь 
дисциплин (античная культура, востоковедение и сравнительное язы-
кознание, историко-культурные и когнитивные исследования, социо-
лингвистика, теоретическая фольклористика). Внутреннее единство 
Школы поддерживается методологическим сближением научных по-
зиций и научных занятий ее коллектива, тематическим взаимодей-
ствием этих занятий, проницаемостью границ между отдельными 
проектами и, соответственно, направленностью на интеграцию прово-
димых здесь изысканий. 

Журнал предназначен быть трибуной и для более широких дис-
куссий, которые выходят за «цеховые» рамки лабораторий Школы, по-
тенциально покрывая все пространство гуманитарного знания нашего 
времени (речь идет об исторических, филологических, антропологи-
ческих, культурологических, искусствоведческих, философских нау-
ках). Помимо работ на русском языке, журнал собирается предостав-
лять свои страницы для англоязычных публикаций; не исключается и 
выпуск отдельных англоязычных номеров. Надеемся, что появление 
такого междисциплинарного издания, объединяющего специалистов 
по истории, филологии, языкознанию, антропологии, культурологии, 
помимо всего станет очередным шагом на пути продвижения в миро-
вой науке достижений отечественной гуманитаристики.
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ЗароЖдеНие коНцеПции «дУШа 
СЛова» (КОТОДАМА) в древНеЙ яПоНии

Аннотация. концепция «душа слова» (котодама) актив-
но разрабатывалась в японии периода Токугава, однако ее 
истоки восходят к древней японии. На основе анализа тек-
ста официальных хроник «Нихон коки» и «Сёку нихон коки» 
автор прослеживает процесс японизации жизни японского 
двора, составной частью которого явилось празднование со-
рокалетия императора Ниммё (849 г.), во время которого мо-
нахи храма кофукудзи поднесли ему «длинную песню», со-
ставленную на японском языке, в котором, по их мнению, и 
обитает «душа слова», отсутствующая в других языках.

Ключевые слова: древняя япония, уникальность японского 
языка, «душа слова» (котодама), император Ниммё, «Нихон 
коки», «Сёку нихон коки».

Культура и государственность древней Японии многим обязаны Ки-
таю — тогдашнему культурному донору для всего дальневосточно-
го ареала. Об этом свидетельствуют многие факты: усвоение в Япо-

нии иероглифической письменности и вмонтированных в нее смыслов, 
трансплантация многих китайских государственных институтов, заим-
ствование технологий, обыкновений и т. д. Эти процессы происходили 
особенно активно начиная с середины VII в. Таким образом, культурная 
зависимость Японии от Китая была чрезвычайно велика. Временами по-
хожесть Японии на Китай (прежде всего это касалось императорского дво-
ра) воспринималась как доказательство «культурности» Японии. Вместе с 
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тем потребность в самоидентификации вызывала к жизни и поиски таких 
параметров, по которым Япония отличается от Китая. Совершенно есте-
ственно, что одним из главных таких параметров стал японский язык, ко-
торый по своему строю радикально отличается от китайского. В данной 
статье мы рассматриваем первые попытки придания японскому языку ста-
туса уникального.

Понятие «душа слова» (котодама) широко употреблялось мыслителя-
ми эпохи Токугава (1603–1867), причем его популярность возрастала с те-
чением времени. Только в первой половине XIX в. около 50 произведений 
содержат этот термин в названии. Если же добавить к ним сочинения, в 
которых «душа слова» обсуждается в той или иной форме, то станет понят-
но, что это понятие привлекало к себе действительно большое внимание 
японских мыслителей этого времени [Тоёда 1980: 182]. В особенности это 
касается ученых-нативистов — представителей так называемой школы на-
ционального учения (кокугаку), которые ставили перед собой задачу воз-
рождения «исконно японской» культуры, «не испорченной» иноземными 
влияниями. Поскольку в качестве отправной точки рассуждений этих уче-
ных выступал «уникальный» японский язык, то неудивительно, что для 
обоснования своих конструкций они придавали огромное значение по-
нятию «душа слова», которая обитает только в «теле» японского языка.  
В своих рассуждениях они опирались на древние тексты, в которых гово-
рится о котодама. Но таковых обнаруживается на самом деле немного. 
Тем не менее эти упоминания послужили основой для развертывания про-
странных теорий.

Мыслители «национальной школы» сочиняли свои трактаты в прозе, 
однако все ранние упоминания о котодама встречаются только в поэтиче-
ском дискурсе. Впервые этот термин фиксируется в японоязычной поэти-
ческой антологии «Манъёсю» (вторая половина VIII в.), которая является 
отражением бодрого и оптимистического настроя элиты, обусловленного 
прежде всего успешным ходом государственного строительства (подроб-
нее см.: [Мещеряков 2014: 19–41]). 

Какиномото Хитомаро, считавшийся непревзойденным выразителем 
японского духа, оставил нам два упоминания о котодама:

На перекрестье тысячи дорог, где есть душа слов, вечером спросил-
загадал. Встречусь ли с той девушкой, которая была названа? 
(«Манъёсю», № 2506)

В данном стихотворении утверждается, что котодама обретается на 
перекрестье дорог, где часто проводили гадания и ритуалы. В таком месте 
следует произносить слова не профанные, а сакральные, которые имеют 
особую силу и действенность. По всей вероятности, в древней Японии 
имелось определенное количество вполне конкретных мест такого рода, 
которые в значительной степени определяли ее сакральную географию. 

Статьи. Интерпретативные модели в культуре

Елена Шумилова
Выделение
снять
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Статьи. Интерпретативные модели в культуре

Однако вместе с формированием централизованного государства понятие 
«душа слова» стало прилагаться прежде всего к сердцу японской государ-
ственности — провинции Ямато (именно там — в Фудзивара и Нара — 
были расположены первые постоянные резиденции государей). «Ямато» 
нередко выступает и как обозначение Японии в целом — даже после пере-
езда императорского двора в Хэйан (провинция Ямасиро) в 794 г., хотя по-
сле этого в официальных формульных документах при перечислении про-
винций страны Ямасиро стала упоминаться первой («Сёку нихон коки», 
Дзёва, 3-10-23, 836 г.1).

Согласно другой песне Какиномото Хитомаро, именно в Ямато обитает 
душа слова. В предшествующей ей песне № 3253 земле Ямато придаются при-
вычные формульные характеристики («Божественная страна обильных трост-
никовых равнин и удивительных колосьев риса» — Тоёасихара мидзухо-но 
куни камунагара) и содержится пожелание благополучия неизвестному адре-
сату, который пребывает в этой земле. В ответной песне Хитомаро говорится: 

Страна Сикисима-Ямато счастлива тем, что в ней есть душа слова. 
Пребывай же в счастье! («Манъёсю», № 3254)

Сикисима — это древний топоним, относящийся к территории, кото-
рая впоследствии стала именоваться Ямато. Как видно из приведенного 
стихотворения, само пребывание в этой земле является определенной га-
рантией счастливой жизни. 

Яманоуэ-но Окура, другой знаменитый поэт «Манъёсю», в песне № 894 
соотносит Ямато с «душой слова» почти в тех же словах, что и Хитомаро. 
Это, вероятно, означает, что такое определение было общим местом. Вме-
сте с тем в песне Окура упоминаются еще два распространенных признака 
земли Ямато: небо, с которого боги узрели страну Ямато (отсылка к мифу 
о божестве Ниниги-но Микото, который увидел с неба прекрасную землю 
Ямато и спустился туда), и пребывание в Ямато государя: 

Со времен богов передавалось, что страна Ямато — это страна, 
увиденная с неба, в которой есть грозное божество-государь и 
которая счастлива тем, что в ней есть душа слова, — так говорят, так 
передают.

Таким образом, «душа слова» описывается как одна из славных и ис-
ключительно положительных характеристик земли Ямато, связанной с 
синтоистскими божествами и императором (потомком богов). 

Следующее упоминание котодама фиксируется в письменных источ-
никах только через столетие. Вероятно, это связано с тем, что на достаточ-

1 При ссылках на официальные хроники (все они были написаны по-китайски) мы 
приводим название хроники в кавычках, девиз правления, указанные в хронике год, месяц, 
день и перевод даты на европейский календарь.
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но длительное время китайские стихи вытеснили японские из официаль-
ной (придворной) письменной культуры. Вместе с тем понятно, что, хотя 
понятие котодама и было подзабыто, оно все равно оставалось в «рабочем 
состоянии». В официальной хронике «Сёку нихон коки» понятие «душа 
слова» появляется в записях за 849 г., когда отмечалось сорокалетие импе-
ратора Ниммё (810–850, на троне 833–850). Данное сообщение описывает 
котодама наиболее полно и существенно расширяет наши представления 
о том, как мыслилось понятие «душа слова».

Праздничные мероприятия по случаю юбилея государя продолжались 
весь 849 год (праздновался не столько день рождения, сколько «год рож-
дения»). В этой череде официальных мероприятий первым оказалось по-
здравление императору монахами храма Кофукудзи («Сёку нихон коки», 
Касё, 2-3-26, 849 г.). Хроника сообщает также о поздравлениях и подарках, 
поднесенных позднее другими подданными: управителем провинции Ми-
кава, монахами храма Якусидзи, супругой бывшего государя Сага по име-
ни Татибана Катико, наследным принцем Митиясу, сыновьями императора 
и представителями рода Минамото. 

Поздравление монахов Кофукудзи оказалось наиболее семантически 
нагруженным. Монахи преподнесли императору изображения, на которых 
были представлены символы долголетия, радости и весны: легендарный 
долгожитель Урасима Таро, небесные девы, обвитая глицинией (фудзи) 
сосна (символ нерушимой связи императорского рода и влиятельнейшего 
рода Фудзивара), журавли, птица, камышёвка (считалась вестницей вес-
ны). Монахи представили и благопожелательную песню собственного со-
чинения на японском языке. В ней, в частности, говорилось: территория 
Японии приняла свой окончательный вид, когда синтоистское божество 
Сукунабикона засадило землю тростником и осокой (символы плодоро-
дия земли); благодаря этому каждый год в эту страну приходит радостная 
и солнечная весна; японские государи наследуют солнцу и сменяют друг 
друга, становясь явленными божествами и превосходя по этому параметру 
(видимо, имеется в виду божественность) как варварские страны, так и 
«страну соседнюю» (т. е. равную Японии), под которой понимался Китай. 

Далее объясняется, почему для поздравления был избран именно япон-
ский язык:

Слова, обращенные к богам и буддам для вечного продления 
лет [государя], являются приближением-возвратом к исконным 
словам этой страны. Эти слова не были заимствованы из Китая, 
мы не нанимали знатоков, пишущих [китайские] письмена, это 
слова, передававшиеся в нашей стране, в богатой душою слова 
Присолнечной стране Ямато, в речах богов, которые присутствуют 
в старых речениях. При поисках истоков обнаруживается, что эти 
слова использовались при обмене песнями, в божественных действах 
и в делах государевых. Сообразуясь с прошлыми временами, этими 
словами мы на сей раз почтительно обратились к буддам и богам, 
вознеся эти слова в молитве.
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Таким образом, признаки устной речи, содержащей в себе котодама, 
суть следующие: 1) это слова, с помощью которых разговаривали синто-
истские боги; 2) эти слова перешли к людям, которые обитают на терри-
тории Ямато; 3) эти слова употребляются в поэтической речи, во время 
отправления синтоистских ритуалов и в делах (речах) государя, обладаю-
щего статусом «явленного бога»; 4) адресатом этих слов являются люди  
(в случае со стихами и указами императоров) или же, как в данном поздрав-
лении, боги и будды, которым внятны молитвы, вознесенные с помощью 
тех слов, которые имеют «душу слова»; 5) эти слова имеют особую силу 
воздействия на адресата, силу, которая может продлить жизнь государя.

Из известных нам классов текстов вышеприведенным признакам соответ-
ствуют стихи (вака, ута), синтоистские молитвословия норито, указы (сэм-
мё) императора, написанные и оглашенные на японском языке2. И норито, и 
сэммё представляют собой поэтические тексты. Если рассмотреть эти тексты 
в свете теории коммуникации, то норито возглашаются жрецами и имеют 
адресатом богов; сэммё — это речь государя, обращенная к подданным; ута 
(вака) — стихи, сочиняемые в придворном кругу, которые могут быть обра-
щены как к людям, так и к богам. Иными словами, стихотворная речь является 
наиболее универсальным способом ритуально-церемониальной коммуника-
ции, чем в значительной степени объясняется то выдающееся место, которое 
принадлежит стихосложению в японской культуре. 

Процитировав поздравление монахов, составители хроники следую-
щим образом комментируют его уже на китайском языке: 

Суть песен Ямато состоит в том, чтобы приводить в движение сердца 
людей. Ныне настали дурные времена, Путь [поэзии Ямато] тоже 
пришел в упадок, но среди монахов сохраняется много старых слов. 
Если утрачивается церемониальность [при дворе], следует искать ее 
в полях. Поэтому [монахи] собрали [старые слова] и записали их.

Вопрос о том, почему поздравление на японском языке было произне-
сено именно буддийскими монахами, остается не совсем ясным. Было бы 
«логичнее», если бы такое поздравление возгласили синтоистские жрецы:  
буддийские канонические сочинения бытовали в Японии на китайском 
языке, жрецы же возглашали молитвы на японском. Однако хроника не 
фиксирует поздравлений императору Ниммё, принесенных синтоистскими 
институтами, что, вероятно, свидетельствует об их меньшей вписанности 
в систему государственных отношений (речь идет именно об институтах, а 
не о синтоистских божествах). Кроме того, буддийское духовенство было 
более образованным и ориентированным на текстопорождающую актив-
ность во всех областях, социализация же жрецов предполагала прежде 
всего воспроизведение ритуалов (не случайно теоретическое осмысление 

2 О норито и сэммё см.: [Ермакова 1991]. 
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котодама даже в эпоху Токугава восходит вовсе не к синтоистским свя-
щеннослужителям, а к буддийскому монаху Кэйтю, 1640–1701). Что ка-
сается конкретно храма Кофукудзи, то это был родовой храм Фудзивара. 
Его связь с родом Фудзивара означала, что первое поздравление государю 
было фактически инициировано этим родом, который к этому времени уже 
занял главенствующее положение при дворе (недаром в хронике сообща-
ется, что монахи из храма Кофукудзи, расположенного в Нара, останови-
лись в Хэйане в доме правого министра Фудзивара-но Ёсифуса).

Несмотря на благопожелания и многократные молитвы о выздоровлении, 
Ниммё скончался в 21-й день третьей луны следующего года. Его похорони-
ли через четыре дня. В соответствии с завещанием похороны прошли скром-
но. Хроника «Сёку нихон коки» приводит оценку правления императора и 
перечисляет его достоинства. К ним относятся глубокое знание китайских 
конфуцианских и исторических текстов, которые Ниммё умел правильно 
читать с «ханьским» произношением (т. е. с произношением, принятым в 
районе тогдашней китайской столицы Чанъани), знакомство с сочинениями 
Лаоцзы, Чжуанцзы и сотнями других. Отмечается, что Ниммё был также 
выдающимся каллиграфом, учась стилю у прославленного в этом отноше-
нии императора Дзюнна (786–840, на троне 823–833), — люди не могли от-
личить кисть одного от кисти другого. Кроме того, Ниммё был отменным 
лучником и музыкантом. По последнему параметру он превосходил древне-
китайских императоров Шуня и Чэн-ди (комментаторы предполагают, что 
речь в данном случае идет не о Чэн-ди, а о Юань-ди). Император Ниммё 
был начитан в медицинских книгах, и в искусстве врачевания ему не было 
равных среди современников. Далее приводится довольно подробный рас-
сказ самого Ниммё о своих хворях и о том, как следует лечиться. Сообщение 
хроники заканчивается утверждением, что Ниммё прожил достаточно дол-
гую жизнь благодаря тому, что творил добро, правил гуманно, ел здоровую 
пищу и лечился правильно (Касё, 3-3-25, 850 г.). 

Разумеется, утверждение относительно длинной жизни выглядит от-
кровенным лукавством — все непосредственные предшественники Ниммё 
прожили дольше него: Камму — 69 лет (737–806), Хэйдзэй — 50 (774–
824), Сага — 56 (786–842), Дзюнна — 54 (786–840). Это, однако, не от-
меняет того факта, что достоинства Ниммё оцениваются исключительно с 
позиции его соответствия китайским представлениям о добродетельном и 
мудром государе. Тем не менее монашеское поздравление к юбилею импе-
ратора свидетельствует о начавшемся переосмыслении идентичности им-
ператорского двора — противопоставлении Японии другим странам. 

Условным началом этого процесса можно считать запрет генеалогиче-
ских списков «Вакан сорэкитэй фудзу», согласно которым иммигрантские 
роды из Корея и Китая возводили свое происхождение к синтоистскому 
божеству Амэ-но Минакануси («Нихон коки», Дайдо, 4-2-5, 809 г.), и со-
ставление официальных генеалогических списков «Синсэн сёдзироку» 
(815 г.), отказывавших иммигрантам в божественном происхождении, 
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в результате чего они теперь лишились даже теоретической возможности 
занимать высокие должности. О повышении статуса японского языка свиде-
тельствуют указы-сэммё, адресованные прибывшим в Японию членам по-
сольства из государства Бохай («Нихон коки», Энряку, 15-10-15, 794 г.; «Сёку 
нихон коки», Дзёва, 9-3-29, 842 г.). Таким образом, японскому языку придает-
ся статус международно-дипломатического (но только в общении со страной, 
которую Япония однозначно считала своим вассалом). Сэммё возглашаются 
также во время молений у могилы императрицы Дзинго-когу о спокойствии 
государства (Дзёва, 9-12-17, 842 г.). В отчетах о придворных церемониях по-
являются сообщения об исполнении я п о н с к и х  танцев (вафу) и японских 
стихов-вака (Дзёва, 12-1-8, 12-1-10, 845 г.). Перед отправкой посольства в 
Китай государь Камму устраивает прощальный пир, который, как указывает 
хроника, был устроен на к и т а й с к и й  лад. Государь подзывает к себе посла, 
жалует ему чарку сакэ и произносит я п о н с ко е  стихотворение (ута):

Это сакэ — не простое. Это сакэ молитвенное — чтобы благополучно 
вернулись («Нихон коки», Энряку, 22-3-29, 801 г.). 

В правление Ниммё продолжалась активная работа по повышению 
престижа синтоистских святилищ и вписыванию их в систему государ-
ственного устройства. Святилищам присваивается статус государствен-
ных, им жалуют придворные ранги (у буддийских храмов рангов не было). 
К этому времени уже существовала сеть буддийских государственных хра-
мов (кокубундзи, дзёкакудзи), призванных обеспечить магическую защиту 
всей страны. Такую же функцию приобретают и синтоистские святилища. 
Одним из символов общего процесса «японизации» становится включение 
японской флоры в реестр сезонных растений, подлежащих прославлению. 
Именно цветущую сакуру, росшую перед покоями императрицы, повелел 
воспевать весной 831 г. государь Дзюнна на устроенном им пиру («Ни-
хон коки», Тэнтё, 8-2-15, 831 г.). Это повеление было частью процесса по 
признанию сакуры символом весны; до этого времени в качестве такого 
символа выступала прежде всего слива — дерево китайского происхожде-
ния. Считается, что в правление Ниммё слива, росшая перед император-
ским дворцом Сисиндэн, засохла, и вместо нее посадили сакуру. Вместе 
с росшим рядом вечнозеленым деревом татибана (разновидность ман-
дарина) они образовывали пару, выражавшую идею перемен и вечности 
[Held 2008: 66]. Воспевают придворные поэты и другие растения, которые 
отсутствуют в китайском сезонно-поэтическом словаре (например, хаги; 
см.: «Сёку нихон коки», Дзёва, 1-8-12, 834 г.; 11-8-1, 844 г.).

Во время правления предшественников Ниммё — Сага и Дзюнна — 
были составлены три императорских поэтических антологии на китайском 
языке: «Рёунсю» («Собрание поверх облаков», 814 г.), «Бунка сюрэйсю» 
(«Собрание шедевров из литературных цветов», 818 г.) и «Кэйкокусю» — 
«Собрание, [помогающее] управлению страной» (827 г.), что маркирует пик 
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китайского влияния на японский двор. Однако после этого таких антологий 
больше не создавалось. В правление Ниммё японоязычные антологии еще не 
создавались, но начиная с Х в. их составление стало регулярным. Знаковым 
событием обычно считается указ о составлении антологии «Кокинсю» 
(905 г.). Не споря с утверждением относительно огромной роли «Кокинсю» 
в процессе японизации придворной жизни, мы, однако, полагаем, что данное 
действительно знаковое событие стало результатом начавшихся ранее 
процессов формирования японской идентичности (имеется в виду прежде 
всего идентичность японского императорского двора, а не культуры в целом). 
При этом следует иметь в виду, что речь идет не столько о решительном 
вытеснении континентального конфуцианско-буддийского комплекса, 
сколько о «подгонке» и подтягивании к нему автохтонных представлений, 
вписывании местного дискурса в более разработанную систему внеяпонских 
по своему происхождению координат. За счет этой операции заимствования 
начинали восприниматься как собственное культурное достояние.

Слова, содержащие в себе котодама, это, в сущности, разновидность 
заклинания. Подобные заклинания присутствуют в любой культурной традиции. 
Хотя сам термин котодама употреблялся до периода Токугава — лишь 
окказионально, он все равно оставался в памяти культуры. Теоретическая 
разработка понятия котодама происходит только в период Токугава в работах 
ученых школы кокугаку, которые полагали, что котодама содержится не 
в определенных словах, произнесенных в определенных ситуациях, а в 
японском языке как таковом. Но не в современном языке, который подвергся 
иноземному (читай: китайскому) влиянию, а в языке исконном и древнем, 
который следует восстановить и ввести в оборот. Поскольку эти ученые 
огульно считали все «исконно» японское лучшим, чем иностранное, то и 
японский язык оказывался для них самым совершенным. 

В японской автохтонной традиции все культурные реалии имеют жест-
кую пространственную привязку к реальной среде обитания. Понятие кото-
дама не оказалось исключением — «душа слова» обитает в Японии и только 
в Японии. Его главными носителями являются императоры, священнослу-
жители и поэты. В такой привязке видны истоки японского изоляционизма, 
который, претерпевая определенные изменения, просуществовал до «обнов-
ления Мэйдзи», начавшегося в 1867 г.

Идеи нативистов относительно «души слова» активно использовались 
в ХХ веке в националистическом дискурсе японского тоталитаризма, когда 
японский язык признавался самым совершенным в мире. В послевоенных 
построениях приверженцев уникальности японской культуры (нихондзин-
рон) понятие котодама лишилось агрессивной составляющей и применя-
лось для обоснования «особости» и уникальности японского языка и куль-
туры. Историческое бытование понятия котодама показывает не только его 
живучесть, но и демонстрирует, как это понятие могло наполняться различ-
ными смыслами в зависимости от главенствующих настроений той или иной 
эпохи.
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«НеПравиЛЬНое» иМеНоваНие как 
оСкорБЛеНие (оБ одНоМ аСПекте 

вариаНтНоСти катоЙкоНиМов)

Аннотация. в русском языке от одного населенного пункта 
часто образуются вариантные названия жителей (катойкони-
мы). Иногда вариант, устоявшийся в локальном (региональ-
ном) узусе, не совпадает с тем, который употребляется в немест-
ных СМИ. результатом является рефлексия локального сооб-
щества по поводу «правильных» и «неправильных» названий. 
Последние часто ассоциируются с «чужой речью» и восприни-
маются как оскорбительные. Такая реакция связана с позици-
онированием «неправильных» названий как неблагозвучных, 
грубых. кроме того, аргументом против варианта могут быть 
его, во-первых, фонетическое сходство или рифма с каким-либо 
словом, и, во-вторых, омонимическое сходство. в результате 
«неправильные» варианты приобретают изначально несвой-
ственную катойконимам экспрессивность и употребляются  
в пейоративной или инвективной функции.

Ключевые слова: ономастика, названия жителей, катойко-
нимы, вариантность в русском языке, языковая рефлексия.

В русском языке от одного названия населенного пункта (ойкони-
ма) при помощи разных формантов образуются разные назва-
ния жителей (катойконимы). Основные модели образования ка-

тойконимов, их морфологические закономерности, продуктивность 
разных формантов в определенные периоды хорошо описаны (см., на-

© М. В. Ахметова
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пример: [Арапов 1979; Левашов 1968; 1974] и др.), а сами названия 
жителей с середины ХХ в. фиксируются специальными словарями1.

Вариантность подразумевает проблему выбора: как следует называть 
жителя того или иного города? Оттопонимических дериватов, известных 
всем носителям языка (наподобие москвичи, одесситы, нижегородцы), 
не слишком много, для большинства этот пласт лексики находится в пас-
сивном запасе. Значительная часть катойконимов активно употребляется 
лишь жителями конкретных регионов и соседних с ними, т. е. теми, для ко-
торых соответствующие населенные пункты являются актуальными (так, 
название жителей Улан-Удэ в целом актуальнее для населения Восточной 
Сибири, чем, скажем, Центральной России).

Проблема выбора может рассматриваться с двух позиций — более оче-
видной «внешней» (с точки зрения, к примеру, журналиста центральных 
СМИ и вообще любого человека, не являющегося жителем некоторого на-
селенного пункта, но у которого возникает потребность в именовании его 
жителей), и «внутренней» (с точки зрения самогό локального либо регио-
нального сообщества).

Если говорить о «внешней» позиции, то ответ на вопрос о «правильном» 
названии принято искать в справочных изданиях. Однако словари названий 
жителей изначально задумывались не как нормативные справочники, а как 
собрание материала; кроме заведомо выводящихся за пределы нормы «мест-
ных» и «устарелых» лексем, они зачастую содержат несколько «наиболее 
употребительных» вариантов, а информации о местных предпочтениях не 
содержат. Что касается орфографических словарей (и создающихся на их 
материале справочников для дикторов радио и телевидения), они, во-первых, 
отражают названия жителей намного менее полно, а во-вторых, в них часто 
включается один-единственный вариант для одного населенного пункта. Этот 
вариант может не соответствовать принятому в региолекте, и более того, не 
соответствовать даже общим тенденциям в именовании жителей соответству-
ющего населенного пункта, отражаемым, в частности, в СМИ2.

Для самого локального сообщества при наличии двух и более вариантов 
одни являются экзонимами, а другие — эндонимами. По имеющимся данным 
(материалы анализа газет, Интернета, полевые материалы), можно выделить 
следующие ситуации соотношения вариантов в региолекте и за его пределами.

1. В региолекте установился дериват А; вне региолекта употребляются 
дериваты А + В (например: в Пятигорске — пятигорчане, вне — пятигор-
чане и пятигорцы).

1 Имеются в виду словари оттопонимических дериватов под редакцией А. М. Бабкина 
(1964), А. М. Бабкина, Е. А. Левашова (1975), Е. А. Левашова (2000) и И. Л. Городецкой, 
Е. А. Левашова (2003).

2 В статье [Ахметова 2013] приводятся сравнительные статистические данные по упо-
треблению ряда катойконимов в газетах с 1990-х годов; в центральных газетах может пре-
обладать тот же вариант названия жителей определенного населенного пункта, что и в га-
зетах этого населенного пункта.

Статьи. Интерпретативные модели в культуре
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2. В региолекте отмечена конкуренция вариантов А и В, как и вне региолек-
та: А + В (+ С) (например: в Муроме конкурируют варианты муромцы и муром-
ляне, за пределами города употребляются оба варианта, а также муромчане).

3. В региолекте и вне его употребляются принципиально разные вариан-
ты (например: в Ярославской области для названия жительницы использует-
ся исключительно вариант ярославна, за пределами области — ярославка).

Тексты, которые будут рассмотрены в данной статье, спровоцированы 
частотной ситуацией столкновения представителей локального сообще-
ства с употребленным в центральных СМИ или самостоятельно порож-
денным неместным жителем катойконимом, который не совпадает с тем, 
что принят в данном населенном пункте (в устной речи, в местных га-
зетах, в текстах, с которыми к жителям обращается местная власть, и 
т. д.). Следствием являются подчас болезненные рефлексии по поводу 
«правильности» одних вариантов и «неправильности» других, продуци-
рующие устойчивые суждения. Эти рефлексии могут выплескиваться на 
страницы местных газет (в письмах читателей и в статьях, написанных 
журналистами), находят отражение в сетевом общении (от полемики в 
блогах и на форумах до комментариев к электронным версиям новост-
ных статей). Частным случаем являются дискуссии на локальном уровне, 
когда в одном населенном пункте различные социальные группы счита-
ют правильными разные варианты; эти дискуссии в целом аналогичны 
описанным выше.

Я не буду останавливаться на таких важных мотивах данных рефлек-
сий, как традиционность обсуждаемых названий и их соответствие лите-
ратурной норме; подкрепление доводов в пользу одного и против другого 
варианта авторитетом «традиции» и «норм языка» заслуживает отдельного 
исследования. Отмечу лишь, что участники дискуссий часто заявляют, что 
употребление «неправильных» названий свидетельствует о безграмотно-
сти, — таким образом, исключая их из сферы литературного языка. При 
этом подавляющая часть таких названий зафиксирована словарями, встре-
чается в литературе, в том числе классической, а некоторые принятые в 
локальном узусе варианты могут в словарях вообще отсутствовать и фор-
мально к литературному языку не относятся.

Предметом моего внимания будут аспекты рефлексий о «правильных» 
и «неправильных» названиях жителей, напрямую или опосредованно свя-
занные с категориями обиды и оскорбления.

* * *
Зачастую употребление «неправильных» вариантов ставится в вину 

журналистам, прежде всего московским.
Например, на портале «Новости Кемерово» была опубликована ста-

тья «Для Москвы мы “кемеровцы”?», автор которой негодует на ведущую 
программы «Вести», назвавшей жителей Кемерова не кемеровчанами, а 
кемеровцами, и язвит: «Привет вам, пафосные телемосковиты, от России, 

М. В. Ахметова. «Неправильное» именование как оскорбление...
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лежащей за пределами МКАД!» (Keminfo.ru, 6.02.2007)3. Кировский бло-
гер начинает одну из своих записей с упоминания «московских журналюг, 
путающих кировчан с кировцами» (Breys.ru/blog, 2009), а вологодский ав-Breys.ru/blog, 2009), а вологодский ав-.ru/blog, 2009), а вологодский ав-ru/blog, 2009), а вологодский ав-/blog, 2009), а вологодский ав-blog, 2009), а вологодский ав-, 2009), а вологодский ав-
тор жалуется в социальной сети:

Интересно, есть еще такой регион России, названия населенных 
пунктов в котором так же охотно путают и коверкают жители 
центрального региона (журналисты федеральных СМИ?) Ладно еще 
ударения в названии бедного Великого Устюга — это еще можно 
понять, ладно еще упорное наименование вологжан вологодцами 
(даже мои знакомые пытались назвать меня вологодцем — жуть!) 
(Vk.com [Иван Мухин], 2011).

Наконец, иркутский автор Юлия Сергеева в статье с показательным 
названием «Дорогие мои иркутчи» рассказывает, что сама она «как истин-
ный патриот вела беседы с телевизором ‹…›, обзывая московских журна-
листов идиотами, вопя на всю комнату: “Не иркутчане мы, а иркутяне!”» 
(«Иркутский репортер», 23.07.2011).

Вообще ассоциация «неправильного» именования с московскими СМИ 
может не соответствовать действительности; например, если говорить о на-
званиях жителей Иркутска, в центральных газетах с 1990-х годов доля непо-
пулярных в региолекте иркутчан составляет всего 2,7% [Ахметова 2013: 91]; 
вероятно, ситуация на центральных телеканалах едва ли сильно отличается. 
Однако локальное сообщество маркирует именно отвергаемое словоупотре-
бление, и таковое становится одним из пунктов, по которому малая родина 
сопоставляется с Москвой, а последняя подвергается критике.

Нередко проблема актуализируется в связи с массовым освещением 
в прессе событий в определенном регионе, которое зачастую требует 
упоминания в репортажах названий местных жителей. В этом аспекте 
употребление «неправильных» вариантов описывается в контексте жур-
налистской «безграмотности». Например, в 2010 г., когда в Смоленской 
области проходили траурные церемонии по случаю 70-летия катынской 
трагедии, а под Смоленском в авиакатастрофе погиб президент Польши 
Лех Качиньский, местные жители выражали возмущение тем, что жур-
налисты не только произносят топоним Катынь с ударением на второй 
слог (в данном случае местная норма отлична от общей), но и называют 
жителей Смоленска смоленцами или смоляками, а не смолянами:

Словарик для журнализдов: В слове «Катынь» ударение на первый 
слог. В Cмоленске проживают не «смоленцы», а смоляне. А то ишь, 
грамотеи (Livejournal.com [dixie-flatline], 2010).

3 Здесь и далее при цитировании СМИ приводятся название газеты и дата публикации, 
для сетевых новостных источников — название сайта и дата, для блогов и форумов — адрес 
ресурса, ник автора в квадратных скобках (если запись в настоящее время недоступна, ник 
не указывается). Опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки исправляются; 
значки-эмотиконы убираются; особенности интернет-речи сохраняются.

Статьи. Интерпретативные модели в культуре
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Кстати, смолян весьма сильно коробит то, что населенный пункт 
Катынь (ударение на первом слоге) ‹…› российские официальные 
лица и центральные СМИ почему-то называют Катынью (с ударением 
на втором слоге). ‹…› 
Скудность официальной информации [о крушении самолета] 
создало благоприятную почву для слухов и домыслов. ‹…› …Жители 
города Смоленска (смоляне, а не смоленцы, как называют нас СМИ) 
начали по крупицам собирать информацию… (Е. И. Жмуриков, 
Авиакатастрофа в Смоленске // Журнал «Самиздат» (Samizdat.ru), 
18.04.2010).

Маркируется также «неправильное» именование приезжими артиста-
ми, политиками, общественными деятелями и т. д. Так, петрозаводский 
политик А. В. Чаженгин приводит обращения пряжцы вместо пряжинцы 
(о жителях пгт Пряжа) и петрозаводцы вместо петрозаводчане в качестве 
примера неуважения к местным жителям:

Взять того же Явлинского. От него вы не дождетесь такого, чтобы на 
пресс-конференции в зале правительства жителей Пряжи он называл 
«пряжцами». Болдырев же себе такой уровень отношения позволяет. 
А что дальше? «Уважаемые карельчане» или «петрозаводцы»? 
(«Губернiя» (Петрозаводск), 15.07.1999).

Если посещение города неместными жителями оставило негатив-
ное впечатление, употребление «неправильного» названия непременно 
перечисляется в списке их «грехов». Например, в заметке о вологод-
ском кинофестивале им. Ю. Д. Половникова, где в жюри участвовали 
москвичи, отмечается, что церемония закрытия была превращена в 
«фарс» — столичные знаменитости награждали «своих», не вспомнили 
о сыне Половникова, который должен был вручить гран-при имени отца 
победителю, а кроме того, «переврали» имя Половникова и название 
жителей Вологды:

…Зрители с удивлением услышали, что вологодцам (!) (так в 
источнике. — М. А.) несказанно повезло, что они стали участниками 
кинофестиваля имени Юрия: Половикова! 
Когда мы стали вологодцами и почему обладатель «Серебряного 
витязя», основатель документального кино в нашей области Юрий 
Половников вдруг стал Половиковым, история умалчивает («Русский 
Север» (Вологда), 23.11.2005).

В другой вологодской газете авторы статьи, в негативном тоне по-
вествуя о приезжих пиарщиках, участвовавших в подготовке выборов в 
Законодательное собрание («они проводят выборы и уезжают, оставляя 
после себя горы дерьма и руины человеческих отношений. А почему 
бы и нет? Им тут не жить. И никакие нравственные обязательства их не 
связывают»), сетуют:
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Эти люди приезжают к нам из Москвы (Нижнего Новгорода, 
Иваново, Петрозаводска) примерно за полгода до выборов. 
И в первых подготовленных материалах упорно именуют нас 
вологодцами («Премьер» (Вологда), 14.03.2007).

Журналисты иркутской газеты, давшие своей статье красноречи-
вый заголовок «Заезжие экологи показали иркутянам свое невеже-
ство», рассказывают о посещении Иркутска представителями между-
народной группы «Экозащита»:

Несколько часов они веселили публику — называли иркутян 
«иркутчанами», пропагандировали использование энергии 
ветра и заявляли, что сырье, которое Ангарский электролизно-
химический комбинат использует в своей работе, — это и есть 
ядерные отходы («Номер один» (Иркутск), 7.12.2006).

Для смоленского журналиста Игоря Струженкова употребление немест-
ными коллегами названия смоленцы вместо смолян служит свидетельством 
высокомерия — наряду с негативной оценкой игры местных футболистов:

…В их отношении к середняку из Смоленска, как показалось, 
сквозила некоторая высокомерность. Например, в предматчевом 
ролике пресс-служба «Локо-2» допустила ошибку, указав, что 
в прошлом сезоне «Днепр» играл на любительском уровне, а в 
отчете, написанном после игры, наши футболисты были названы 
«смоленцами» («Рабочий путь» (Смоленск), 19.06.2010).

И наоборот: если приезжий употребляет «правильный» катойконим, 
это служит для него своеобразным «бонусом». Так, участник тамбов-
ского форума в контексте обсуждения пары тамбовцы—тамбовчане 
вспоминает приезд в Тамбов А. Б. Чубайса, который

…назвал тамбовчан тамбовчанами ‹…›, тут я его даже зауважал 
на несколько минут (Tamboff.ru [Ежик], 2011).

Кроме того, может маркироваться употребление «неправильного» 
названия абстрактными неместными жителями либо непопулярными 
местными политиками:

Слова «муромляне» и «муромчане» появились в 60-е годы прошлого 
века4. Причем слово «муромчане» придумали «писатели» — не муромцы, 
а из других городов. И оба неправильных и неграмотных слова почему-
то прижились. Конечно, вроде как слово «муромляне» звучит мягче, 
напевней. Но это неправильно (Murom.ru, 2010; запись удалена).

4 Для слова муромляне — фактически неверно: оно встречается в документах конца 
XIX в.
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…Наш губернатор Е[гор] С[троев]. Сами-знаете-кто из дерёвни, 
поэтому он говорит «орловцы», хотя ‹…› люди, которые живут в 
г. Орле, — орловчане. Но все СМИ в угоду Удаву (никнэйм нашего 
всего) пишут «орловцы». И меня это БЕСИТ!!! (Livejournal.com 
[jazom], 2010).

Следствием восприятия отвергаемых вариантов как чужеродных и без-
грамотных является манифестация обиды: «неправильный» вариант объ-
является оскорбительным, унижающим достоинство местных жителей, вы-
зывающим обиду и боль; он уподобляется инвективе, а его употребление 
зачастую описывается при помощи глагола обзывать. Например, житель 
Смоленска пишет на форуме, что на «Земле Смоленской» живут «не “смо-
ленцы” и не “смоленчане”, а именно “смоляне”», подчеркивая, что мест-
ные жители «на такие “синонимы” обижаются» (Forum-slovo.ru [Панас 
Смолянин], 2010). Пользователь муромского форума отвечает автостоп-
щику из Сочи, обратившемуся с вопросом к «добрым муромчанам»:

…Если будете о б з ы в а т ь  муромлян или муромцев — муромчанами, 
они могут оказаться недостаточно добрыми (Murom.ru [Wasq_], 
2005).

Жители Тамбова, предпочитающие называться тамбовчанами, как 
оскорбительный воспринимают вариант тамбовцы:

Я тамбовчанин, и когда меня называют тамбовцем, воспринимаю 
это как о с к о р б л е н и е. ‹…› Прошу администрацию [форума] 
в случае, если меня здесь обзовут тамбовцем, дать этому человеку 
предупреждение за нанесение оскорбления (Tamboff.ru [Ежик], 
2011).

У нас только недавно сняли эпохальную надпись ‹…› на здании 
библиотеки. Гласила она — ТАМБОВЦЫ! ЛЮБИТЕ СВОЙ ГОРОД! 
Прямо вот непривычно даже без такого о б з ы в а т е л ь с т в а 
(Livejournal.com, зап. [dimkox] в блоге [sam-live], 2010).

Никогда не говори «тамбовцы», только «тамбовчане»! Это как, ну, 
сказать на афроамериканца — нигер (Dnevnik.bigmir.net [Синий_
чулок], 2008).

Газетная статья о названиях жителей Иркутска начинается с заявления:

Как можно о с ко р б и т ь  жителя Иркутска сильнее всего? Уж точно 
не назвав «замкадышем». Сильнее всего иркутянин негодует, когда 
его называют иркутчанином. «Убью, если от кого услышу», — ёмко 
выразился один молодой человек, глядя прямо в глаза («Иркутский 
репортер», 23.07.2011).
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По мнению жителя Твери Я. И. Заровного, высказанному им в письме 
в «Тверскую газету» (18.03.2011),

…страницы тверских газет буквально усеяны сорными словами типа 
тверичи, земляки, тверяки и т.д. ‹…› Все эти воззвания к тверичам, 
землякам, тверякам унижают достоинство наших сограждан, 
оскорбляют их чувства к городу. ‹…› Появление новообразования 
типа тверичане, тверичанин, тверичанка не соответствует духу 
древней Твери, принижает величие современной Твери.

В ответ на запись в официальном блоге губернатора Орловской области 
А. П. Козлова, согласно которой «государство высоко оценило подвиг орло-
вцев» во время Великой Отечественной войны, был оставлен комментарий:

…Мне всегда больно слышать в адрес коренных жителей города, 
это то, что нас называют орловцами, но мы же не ...овцы, мы — 
ОРЛОВЧАНЕ! И это должно звучать гордо и непременно, раз и 
навсегда, должно быть прописано в новом Уставе города Орла (Blog.
orel-region.ru [Соломатин Евгений], 2010).

Отдельного внимания заслуживают рефлексии сенсорно-вкусового ха-
рактера, согласно которым отвергаемый вариант дискредитирует его звучание. 
Наряду с абстрактными оценками благозвучия одного варианта и неблагозву-
чия другого («больше/меньше нравится», «красиво/некрасиво», «приятно/не-
приятно») важное место занимают оценки, связанные с критерием «грубости/
мягкости». К примеру, опрошенные мною в 2013 г. жители Тамбова разных 
возрастов, считавшие правильным вариант тамбовчане (тамбовчанин, там-
бовчанка), а не тамбовцы (тамбовец, тамбовка), высказывались о первом как 
о «мягком», «ласковом», звучащем «нежно, по-женски» (о слове тамбовчанка), 
«близком, родном, добром названии», а о втором как о «грубом», «оскорбляю-
щем слух» и даже «ругательном». Примечательно, что информанты, рассу-
ждая о вариантах, нередко маркировали их особым интонированием, напевно 
растягивая ударную гласную в слове тамбовчане, а слово тамбовцы произ-
носили нарочито резко. Приведу схожие оценки пары муромляне–муромцы из 
полевых записей 2005 г. и из Интернета:

[О названии муромляне:] Вот вы знаете, немножко мягче. Мягче.  
А «муромцы» — грубее (ж., 1965 г. р., зав. библиотекой).

«Муромляне» — как-то, знаете, плавно, тягуче так. ‹…› [Местная] 
речь — такая вот плавная, напевная, поэтому вот я говорю, 
что «муромляне» так звучит более благозвучно (ж., 1956 г. р., 
учительница).

Сколько себя помню, всегда говорили «муромляне» и «муромлянки». 
А «муромцы» уже потом появились. И слышится как нечто 
обкусанное (Murom.ru [Аленка], 2010).

Статьи. Интерпретативные модели в культуре



27

В 2006 г. одна из тверских газет проводила опрос, какой вариант пред-
почитают читатели: тверичи, тверичане или тверитяне. В некоторых от-
ветах сенсорно-вкусовая мотивация сочеталась с мотивациями, связанны-
ми с традиционностью и грамотностью:

Михаил Васильевич, столяр: Думаю, что мы — тверичи. Это не 
только произносится благозвучно, но, на мой взгляд, более правильно.  
По крайней мере, себя я считаю именно тверичом.
Любовь Витальевна, оператор: Считаю себя тверичанкой и этим 
горжусь. Других режущих слух определений не приемлю. Поскольку 
они надуманы и не отражают исторической истины («Горожанин» 
(Тверь), 16.11.2006).

В том же выпуске газеты было опубликовано стихотворение местного 
поэта Б. И. Зверева «Как нас теперь называть». Автор, считающий пра-
вильным вариант тверяк, тверячка, издевается над «корявым» названием 
тверитяне и предлагает абсурдные переделки названия тверитянка:

И вроде я умом не слаб,
Но непонятно без полбанки,
Как называть мне здешних баб:
То ль тваританьки, то ль втвеританки.

Таким образом, само звучание катойконима подразумевает его аксиоло-
гический статус: благозвучие словно сообщает названию жителей позитив-
ное отношение к самим жителям, а подкрепленное историческими конно-
тациями — гордость за малую родину (см. об этом далее); неблагозвучное 
же название сообщает негативное (вплоть до пейоративного) отношение  
к жителям, принижая их.

Не случайно частым аргументом против варианта является его фо-
нетическое сходство или рифма с каким-либо словом, имеющим отрица-
тельные коннотации или окказионально наделяющимся ими. Например, 
жители Твери, отвергающие вариант тверитяне, могут мотивировать это 
созвучием со словом инопланетяне, а отвергающие тверичей — созвучи-
ем со словом куличи, ср. записи с тверского форума: 

На наших телеканалах говорят, что в Твери живут «тверитяне»-
«инопланетяне»… (Tverforum.ru [katenok5555], 2010).

Вообще тверичане и правильно. ‹…› А всякие инопланетяне и куличи 
пошли от безграмотных приезжих да от местных руководятлов 
(Tverforum.ru [ГИП], 2010).

Тверичанка звучит благороднее, чем тверитянка-инопланетянка 
(Tverforum.ru [Алла765], 2010).
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Названия на -чане обычно переосмысливаются через слово чан и конструк-
цию в чане. Например, тамбовский автор Н. Н. Веселовская, активно участво-
вавшая в местной газетной дискуссии о вариантах тамбовцы и тамбовчане, 
отвечает комментатору своей статьи, размещенной на литературном сайте:

«Ковровчане» однозначно воспринимаются как ковры в чане. Еще 
хуже «котовчане» (жители Котовска) — коты в чане, «гусевчане» — 
гуси в чане... (My-works.org [vesnag], 2013).

Ср. высказывания жителей Орла, предпочитающих название орловцы и 
отвергающих название орловчане:

А мне более нравится, когда называют орловцами, чем орловчанами... 
В последнем варианте видятся не люди, а чаны с капустой... Орлов 
чаны (Infoorel.ru [SWG], 2010).

Орловчане… слышится: орлы в чане; как куры в горшке. Наши 
предки писались: орловцы. Строже, тверже, достойнее («Орловский 
вестникъ», 30.12.2010).

Интересно, что подобные суждения могут рождаться вне локально-
го сообщества, но находить в нем поддержку. Например, журналистка из 
г. Чехова Московской области Ольга Авдеева приводит высказывание пи-
сателя и телеведущего Вячеслава Шугаева, который посещал культурные 
мероприятия в Чехове, проводившиеся музеем:

Представьте себе ребус: Чехов сидит в чане (то бишь в большом 
тазике). Так образуется слово «чеховчане». Если уж возникло такое 
название — город Чехов, говорил В. М. Шугаев, то не унижайте 
Антона Павловича, ежеминутно направляя его с тазиком в баню.  
Не говорите: Чехов — в чане. Говорите: чеховцы, чеховец, жительница 
Чехова («Лопасня» (Чехов), 2.02.2012).

Похожее свидетельство приводит чеховский журналист и блогер Елена 
Лиховидова — со ссылкой на того же Шугаева, а также на ряд местных 
писателей и почетных горожан:

Их пытливый ум был поглощен происхождением слов, этимологией. 
Поэтому они и обнаружили неэстетичное сочетание в слове чеховчане — 
«Чехов в чане». Для наглядности и пущей убедительности в ту пору по 
народу даже «гуляли» карикатуры, изображающие интеллигентного 
Чехова в пенсне и… в тазике (чане). 

К этому образу обращается и сама Лиховидова, призывая:

Не сажайте Антона Павловича в кадку! Я и своих детей этому учу 
(Blogs.mail.ru [elena_lih], 2011).

Статьи. Интерпретативные модели в культуре
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(Примечательно, что в случае с представлением названия чеховчане 
как «Чехов в чане» адресатом оскорбления является личность, именем 
которой назван город, тогда как в остальных рефлексиях подобного 
рода имплицитно выражена идея, что «неправильное» название унижа-
ет его носителей.)

Названия на -(ов)цы прочитываются через слово овцы. Например, жи-
тели Орла, считающие правильным название орловчане, мотивируют этой 
рифмой неблагозвучие названия орловцы, а само слово представляют как 
«гибрид орла и овцы»:

Не так давно на одном орловском ресурсе уже обсуждалось, кто мы, 
орловцы или орловчане. И большинство согласилось, что лучше уж 
быть орловчанами, чем орлОВЦАМИ (Blog.orel-region.ru [авось да 
небось], 2010).

Неужели кто-то реально может себя называть ОРЛ-овцой? УЖАС! 
(Vorle.ru [Inohvat], 2007).

Орловчанин по мне звучит лучше, чем орловец… Прям невиданное 
животное из мифов, орел и овца в одном флаконе (Vorle.ru [Stingo], 
2007).

Интересно, какой, мать его, москаль привнес моду орловчан называть 
орловцами, помесь орла и овцы, может быть? (Foru.neruch.ru, 2009; 
запись удалена).

Рифма со словом овцы служит основанием для дискредитации «непра-
вильного» варианта названия жителей Тамбова (тамбовцы — вместо там-
бовчане), ср. мои полевые записи 2013 г.:

Я сейчас не помню, кто, от кого я впервые услышала «тамбовцы», 
я помню, мне это очень не понравилось. Какие-то овцы. И потом я 
слышала от других людей тоже, которые так считают (ж., 1947 г.р., 
сотрудник библиотеки).

В рефлексиях жителей Тамбова широко распространен мотив визуальной 
игры со слово тамбовцы в прецедентном тексте — лозунге «Тамбовцы, любите 
свой город!», который более десяти лет (1995—2007) украшал крышу Област-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина, примыкающей к центральной площади го-
рода. Упоминаются различные варианты искажения названия жителей на над-
писи, в результате адресатами надписи становятся собственно «овцы» («Овцы, 
любите свой город!»), либо надпись позиционируется как указывающая на то, 
что жители города являются «овцами» («Там овцы…»). Таким образом, «непра-
вильный» вариант, употребленный в надписи, осмысливается как равнозначный 
инвективе в адрес жителей города (см. об этом подробнее: [Ахметова 2015]).
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Наконец, иногда против варианта играет его «невыгодная» омонимия. 
Так, жители Ярославля отвергают единственный отражаемый словарями 
вариант названия жительницы ярославка в пользу названия ярославна, по-
скольку первый вариант омонимичен породе коровы либо разговорному 
названию Ярославского шоссе:

[Вопрос:] Как правильно назвать жительницу, жителя и жителей 
города Ярославля? 
[Ответ справочной службы русского языка:] Правильно: ярославцы, 
ярославец, ярославка.
[Вопрос:] Все верно ли? Любая уважающая себя жительница 
Ярославля обидится на такое обращение (ярославка — порода 
коровы). По-ярославски правильно ярославна (Gramota.ru, вопрос 
№ 250207).

[Во время экскурсии по Ярославлю] наш гид Ольга очень просила 
называть жительниц Ярославля ярославнами, как положено, а не 
ярославками, так как это порода коровы с высокими удоями. Передаю 
ее просьбу в массы (Otzyv.ru [OxanaK], 2008).

Я знаю породу коров «Ярославка», поэтому ‹…› предпочитаю 
называть себя ярославной. Тем более что поэт Лев Ошанин написал 
замечательный гимн всем нам — ярославнам, закрепив за нами право 
не быть «ярославками»5 (Diets.diets.spsu.ru, 2010; запись удалена).

«Ярославка» — это порода коров, выведенная у нас в области, 
еще так в Москве называют шоссе М8; жительница же Ярославля 
называется «ярославна» (Livejournal.com [kotobasis], 2007).

Для жителей Кирова, которые предпочитают называться кировчанами, 
мотивацией нежелательности варианта кировец является то, что такое на-
звание носит трактор, выпускавшийся на Кировском заводе (сейчас — на 
Петербургском тракторном заводе). Например, ИА Regnum сообщает о слу-
чае на открытии фестиваля социальных кино- и телепрограмм в Кирове:

…Не обошлось без курьеза, который изрядно повеселил зрителей. 
Актриса Татьяна Конюхова, приветствуя жителей города, назвала 
их «кировцами». Кировчане пояснили: «Кировец» — это трактор  
(ИА Regnum, 23. 08.  2004).

Аналогичным образом жители Коврова, предпочитающие называться 
ковровчанами, реагируют на вариант ковровец, приводя в качестве дока-
зательства то, что так называются местный экскаваторный завод, а также 
марки экскаватора и мотоцикла:

5 Имеется в виду песня «Ярославия» на стихи Льва Ошанина (1973), в которой лириче-
ская героиня — жительница города — именуется ярославной.
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Извините, но жителей Коврова принято называть ковровчанами 
(ковровчанин, ковровчанка). Ковровец звучит как название 
экскаватора, который выпускают в этом городе! Следите, пожалуйста, 
за слогом! (сайт газ. «Комсомольская правда» (Kp.md.ru), коммент. 
к статье «Ковровец снимал самоубийство на видеокамеру», 
13.01.2009).

А жители у нас предпочитают зваться ковровчане и ковровчанки. 
Ковровец — это экскаваторный завод и ещё старенький моцык 
[мотоцикл] (Dieta.ru [Игрица], 2010).

Название орловцы также может отвергаться по причине омонимии  
с породой лошадей:

…Наш губернатор ‹…› говорит «орловцы», хотя это — рысаки 
орловской породы, а люди, которые живут в г. Орле, — орловчане 
(Livejournal.com [jazom], 2008).

Одним из доводов против названия тамбовцы является омонимия  
с названием преступной группировки:

…«Тамбовцами» в зомбоящике называют тамбовскую преступную 
группировку в Питере. Я не с ними!!! (Tamboff.ru [Детка], 2011).

Тамбовцы это те, кто в Питере. А в Тамбове тамбовчане (Velomania.ru, 
2011; запись удалена).

* * *
Такой механизм выражения чуждости отвергаемого варианта, как его 

переосмысление в результате языковой игры с использованием фонетиче-
ски сходных или рифмующихся лексем, типологически схож с тем, что 
заложен в дразнилках — как отыменных и отфамильных (ср. Ленка-пенка 
либо именование человека по фамилии Пенкин Пенкой, если оно прежде 
всего имеет целью нанести обиду, а не функционирует как прозвище), 
так и адресованных локальным группам. Фольклору известны локально-
групповые прозвища, бытующие как сами по себе, так и в контексте при-
словий, дразнилок и географических песен, где иронически говорится о 
жителях соседних деревень (см., например: [Дранникова 2003]). В таких 
прозвищах наряду с семантической мотивацией, указывающей на реаль-
ные или мнимые особенности жителей той или иной местности, задей-
ствуется и формальная, например: 

а) рифма: о жителях Каргополя: Каргополы — долгополы / долги полы 
[Воронцова 2011: 102]; о жителях Торопца: Торопчане — египчане [Там 
же: 108]; о жителях ветлужского края: Ветлугаи-попугаи  [Там же: 264], 
Ветлугаи-голодаи все заборы оглодали [Там же: 84]; о жителях верховьев 
Пинеги: Верховцы — опалённые  (палёные)  овцы: «Мы ‹…› кричим, кто 
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мимо проплывает: “Верховцы — опалёны овцы!” ‹…› Они: “Низовцы — 
ельцы, женились на овцы! Овца дрище, барана ище!”» [Там же: 243]; о жи-
телях Великодворского сельсовета Вологодской обл.: Великодворы — воры; 
о жителях Вытегры: Вытегоры-воры; о жителях Торжка: Новоторы-воры 
и мн. др. [Там же: 68–70];

б) аллитерация и метатеза: долгопляши ‘жители д. долгополово Кеме-
ровской обл.’ [Там же: 102]; Любимцы — любимые ловцы, даниловцы — не-
выдавцы… [Там же: 231]; икоты ‘жители д. ичково Архангельской обл.’ 
+ семантическая мотивация: «Бабки там живут, икоту насаждают» [Там 
же: 132]; луковицы (луковцы) ‘жители д. Прилук Архангельской обл.’ + се-
мантическая мотивация: потому что жители деревни выращивали лук [Там 
же: 205]; кулаки ‘жители пос. Ковкула Архангельской обл.’: «Молодежь 
расшифровывала Ковкула как “кованый кулак”. Отсюда пошли кулаки» 
[Там же: 186]; колупаевцы ‘жители с. Елыкаево Кемеровской обл.’ [Там 
же: 162] и т. д.;

в) сходство с каким-либо словом или выражением: золотари ‘жители 
пос. Золотаревский Кемеровской обл.’ [Там же: 126]; тары-бары ‘жители 
д. Тарабарино Кемеровской обл.’ [Там же: 317], и т. д.

Однако между, с одной стороны, прозвищами, дразнилками и при-
словьями и, с другой, рассматриваемыми в статье рефлексиями есть су-
щественные функциональные и референциальные различия. В случае 
с отыменными/отфамильными дразнилками дискредитируется прежде 
всего объект, т. е. именуемый, а имя является лишь поводом. Что каса-
ется локально-групповых прозвищ, функционирующих в том числе в 
составе присловий, то если они и сообщают негативную информацию, 
последняя также касается жителей, но не их названия. Кроме того, про-
звища, дразнилки и присловья, даже если и несут информацию о не-
благозвучности имени (в особенности это касается отфамильных драз-
нилок), по очевидным причинам не диктуют необходимости его смены 
(хотя теоретически могут стать поводом для этого), в то время как для 
рефлексий о названиях жителей эта интенция первостепенна. Наконец, 
прозвища, по крайней мере осознаваемые как обидные, порождаются 
вне именуемой группы, тогда как над отрицательными коннотациями 
рассматриваемых катойконимов рефлексируют их носители. Различие 
между присловьями типа Верховцы — опалённые овцы и восприятием 
названия тамбовцы как дискредитируемого рифмой со словом овцы 
состоит в том, что во втором случае место оскорбляющего остается, 
как правило, вакантным. Логику рефлексии можно реконструировать 
не только как Поскольку «тамбовцы» рифмуется с «овцы», нас могут 
дразнить «овцами», но и как Называя тамбовцами, нас на самом деле 
дразнят «овцами».

Данная логика вполне эксплицитно выражена в статье каргопольского 
краеведа М. Крючковой «Мы не каргополы, а каргопольцы»:
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Слово «каргопол» имеет пренебрежительный, грубоватый оттенок. 
По-видимому, это просторечное название возникло в XIX веке 
в уездах, соседствующих с Каргопольским. Существовало, 
существует и теперь своеобразное соперничество между людьми, 
живущими в разных городах. Восхваляли свой город, для жителей 
соседних городов придумывали разные шутливые, а иногда и 
обидные прозвища и поговорки. Слово «каргопольцы» плохо 
рифмуется с другими словами. Иное дело — слово «каргополы»: 
«каргополы — рты полы», «каргополы — рваные полы» и т. д. 
(«Каргополье», 20.06.1996).

Примечательно, что лексемы, с которыми созвучны либо омонимичны 
отвергаемые варианты, могут использоваться в речевой ситуации пере-
дразнивания. Например, в ответ на высказывание «Тверичанка звучит бла-
городнее, чем тверитянка-инопланетянка», пользователь форума пишет:

Продолжай в том же духе, тачанка-тверичанка (форум Tverforum.ru, 
2010; запись удалена).

Приведу также два примера, в которых осмысление названия кировец 
как дискредитируемого омонимией с маркой трактора служит основанием 
для того, чтобы назвать «трактором» собеседника (примечательно, что во 
втором примере житель Кирова дразнит так чужого, употребившего на-
звание кировец):

[arts:] Вы посмотрите, какой кировец! 
[sg:] Сам ты кировец, я кировчанин коренной. 
[arts:] Нет, ты ТРАКТОР. 
[sg:] А ты тракторная отработка (форум Pstonet.ru, 2011).

[Реплика:] Кировцы, подтвердите или опровергните.
[Ответ:] Сам ты кировец… трактор, *ля (форум Gorodkirov.ru, 2012).

Наконец, и сами «неправильные» варианты могут приобретать изна-
чально несвойственную катойконимам экспрессивность и употребляться в 
пейоративной функции. Например, в тамбовском дискурсе о вариантных ка-
тойконимах противники названия тамбовцы, пользуясь его рифмой с овцы и 
пейоративными коннотациями слова овца, зачастую используют этот вариант 
в качестве инвективы, в том числе в адрес тех, кто не знает родной город (см. 
[Ахметова 2015]). В то же время противники названия тамбовчане могут име-
новать тамбовцами коренных и патриотичных жителей, а тамбовчанами — 
приезжих либо непатриотичных). Например, автор статьи в тамбовской газете 
Н. Н. Веселовская вспоминает о своей бабке, которая «пустила по городу моду 
называть коренных жителей “тамбовцами”, а приезжих — “тамбовчанами”» 
(«Тамбовское время», 9.07.1997). А тамбовский краевед В. Кузнецов, осуждая 
«неправильное название тамбовчане», предлагает
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...называть тамбовцами коренных жителей Тамбова, тех, кто знает 
город и любит его. А людей пришлых, не любящих город, можно 
называть тамбовчанами. Тогда все станет на свое место («Тамбовская 
жизнь», 23.07.1999).

Приведу еще один пример. При обсуждении на нижнетагильском 
новостном сайте критической статьи о бывшем мэре города Валентине 
Исаевой пользователь под ником «Анонимус» отметил, что Исаева «бла-
годарностей от нижнетагильцев не дождалась», на что получил реплику: 
«Вообще-то, мы — ТАГИЛЬЧАНЕ, а не нижнетагильцы, господин тролль». 
Ответ «Анонимуса» был следующий:

Не всех в нашем городе можно тагильчанами назвать, к сожалению… 
Тагильчане это тот, кто любит свой город, и желает ему всего 
хорошего, и РЕАЛЬНО на вещи смотрит, и все понимает, а не 
тявкает из-за угла и чушь всякую необоснованную несет. Вот таких я 
называю нижнетагильцами! (Все новости: Инф. агентство Нижнего 
Тагила (Vsenovosti.ru), коммент. к статье «За несколько дней до ухода 
с поста главы города Валентина Исаева презентовала тагильчанам 
свою книгу», 10.10.2012).

Логика подобных высказываний реконструируется следующим обра-
зом: городское сообщество разделяется на тех, кто соответствует гордому 
званию жителя города и поэтому достойных именоваться «правильным» 
катойконимом, и тех, кто настроен непатриотично, поэтому недостоин 
называться настоящим горожанином и заслуживает лишь употребления 
в его адрес «неправильного» названия. Имени, таким образом, приписы-
вается содержание информации об отношении именуемого к городу, о 
его «компетенции» как горожанина. Показательно, что такая логика мо-
жет отмечаться и в высказываниях, задействующих обратную причинно-
следственную связь: само по себе употребление человеком по отноше-
нию к себе «правильного» названия делает его достойным горожанином. 
Так, в уже цитировавшемся выше письме Я. И. Заровного, который сето-
вал на распространение в тверских газетах «сорных слов» типа тверичи 
и тверяки, содержится следующий пассаж:

Пусть хоть молодое поколение растет с гордым словом 
тверитянин — тверитянка. И родная Тверь пусть становится для 
молодых не мачехой, но матерью («Тверская газета», 18.03.2011).

А пользователь муромского форума, отвергая названия муромляне и 
муромчане в пользу варианта муромцы, апеллирует к исторической памяти 
и прецедентному имени былинного богатыря Ильи Муромца:
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…Почему же мы коверкаем традиции русского языка и стыдимся 
своих предков? Глядя в зеркало, видим образ не богатырский? Так это 
от нас зависит! Да званием своего знаменитого земляка, получившего 
имя по «прописке», гордиться надо. МУРОМЕЦ!!! Любой мальчишка 
от этого плечи распрямлять будет и о чести задумается, а не за пивом 
в киоск побежит. Жители тысячелетнего города забыли свои корни 
и первоначально сложившееся название горожан. Позор! С таким 
отношением к своей истории мы не муромляне, не муромчане, а, извини 
меня, муромсранцы (Murom.ru [Карачаровский куркуль], 2010).

* * *
По всей видимости, в основе экспрессивизации катойконимов лежат 

совсем иные механизмы, чем в приобретении экспрессивности едини-
цами близкого лексического пласта — этнонимами (ср. жид, нацмен и 
т. д.)6. Едва ли первостепенна (хотя и, безусловно, важна) в данном слу-
чае и логика, обусловливающая семантическую дифференциацию сино-
нимичных понятий, одно из которых является стилистически сниженным 
(последнее может касаться самых разных синонимических пар7). Вероят-
но, здесь более близка такая аналогия, как отношение к вариантным на-
званиям представителей профессий в соответствующих профессиональ-
ных сообществах. Доводом против разговорного названия представителя 
профессии может служить его дополнительное значение, отличающееся 
от семантики «профессионализма», ср. цирковой vs. циркач (об артисте 
цирка), пожарный vs. пожарник (о работнике пожарной охраны)8 и т. д. 
Эта аналогия представляется оправданной, в частности, по той причине, 
что стимулом к соответствующим рефлексиям является «внешнее» сло-
воупотребление — как и в случае с рефлексиями по поводу катойконимов, 
рассмотренными в данной статье. 

В заключение хотелось бы отметить, что болезненная реакция 
на катойконимы, обусловленная их фонетической ассоциацией либо 
омонимией, отнюдь не универсальна. Например, жителей Галича Ко-
стромской области и Иваново совершенно не смущает существование 

6 О формировании экспрессивных этнонимов см.: [Грищенко, Николина 2005].
7 Ср. примеры из Национального корпуса русского языка: «В своей же, еврейской 

компании могли делить на евреев и жидов, предпочитая и тому и другому определения 
“порядочный” или “непорядочный” человек» (М. Козаков, Актерская книга, 1978—1995); 
«Уважающая себя жена будет стремиться быть женщиной, а не бабой» (В. Шахиджанян, 
1001 вопрос про ЭТО, 1999); ср. также: «Есть хорошие, умные люди, которые достойны 
уважения, и только они в моем понимании являются теми, к кому можно применять термин 
“священник”, а не “поп”. Они не пытаются навязать своего мнения, не лицемерят, не стро-
ят двойных стандартов, не имеют какого-либо фанатичного настроя» (форум Lovehate.ru, 
2015). Курсив мой.

8 Ср.: «…Пожарные-профессионалы слово пожарник не приняли, считая его для себя 
низким, оскорбительным. Дело в том, что пожарниками обычно называли инвалидов за-
штатных пожарных команд, а также пожарных-любителей, членов добровольных пожар-
ных дружин» [Скворцов 1980: 179].
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автокранов «Галичанин» и «Ивановец», не говоря уже о жителях Мо-
сквы и Запорожья — москвичах и запорожцах. Причина этому — от-
сутствие конкурентоспособных вариантов. Наличие же синонимичных 
вариантов, расходящихся с закрепленными в локальном узусе либо ре-
гиолекте, заставляет маркировать их употребление в речи неместных 
жителей, актуализируя оппозицию «свое–чужое» как в территориаль-
ном аспекте (в частности, в виде противопоставления малой родины и 
чужого города либо Москвы), так и в социальном (в частности, в виде 
противопоставления себя «безграмотным» либо «забывшим свои кор-
ни» землякам). Позиционирование «неправильных» вариантов одно-
временно и как неблагозвучных (а тем более схожих либо идентичных 
каким-либо словам), и как «чужой речи» формирует восприятие их 
как инвектив в самόм локальном сообществе (поскольку «восприятие 
словесной агрессии в большой степени зависит от установки адреса-
та» [Жельвис 2001: 78]), и прежде всего само локальное сообщество 
начинает использовать их в пейоративном качестве.

Наконец, важным фактором является систематическое употребление 
отвергаемых вариантов за пределами локального сообщества, посколь-
ку окказиональное столкновение с «неправильным» названием (даже 
при наличии у него омонимов) воспринимается нейтрально, ср. фраг-
мент из интервью, записанного фольклорной экспедицией Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в г. Беломорск по поводу 
искусственно образованного названия беломорка, в качестве катойко-
нима не отмечаемого словарями и фактически неупотребимого:

Соб.: Жителей Беломорска как правильно называть? «Беломорцы», 
«беломорчане»?
Инф.: «Беломорчане» зовут обычно.
Соб.: А «беломорцы», «беломорка» — это неправильно?
Инф.: «Беломорка» — это у нас сельдь только. ‹…›
Соб.: То есть не бывает, что жителей называют «беломорка», 
«беломорцы»?
Инф.: Нет, «беломорчане». Ходит в ходу уже «беломорчане». Поморы, 
беломорчане. А сельдь у нас деликатес. Жалко, сейчас не ловится… 
(ж., 1932 г. р., зап. М. Д. Алексеевский и А. С. Лебедева в 2011 г.).
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“irregular” NaMiNg as abuse  
(oN oNe aspecT of variaNce of kaToikoNyMs)
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Abstract. Formation of variant terms for inhabitants (ka-
toikonyms) of one place is characteristic for the Russian lan-
guage. Sometimes a variant, which is accepted in local or re-
gional usage, differs from its synonym, used in non-local media. 
As a result, the local community reflects upon “regular” and “ir-
regular” names — in newspaper articles, on the Internet and 
in oral communication. “Irregular” naming is associated with 
“aliens”, particularly, with Moscow journalists. Such names are 
often perceived as abusive. Such a reaction is linked, first of 
all, with their perception as disharmonious and rough-sound-
ing. Secondly, a variant is often rejected because of its phonetic 
similarity or rhyme with some word; for example, inhabitants of 
Tambov reject the term tambovtsy, because it rhymes with ovtsy 
(Russian for ‘sheep’ [pl.]). Thirdly, a variant is rejected because 
of its homonymy; for example, the term for an inhabitant of 
Kirov kirovеts, because of the Soviet model of tractor “Kirovets”. 
As a result, such “irregular” names gain an expressiveness that 
initially is unusual for the kataikonyms, and can be used as 
pejoratives or invectives in local speech.

Keywords: onomastics, names of inhabitants, katoikonyms, 
variance in Russian language, metalanguage reflection.
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СоветСкая СиСтеМа оБраЗоваНия 
и ПроиЗводСтво СоциаЛЬНЫх 

идеНтиЧНоСтеЙ в 1920-е —  
НаЧаЛе 1940-х Годов

от составителей раздела  
«Советское образование и политики идентичности»1

Аннотация. в предисловии объясняются задачи подборки 
статей в рубрике «Детство, воспитание, идеология». обсуж-
дается массовое производство новых идентичностей в СССр 
в 1920-е — начале 1940-х годов. выдвинуто предположение, 
что новые социальные идентичности в СССр всегда форми-
ровались для решения конкретных задач, которые могли 

1  Раздел подготовлен в рамках работы над проектом Лаборатории историко-культурных 
исследований ШАГИ РАНХиГС «Концептуальные основания советской образовательной 
политики (1920–1980-е)».
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противоречить друг другу. Это порождало скрытые напряже-
ния в советской социальной и образовательной политике.

Ключевые слова: социальные идентичности, профессио-
нальные идентичности, советская социальная политика, со-
ветская образовательная политика.

В этом разделе мы предлагаем вниманию читателей две статьи о фор-
мировании новых социальных и профессиональных идентичностей 
в СССР 1920–1940-х годов. 

Социологи и антропологи в 2000-е годы неоднократно критиковали 
термин «идентичность» как получивший слишком широкое толкование2. 
Р. Брубейкер и Ф. Купер предлагали говорить не об «идентичностях», 
а о временно возникающих «идентификациях». Мы здесь понимаем 
идентичность не как исследовательский инструмент, но как социально-
психологический конструкт, с помощью которого властные структуры и 
общественные институты формируют самосознание социальных групп 
(основания для такой интерпретации предложены в работе норвежского 
политолога Ивэра Нойманна [Нойманн 2004: 267–294])3. 

Социальные, профессиональные и гендерные идентичности могут 
быть «спроектированы» и созданы заново в ходе целенаправленной 
работы политических элит, медиа и социальных организаций4. Наи-
более мощный инструмент для такой работы — образование. Другие 
инструменты — политическая пропаганда, публицистика на темы мо-
рали и этики (в том числе профессиональной) и репрезентации иде-
альных образов той или иной идентичности — образцового или как 
минимум «положительного» инженера, врача, школьника, коммуни-
ста, общественного работника и т. п. 

Из этого перечисления видно, что важнейшие средства конструи-
рования идентичности и ее дальнейшего преобразования — языковые. 
Среди них — система слов-маркеров с явными оценочными коннота-
циями, положительными и отрицательными, профессиональная или 
гендерно окрашенная терминология (например, «современная женщи-
на» как носительница подразумеваемого, вполне определенного набора 
качеств) и т. д. Социолингвисты обсуждают значение языковых средств 
для конструирования идентичности уже на протяжении нескольких де-
сятилетий (см., например: [Gumperz, Cook-Gumperz 1982]).

2 После публикации первой статьи на эту тему [Brubaker, Cooper 2000] появилась до-
вольно обширная литература, обсуждающая изложенные в этой статье тезисы. См., напри-
мер: [Jamieson 2002]. 

3 См. подробнее также ч. 1 и 2 книги [Ashmore, Jussim 1997].
4 См., например, исследование формирования самосознания британских медсестер-

сиделок: [Hallam 2000]. 
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Советская Россия и в целом СССР 1920–1930-х годов были местом 
массовой выработки новых социальных идентичностей. Это «про-
изводство субъектов» было основано на эксплицитном включении 
идеологических критериев в самосознание миллионов людей. Заново 
формировались и профессиональные идентичности, которые тоже пере-
осмыслялись как политически и идеологически значимые. Создавались 
и совершенно новые профессии, необходимые для функционирования 
советского государства, — например, профессии «освобожденных» пар-
тийных чиновников. 

Государственные пропагандисты, журналисты, работники об-
разовательной и социальной сфер стремились «реформировать» са-
мосознание даже тех профессий и социальных групп, которые су-
ществовали в имперской России: на место инженеров должны были 
прийти — и во многом пришли — специфически советские инженеры 
[Шаттенберг 2011], на место рабочих — советские рабочие5, на место 
писателей — советские писатели [Добренко 1999]. Их самосознание 
должно было быть пересоздано с помощью доктринальных и языко-
вых средств. Большевистское руководство считало, что справилось с 
поставленными задачами: так, Сталин в своей речи на XVIII съезде 
ВКП(б) в 1939 г. объявил, что в СССР создана совершенно новая ин-
теллигенция, не имевшая ничего общего с дореволюционной.

Все эти новые идентичности имели телеологический и идеоло-
гический смысл: каждая должна была занять свое место в единой 
конструкции нового общества. Ироническим изображением такого 
идеала, видимо, является, известная картина Гриши Брускина «Фун-
даментальный лексикон» (1988), составленная из отдельных микро-
изображений советских социально-профессиональных и социально-
бытовых типов: архитектор, моряк, продавец мясного отдела в продо-
вольственном магазине, «образцовый» больной и т. п. 

Вероятно, позднесоветских функционеров такая стабильная кар-
тина совершенно бы устроила, однако социальная действительность 
никогда не была столь однородной, как на визионерской картине 
Брускина. Новые социальные и профессиональные идентичности в 
СССР создавались всегда для решения конкретных задач, иногда — 
масштабных, иногда — локальных. Между каждой такой задачей и 
общим телеологическим пафосом советского режима всегда возника-
ли скрытые напряжения. Это было тем более неизбежно, что часть ре-
сурсов для построения новых идентичностей не изобреталась заново, 
а бралась из предреволюционного или иностранного опыта. 

Предлагаемые вниманию читателя статьи описывают не столь 
массовые случаи, как «формовка» советских инженеров или рабо-
чих. Работа артема Кравченко прослеживает формирование в СССР 

5  См. об этом, например, полезные материалы в: [Kotkin 1995]. 
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идентичности пионервожатого — с самого начала это была не профес-
сия, а именно социальная функция, хотя и близкая по смыслу к про-
фессиональному самоопределению. Вторая статья, написанная ната-
лией Харитоновой, показывает, как в конце 1930-х и в 1940-е годы 
были созданы идеологические и языковые средства для воспитания в 
СССР эвакуированных испанских детей. Оба исследования позволяют 
проследить на микроуровне, как решение конкретной задачи вызыва-
ло переосмысление заимствованных терминов и иных дискурсивных 
ресурсов, и как эти термины влияли на самовосприятие «адресатов». 

Понятие вожатый дополнило язык дореволюционных скаутов, из-
мененный и приспособленный для новой структуры детского движе-
ния. Вожатый — тот, кто должен осуществлять постоянный контроль 
над жизнью детей и поддерживать их индоктринацию. Хотя движение 
скаутов и имело свою идеологию — или, точнее, строилось на осно-
ве нескольких конкурирующих идеологий, — подобной задачи в нем 
не было, поэтому не было и соответствующей социальной функции. 
А. В. Кравченко показывает, как эта функция была не только создана, 
но и натурализована, т. е. стала восприниматься как «естественная», 
необходимая для нормального функционирования советской школы и 
других образовательных институций (в первую очередь пионерских 
лагерей). 

Для обучения и воспитания эвакуированных из Испании детей и 
для мотивации их учителей был использован язык испанской прогрес-
сивной педагогики первой половины ХХ в. Из статьи Н. Ю. Харитоно-
вой видно, что выражение «полезный человек» (hombre util), имевшее 
в испанском языке первоначально леводемократические коннотации, 
было использовано испанскими и советскими коммунистами как клю-
чевое для формирования социальной идентичности испанских детей, 
росших в СССР, а вокруг этого понятия были выстроены дискурсив-
ные и педагогические «подпорки». 

В целом, как мы надеемся, эта подборка позволяет прояснить от-
ношения между образовательными практиками, дискурсивным строи-
тельством и формированием новых идентичностей в СССР и увидеть, 
что эти отношения были более разнообразны, чем это представлялось 
прежде. 

М. Л. Майофис, И. В. Кукулин. От составителей раздела
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ВОЖАТЫЙ в ПиоНерСких ЖУрНаЛах 
1920–1930-х Годов: идеоЛоГиЧеСкиЙ 

коНцеПт и хУдоЖеСтвеННая 
реПреЗеНтация

Аннотация. в центре внимания автора статьи — понятие 
о вожатом в текстах центральных советских журналов 1920–
1930-х годов, ориентированных на участников пионерского 
движения (прежде всего, в журналах «вожак» и «вожатый»). 
восходящее к практике скаутинга пионерское движение по-
родило ряд отличных от него категорий и социальных ролей; 
вожатый стал одной из них. «вожатый» как понятие, вобрав-
шее в себя и представление о низовом лидерстве, и установку 
на связь с властью, было удобным для практики пионерской 
организации, поскольку ее риторика исходила из постулата 
о детском самоуправлении и самодеятельности, но одновре-
менно содержала устремление к объединению/подчинению 
партии и комсомолу. объединяя в себе две разные катего-
рии, «вожатый» стал одним из тех понятий советского иде-
ологического языка, которое хотя и не было рассчитано на 
полное переозначивание, но легко поддавалось «перетягива-
нию» значений. в течение двух первых советских десятиле-
тий акцент сместился с вожатого как фигуры лидера, появ-
ляющегося непосредственно из среды детей, к вожатому как 
более взрослому товарищу пионеров, который осуществлял 
их связь с вышестоящими властными инстанциями.

Ключевые слова: вожатый, вожак, пионер, пионерское дви-
жение, скаут, комсомол, детские журналы.
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Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою  
огромную семилетнюю жизнь.

М. Цветаева, «Пушкин и Пугачев»

1

Вожатый как фигура, взаимодействующая с детьми и подростками, 
возникает в Советской России вместе с формированием пионерской 
организации в 1920-е годы. По своему происхождению понятие во-

жатый было связано с уже существовавшим в стране более десятка лет 
скаутским движением. Сам этот термин для обозначения должности не по-
лучил у скаутов широкого распространения и стал активно использоваться 
лишь в период вытеснения скаутской организации из Советской России. 

Уникальность ситуации России 1920–1930-х годов выражалась не 
только в самой попытке реализовать универсалистский утопический про-
ект на «одной шестой части суши», которая выразилась в масштабных экс-
периментах в самых разных сферах. Подобные попытки предпринимались 
и раньше — достаточно вспомнить хотя бы две крупнейшие революции 
XVIII в., Французскую и Американскую. Но именно советский револю- в., Французскую и Американскую. Но именно советский револю-
ционный эксперимент достиг небывалого масштаба как по исходной ра-
дикальности замыслов, так и по длительности периода, во время которого 
предпринимались более или менее последовательные попытки воплотить 
эти замыслы в жизнь. И это породило не просто новые механизмы управ-
ления или взаимодействия внутри общества, но и новые социальные роли, 
новые профессиональные идентичности. Эти роли и идентичности вовсе 
не всегда были следствием целенаправленной деятельности творцов уто-
пии, чаще — ее «побочными продуктами». Впрочем, это вовсе не умень-
шало их значимость внутри реструктурируемого общества. 

Взаимодействие государственных структур с молодежью и детьми, 
государственная политика в сферах детско-юношеских движений, школы 
и прочих институтов образования и социализации создали одно из важ-
нейших «полей», где новые социальные роли и профессиональные иден-
тичности созидались особенно стремительно. Разумеется, это не могло не 
привлечь внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей1. 
Но в то же время, насколько известно автору данной статьи, генезис поня-
тия вожатый, как и процесс построения соответствующей идентичности 
не становились объектом отдельного исследования.

Между тем понятие это кажется чрезвычайно важным для анализа тех 
процессов, которые протекали как собственно в пионерском движении, 
так и в школе, в системе комсомола. Понятие вожатый находилось на 

1 Историография вопроса достаточно обширна. Приводим лишь несколько работ: [Ви-
хавайнен 2000; Рожков 2014; Салова 2001; Шпаковская 2009; Avis 1987; Fitzpatrick 1978; 
Fitzpatrick 1979; Holmes 1999; Kelly 2007; Kirschenbaum 2001].
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«острие» начавшегося в России еще в начале XX в. и развернувшегося в 
небывалых масштабах в 1920-е годы процесса вытеснения «родительской 
семьи как института социализации» [Рожков 2014: 39]. Государственный 
механизм теперь, пожалуй, впервые последовательно противостоит «тра-
диционному фамилизму» и пытается вытеснить семейный авторитет ав-
торитетами других институтов социализации. Пионерская организация и 
школа становятся в этих условиях важнейшими институтами, через кото-
рые власть пытается реализовать свое влияние на новое поколение. И, судя 
по всему, влияние это часто в итоге преобладало над влиянием семьи (об 
этом также см.: [Балашов 2003]). Так. В. П. Булдаков отмечает, что в этот 
период «некоторым детям родители казались “отсталыми”, советская шко-
ла, напротив, привлекала новизной» [Булдаков 2012: 653]. А. Ю. Рожков и 
вовсе говорит о «полном распаде семьи», когда «дети уже не хотели гово-
рить о взаимных правах и обязанностях, они считали, что в семье суще-
ствуют только взаимные отношения» [Рожков 2014: 45]. В любом случае 
«перераспределение социальных ролей между семьей и школой в пользу 
последней» многими детьми «было воспринято с одобрением» [Там же: 
40]. Сходным образом воспринималось и усиление влияния возникшей на 
основе метода скаутинга пионерской организации, которая достаточно бы-
стро интенсифицировала «суггестивные возможности власти» [Булдаков 
2012: 264–266].

Некоторые исследователи обращают внимание на то, что пионерское 
движение в 1920-е годы «перевернуло ‹…› иерархию с ног на голову, ак-
тивно призывая детей поучать старших» [Келли 2009: 27], и на то, что суть 
конфликта, развернувшегося между учителями и школьниками, отражала 
«не столько противоборство разных поколений, сколько конфликт различ-
ных идентичностей» [Рожков 2014: 21]. Однако нужно принимать во вни-
мание и тот очевидный факт, что в пионерской организации был создан но-
вый социальный институт, в принципе способный вступать в конкуренцию 
с семьей. Особую роль в рамках этого института занимала фигура вожато-
го. Она находилась не только в промежуточном положении между миром 
детей и миром взрослых, но и лавировала между собственно пионерской 
организацией и комсомолом, а позднее — также между школьной и вне-
классной активностью. Все это делало место вожатого особенно чувстви-
тельным к тем изменениям, которые происходили в советском обществе. 

Разумеется, вожатый, как и все пионерское движение, вовсе не был 
«изобретен» в пореволюционный период. Здесь стоит указать на очевид-
ную генетическую связь с практиками скаутинга, существовавшего в доре-
волюционной России и в первые годы советской власти2. Тем не менее при 
внешнем сходстве вожатый не был полным аналогом скаут-мастера — об 
этом нам еще предстоит поговорить дальше.

2 О скаутах в России 1920-х годов см., например: [Дружинин 2004; Кудинов, Ярмоль-
чук 2004; Кучин 2008; Слезин 1999; Riordan 1985: 93–106; Riordan 1987: 136–160].

Статьи. Советское образование и политики идентичности
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В центре внимания статьи — понятие о вожатом в текстах центральных 
советских журналов, ориентированных на участников пионерского движе-
ния (прежде всего, «Вожак» и «Вожатый»), и в некоторых методических 
и художественных текстах, выходивших в этот период отдельными изда-
ниями. В качестве основного метода анализа применяется метод истории 
понятий (см.: [Бёдекер 2010]), но в максимально широком его понимании. 
Как отмечает Е. Н. Марасинова, история понятий в практике историков 
«выступает не как главная цель исследования, а как инструмент изучения 
источника, облегчающий путь от понимания текста к пониманию внетек-
стовой действительности» [Марасинова 2008: 104]. Ровно о таком инстру-
ментальном применении метода и идет в данном случае речь. Очевидно, 
что «слова, идеи и вещи должны изучаться как аналогические и взаимо-
действующие ряды явлений» [Виноградов 1999: 6], но цели, перспективы 
этого изучения могут быть различными. В данном случае мы попытаемся 
«глубже проникнуть в работу социальных механизмов» [Бикбов 2014: 23] 
применительно к периоду 1920–1930-х годов, но не заниматься собствен-
но историей слова вожатый. Для решения поставленной задачи будут ис-
пользованы некоторые приемы дискурс-анализа (см., например: [Огурцов 
2014]). 

2
Слово вожатый известно в русском языке с XVI–XVII вв.; первоначально 

существовала форма вожатай [Черных 1999: 160]. В словаре русского языка 
XVIII в. отмечено прилагательное вожатый (применительно к животному, 
ведущему стадо, а также в словосочетании «Вожатый корпус» с предполо-
жительным толкованием ‘штурманский’); существительное вожатой имеет 
следующие значения: ‘проводник; провожатый’, ‘лоцман’, ‘погонщик’, ‘пред-
водитель, руководитель’, перен. ‘наставник, советчик’, а также ‘проводник 
электричества, тепла’ и ‘вожак стада’ [СРЯ 1987: 267]. Для ряда значений си-
нонимом слова вожатой в языке XVIII в. было вожак: 1) ‘проводник, указы-
вающий дорогу; провожатый’, перен. ‘наставник, руководитель’; 2) ‘передо-
вой баран в стаде’ [Там же]. Частичное совпадение значений слов вожатый и 
вожак сохраняется и в словаре В. И. Даля. К началу XX в., очевидно, происхо-
дит значительная дифференциация значений двух этих слов, и в дальнейшем 
большую роль в этом играет вхождение слова вожатый в «номенклатуру» 
терминов пионерской организации. 

Мы попытаемся сосредоточить внимание именно на том, как формиро-
валось в 1920–1930-е годы представление о том, кто такой (пионер)вожа-
тый3, как смещались акценты в его описании и чем он отличался от вожака.  
В качестве основных источников будут служить два руководящих издания 
РКСМ с характерными названиями: «Вожатый» (1924–1991) и «Вожак» 

3 По имеющимся данным, термин вожатый первичен по отношению к названию  пио-
нервожатый. 
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(1928–1933), а также отдельные тексты из пионерских журналов4 («Пио-
нер», «Барабан») и брошюры, посвященные «пионерработе». 

Если подробнее остановиться на двух ключевых для данной статьи ис-
точниках, журналах «Вожатый» и «Вожак», то можно выделить некоторые 
различия в характере структуры и контента каждого из них (хотя, разумеется, 
на протяжении своего существования каждый из журналов претерпевал суще-
ственные изменения). В целом «Вожатый» был журналом с более отчетливо 
заданной структурой номера. В нем имелась очевидная рубрикация и, несмо-
тря на то что она менялась из номера в номер, некоторые разделы долгое вре-
мя оставались постоянными. Так, во всех номерах «Вожатого» за 1938 г. неиз-
менно присутствуют три раздела: «Живые дела» (о том, чем занимаются от-
ряды и что предпринимают вожатые), «Беседы на сборе» (тексты о ключевых 
событиях, датах и т. п. для обсуждения на сборах), «Игры и песни». Другие 
разделы появляются более или менее регулярно: «Детский спорт», «Из бое-
вого прошлого», «Жизнь замечательных большевиков», «Лучшие вожатые», 
«Беседы у костра», «В помощь вожатому-новичку» и т. д.

В «Вожаке» отсутствовала система рубрикации. В то же время он был 
меньше по объему, а кроме того, был в большей степени ориентирован на 
освещение политических событий, идеологических установок и в мень-
шей — на практические вопросы. Однако различия между двумя журна-
лами не были кардинальными — в целом эти два печатных органа были 
схожи по своему построению и тематике.

3
Замена старых, скаутских названий на новые, пионерские, равно как 

и изменения в форме одежды, имели важное значение в позиционирова-
нии нового социального института5. В то же время происходили измене-
ния самой структуры организации — прежде всего это касалось сферы 
взаимодействия с партийными и комсомольскими инстанциями. В этих 
условиях новые слова оказались связанными с уже отличными от скаут-
ских руководящими ролями внутри детской организации. Слово вожатый 
было важно  как термин, объединивший в себе сразу две социальные функ-
ции, которые существовали в скаутской системе: руководителя  патруля 
(патруль — около восьми скаутов) и скаут-мастера, стоящего во главе от-
ряда (около 50 скаутов). В практике российского бойскаутизма имперского 
и пореволюционного периодов слова, обозначавшие эти две роли, обычно 
были отчетливо разделены. Основатель скаутизма Р. Баден-Пауэлл в сво-

4  Здесь и далее под «пионерскими журналами» понимаются все центральные издания, 
выпускавшиеся при участии комсомола и ориентированные на участников и организаторов 
пионерского движения, в том числе «Вожатый» и «Вожак».

5 Необходимость привлечения скаутских методов работы с подростками была оконча-
тельно легализована в советской идеологии после выхода знаменитой брошюры Н. К. Круп-
ской [Крупская 1922] и решения II Всесоюзной конференции РКСМ в мае 1922 г. Об этом 
см., например: [Кучин 2008: 182–184; Слезин 1999: 142].
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ей книге «Scouting for boys» говорит о главе патруля (Patrol Leader) как о 
ребенке-скауте, которого избирают все члены патруля, и об инструкторе 
(Instructor)  как о взрослом скаут-мастере (Scoutmaster), возглавляющем 
отряд. В подготовленном еще до Октябрьской революции отечественном 
«Руководстве по скаутингу» В. В. Попова и В. С. Преображенского глава 
патруля называется вожаком, а отряд возглавляет инструктор, который 
является скаут-мастером, он должен быть «в возрасте не менее 20 лет» 
[Попов, Преображенский 1917: 93–94]. При этом «патруль пользуется ши-
рокой свободой, подчиняясь лишь немногим основным правилам закона 
скаутов» [Там же]. Вожака патруля определяют следующим образом: 

Вожак патруля избирается самими мальчиками из своей среды. Его 
полномочия не определяются точно, вообще говоря, он является 
своего рода начальником патруля, когда патруль находится в 
действии, и подчиняется инструктору, заведующему всем отрядом. 
Иногда, впрочем, патрульный назначается инструктором. В свою 
очередь, он выбирает себе помощника, заменяющего патрульного в 
его отсутствие [Там же: 101].

В пионерском движении начиная уже с 1922 г. и главу отряда, и гла-
ву звена (звено соответствует скаутскому патрулю) называют вожатым.  
Разумеется, в любом тексте обычно содержится пояснение, о каком именно 
вожатом идет речь — о вожатом звена (который, скорее всего, избирался 
пионерами из своей среды) или о вожатом отряда (т. е. о комсомольце, на-
значаемом для руководства пионерами «сверху» местной организацией). 
Но нередко, читая тексты 1920-х годов, не сразу можно понять, к какой 
из категорий относится пионерский руководитель, о котором идет речь.  
Вожатым отряда мог оказаться пионер, а звено мог организовать специаль-
но приехавший для этого комсомолец6. В первые годы своего существова-
ния журнал «Вожатый» еще полон призывов к максимальному продвиже-
нию самих пионеров в руководство детской организацией: 

Задача состоит в том, чтобы успеть организовать выдвижение из 
самой детской среды наиболее подготовленных и серьезных 14–15–
16-летних мальчиков и девочек, которые смогли бы вести за собой 
детскую массу. Начать нужно с более серьезной подготовки вожатых 
звеньев, но одновременно действовать смелее, выдвигать самих 
пионеров в местные бюро, которые руководят детским движением 
[Тарханов 1924: 4]. 

Однако по мере структурирования работы пионерской организации 
возрастная и статусная разница между вожатым отряда и вожатым звена 
становилась все более очевидной.

6  Характерно, что слово звеновой (или звеньевой) используется иногда для обозначения 
вожатого звена, но для вожатого отряда нет дополнительного названия.
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«Богатое воображение». «Нередко оборонная работа в отряде не выходит за пре-
делы пионерской комнаты». Карикатура из журнала «Вожатый» (1938, № 2)
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«Осьмирук». «Нередко вожатые вместо того чтобы привлекать к руководству 
пионерскими кружками специалистов, берутся за все сами, в результате чего 

кружки работают плохо». Карикатура из журнала «Вожатый» (1938, № 3)
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Еще в 1919 г. Н. К. Крупская, рассуждая о предшественниках пио-
неров — «юных коммунистах» (юках), говорит о том, что «кроме связи 
юков с организациями коммунистической молодежи, чрезвычайно важно 
организовать самоуправление юков. Жизнь юков еще не война, где опас-
на каждая ошибка» (см.: [Крупская 1927: 9]). Однако, судя по всему, в 
пионерской организации уже к середине 1920-х годов сформировалась 
очевидная установка на «руководство» детьми, их «самодеятельность» 
должна была осуществляться только посредством подобного руководства 
(«при системе звеньев мы можем добиться руководства детьми через са-
мих детей» [Зорин и др. 1924: 70]). Именно сочетание самоорганизации 
и связи с комсомолом — коммунистической молодежью — было клю-
чевым требованием к зарождавшейся детской организации. Характерно, 
что организация юков была распущена в 1919 г. именно после того, как 
комсомолу не удалось полностью подчинить ее, поставить под собствен-
ный контроль: «…ни политруки, ни политкомы не пользовались таким 
авторитетом, как скаут-мастера, которые остались подлинными руково-
дителями дружин и отрядов» [Кучин 2008: 166]. 

Хотя методисты признавали, что основной проблемой, стоявшей перед 
пионерским движением, было «внедрение в организацию принципов са-
модеятельности», позднее они настоятельно рекомендовали сохранять ру-
ководство «за комсомолом» [Кайдалов 1924: 20–21]. В вышедшем в 1924 г. 
пособии для инструкторов «Юный пионер» обозначена необходимость не 
слишком увлекаться организацией детского самоуправления, поскольку 
«наша главная задача — подготовить не для жизни в коммунистическом 
обществе, а для борьбы за коммунизм» [Там же: 21]. В журнале «Вожа-
тый» можно найти высказывания, удивительным образом обосновываю-
щие назначение руководства отрядов «сверху» комсомольскими ячейками 
и настаивающие на элиминировании демократических процедур. Так, ав-
торы статьи «Кем должен быть руководитель в отряде» производят очень 
ловкий логический и риторический кульбит:

Если бы мы выделяли не подходящих людей, тогда грош цена нашему 
назначению. Тогда ребята перепрыгнули бы через назначение и 
стали бы требовать выборности, а сейчас им это делать ни к чему, 
ибо назначенные комсомольцы к ним вполне подходят [М. З. 1924: 
19–20]. 

Вожатый пионерского отряда с самого начала был связан с комсомо-
лом и властной системой и вовсе не обязательно был самостоятельным ни-
зовым «вожаком». В этом смысле кажется показательной книга «Записки 
старого пионерработника» [Соловейчик, Магидович 1929], в которой ста-
новление главного героя, вожатого Бориса Громова, совпадает со станов-
лением системы пионерской организации (период 1922–1925 гг.). Вначале 
герой состоит в скаутской организации, но потом вместе с частью ребят 
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«откалывается» и становится «юным разведчиком», а затем — пионером. 
Но несмотря на формальное вхождение в пионерскую организацию, на-
стоящие изменения в системе управления внутри организации начинают 
происходить вовсе не сразу. Нововведениям противостоят старые «вож-
ди» скаутов во главе с бывшим скаут-мастером Черным Вороном. Они, с 
одной стороны, тайно противостоят росту влияния комсомола в пионер-
ской организации, а с другой — стремятся слишком много дел возложить 
на самих пионеров. Как отмечает главный герой, «какой бы активный 
пионер ни был, он все равно никогда не сможет организовать звено без 
руководства» [Там же: 47]. Однако заговор старых скаут-мастеров в итоге 
разоблачен комсомолом. Герой, случайно оказавшийся связанным с Чер-
ным Вороном, раскаивается, и комсомольская организация прощает его.  
С этого момента горбюро (городское бюро) играет в жизни пионерской 
организации «совершенно иную роль, чем раньше: прежде оно заслоня-
лось, сначала советом дружины, потом советом легиона ‹…› теперь оно не-
посредственно руководит отрядами через райинструкторов» [Там же: 89]. 
В новой ситуации позитивные изменения сразу же становятся заметны.  
Но на этот раз препятствием к развитию пионерского движения становит-
ся забюрократизированная и непродуманная работа «куратора» пионеров 
из горбюро — Константина Попова. В итоге герой вместе с другими вожа-
тыми отрядов решает, что «дело зашло слишком далеко», и пишет жалобу 
в журнал «Вожатый» [Там же: 123]. Статья инициирует скандал и борьбу, 
во время которой протестовавших пытаются обвинить в «групповщине». 
В итоге справедливость торжествует, и Попова смещают.

Таким образом, все ключевые события книги выстраиваются именно 
вокруг того, как герой-вожатый пытается установить контакт с комсомоль-
скими руководителями, а организация работы с детьми выступает уже как 
что-то второстепенное. О выборности в этой ситуации речь заходит неча-
сто. Все завязано на отношении с теми или иными властными институтами 
или группами: ключевые решения о «карьерном росте» героя принимают-
ся либо старыми скаутскими «вождями», либо комсомольскими лидерами. 
При этом поразительно, что в нескольких эпизодах второй части книги 
главный герой (заметим — положительный) последовательно демонстри-
рует не слишком серьезное и внимательное отношение к действиям выше-
стоящих инстанций. Так, получив от председателя уездного бюро комсо-
мола план работы с новой пионерской группой и посчитав его нереализуе-
мым и непродуманным, он просто выбрасывает его в окно поезда: «План 
я аккуратно сложил и выкинул в окно поезда. Надеюсь, что никто его не 
найдет» [Там же: 145]. На докладе «о конституции и кооперации» он от-
кровенно спит, просыпаясь только тогда, когда ему предоставляют слово 
[Там же: 146]. Все эти детали, кажется, по замыслу автора должны вос-
приниматься читателем как элементы нормального поведения, хотя сейчас 
затруднительно восстановить однозначную семантику этих эпизодов: это 
то ли следствие загруженности героя, то ли реализация идеи о том, что 
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даже требованиями вышестоящих инстанций иногда приходится прене-
брегать. Не исключено, что автор просто стремится продемонстрировать 
«живость» персонажа. 

В то же время своеобразным клише становится утверждение, что вожа-
тый должен быть «не начальником пионеров», но их «товарищем». Глава 
отряда «…не начальник, командующий ребятами, и не учитель, натаски-
вающий их, а прежде всего товарищ всем ребятам ‹…› Наш комсомолец 
и не может быть никем иным, кроме как товарищем ребятам» [Там же]. 
Необходимо, чтобы «вожатый всеми мерами и способами развивал ини-
циативу и самостоятельность самих детей, являясь их старшим товари-
щем, помощником, незаметно помогал, а не командовал» [Золотухин 1933: 
10]. Более того, задачей вожатого провозглашается завоевание у пионеров 
«звания хорошего товарища» [М. З. 1924: 19–20]. 

При этом риторически все эти рекомендации отвергают любых пио-
нерских «начальников» (но не руководителей!). Причина этого неприятия 
очевидна: в дореволюционной скаутской традиции термин начальник был 
как раз весьма употребительным. Так, будущий основатель пионерского 
движения, скаут-мастер И. Н. Жуков в 1916 г. в книге «Русский скаутизм» 
пишет именно о «начальнике звена», «начальнике отряда», «начальнике 
отделения» [Жуков 1916: 15], а В. В. Попов и В. С. Преображенский го-
ворят о «своего рода начальнике патруля» [Попов, Преображенский 1917: 
101]. Недопустимость же «начальников» в пионерской организации была 
очевидна. Критикуя сложившуюся на местах ситуацию и пытаясь проде-
монстрировать ее в качестве недопустимой и архаичной, пионеры говори-
ли о том, что «вместо вожатых появились начальники, которые в пионер-
организации не нужны» [Сталин 1924: 13]. 

В формуле «вожатый = товарищ» делался очевидный акцент на отсут-
ствие дистанции между вожатым и пионерами. Уже в 1933 г., отвечая на 
вопрос слушателя Высшей школы деткомдвижения о том, не игнорируется 
ли «политическое руководство вожатого» в его статусе «старшего товари-
ща пионеров», Н. К. Крупская апеллировала к образу Ленина, которого 
«миллионы трудящихся называли товарищем», поскольку он «старался 
быть как можно ближе к массе и тем, кем он руководил», — так и «вожа-
тый должен стремиться стать как можно ближе к пионерам, завоевать их 
доверие»7. 

Закрепление руководства пионерской организацией именно за комсо-
молом изначально обосновывалось большей возрастной близостью ком-
сомольцев и пионеров. Ссылаясь на итоги XIII съезда РКП(б), О. Тарха-
нов в журнале «Вожатый» подчеркивал, что «характер детского движе-
ния требует руководства со стороны юношей, а не со стороны взрослых» 
[Тарханов 1924: 4]. Подробное обоснование этого тезиса приводит в своей 

7  РГАСПИ. Ф. 12. Оп. 1. Д. 284 (Ответы на вопросы слушателей Высшей школы дет-
комдвижения и пр.). Л. 14. 
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книге «Детское коммунистическое движение» [Гернле 1923] (ее фрагмен-
ты печатались в журнале «Вожатый»)  немецкий идеолог деткомдвижения  
Э. Гернле. Согласно  Гернле, только юноша «может быть одновременно 
учителем, руководителем, другом и товарищем детей». И хотя молодежь 
еще «не вполне устойчива в нравственно-сексуальном отношении», 
«устойчивость» старших в большинстве случаев исчерпывается «ме-
щанской нравственностью и отсталостью».  Гернле советует опираться 
на возрастную группу 17–20-летних руководителей, но привлекать и 
руководителей «старше 20 лет». В целом, автор полагает, что «нет ни-
каких оснований отказываться» от практики опоры на молодежь, ведь 
«сотрудничество взрослых товарищей очень желательно, но главное 
руководство необходимо предоставить юношеству» — «с этими юны-
ми пролетариями мы надеемся одолеть всю буржуазную педагогику и 
предпринять борьбу за трудовую и общественную школу в самой шко-
ле» [Гернле 1924: 10–11].

Вопросы об оптимальном возрасте вожатого (здесь явно подразумевал-
ся вожатый отряда) задавали во второй половине 1920-х годов и пионерские 
работники. Например, в 1927 г. у Н. К. Крупской спрашивают: «Зависит ли 
работа в отряде от возраста вожатого, молодой он или старый?» — и она 
отвечает: «…легче вожатым стать парнишке или девчонке из комсомола, 
которые пользуются у ребят естественным авторитетом», т. е. «конечно, 
молодой возраст не препятствие, а плюс» [Крупская 1927: 150–151]. 

При этом роль вожатого в школе первоначально была противопостав-
лена роли учителя. Вожатый должен был «одолеть всю буржуазную педа-
гогику». Наиболее радикально эта оппозиция отражалась в художествен-
ных текстах. Например, в «Записках старого пионерработника» — в книге, 
рекомендованной к чтению подписчикам «Вожатого» и написанную авто-
рами этого журнала, вожатый-комсомолец Борис Громов вступает в борьбу 
с учителями, притесняющими пионеров (они сажают учеников под парту 
и… заставляют вставать при своем появлении в классе): 

Оказывается, что борьба за новую школу — не такая уж отвлеченная 
штука, как мне казалось в начале года. Бывают случаи, когда она 
может дойти и до кулачной борьбы [Cоловейчик, Магидович 1929: 
103].

В инструктивных и образовательных текстах взаимоотношения учите-
лей и вожатых репрезентированы далеко не так прямолинейно. Вожатый 
должен «объединять передовое учительство для работы над ним и вместе 
с ним» [Вл. З. 1929: 45]. Н. К. Крупская говорит о том, что основная зада-
ча вожатого — «заинтересовать учителя, показать ему, как работа отряда 
может помочь работе школы». При этом сферы ответственности четко раз-
граничиваются: 
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Вожатый — больше организатор, учитель — преподаватель. Вожатый 
обычно лучше знает среду, у учителя больше знаний; главная область 
работы вожатого — все же внешкольная [Крупская 1927: 158–159]. 

А. В. Луначарский в докладе на конференции  по вопросам детдвиже-
ния и школы (февраль 1925 г.) описывает это взаимодействие совсем уж в 
возвышенных тонах: 

Нельзя себе представить ничего более прекрасного, как эту пару, если 
она совместно работает. Ни с педагогической, ни с человеческой точки 
зрения не представить себе более удачной комбинации. У педагогов 
должен быть житейский опыт, все это должен дать возраст, но вместе 
с тем педагог наш, да и всякий педагог отдается своей задаче, и он 
меньше всего общественен. У него нет настоящей гибкости, которую 
дает только юность, у него нет быстроты и живости. Он специальный 
педагог — это плохо. У юного педагога слишком мало житейского 
опыта, психологической проницательности, но вместе с тем юность 
есть абсолютно необходимая черта, чтобы быть настоящим другом 
и итти8 в ногу, чтобы руководить детьми, говорить с ними на одном 
языке9.

Нарком уверен, что «если бы они стали верить друг другу и нашли бы 
взаимность работать в 4 руки»10, то результат непременно был бы велико-
лепным.

К концу 1930-х годов, если судить по текстам рассматриваемых жур-
налов, конфликты и даже несогласованность действий между вожатыми 
и школьными учителями уже отсутствуют. Исчезает их упоминание как 
в художественных текстах, так и в письмах, публицистике. Раньше вза-
имодействие «вожатый–учитель» мыслилось если не как борьба, то как 
взаимодействие равных, теперь же вожатый все чаще оказывается в роли 
младшего товарища педагога, фактически — его ученика. Вожатая К. Ла-
рионова, например, описывает в своем письме в журнал «Вожатый» много-
численные плюсы сотрудничества с педагогом Извольской: «…на каждый 
непонятный мне вопрос я получала педагогически обоснованный ответ» 
[Педагог помогает 1933: 91]. Вожатый фактически встраивается в школь-
ную иерархию, и заглавие статьи «От вожатого до завшколой» эмблемати-
чески представляет наиболее успешный вариант развития «карьеры» во-
жатого [От вожатого до завшколой 1933]. 

В журнале «Вожатый» изначально большое внимание уделялось тому, что 
должен знать и уметь вожатый отряда. В середине 1920-х годов обычно огра-

8 Здесь и далее при цитировании сохраняем орфографию оригинала, но вносим изме-
нения в пунктуацию согласно современным нормам. 

9 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 206 (Речь на конференции по вопросам деткомдвижения 
и школы). Л. 29–30.

10 Там же.
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ничиваются отсылками к постановлению XIV съезда ВКП(б) 1925 г.: «Самая 
острая проблема в пионердвижении — это проблема подготовки квали-
фицированного вожатого, грамотного не только политически, но хотя бы 
элементарно грамотного в медицинском и в педагогическом отношении». 

В начале 1930-х годов все больше места занимают статьи с подроб-
ным описанием того, что должен знать и уметь вожатый, чему должен нау-
читься (см., например: [Королев 1929: 3–8]). В статьях, посвященных рас-
смотрению кадрового состава вожатых (и пионерработников) на местах, 
сквозит явное неудовольствие тем, что «большинство вожатых пришли 
к руководству непосредственно из пионеротрядов». Путь таких вожатых 
представляется как неудовлетворительный [Маг-ич 1929], а возраст кажет-
ся недостаточным для выполнения возложенной на них миссии: 

Одна пятая всех вожатых пионерских отрядов, таким образом,  
не вышла из пионерского возраста и больше половины не достигли 
18 лет [Здзярский 1929: 24–25].

При подобном смещении акцентов неудивительным оказывается и то, 
что к концу 1930-х годов успешным вожатым отряда может представать 
уже и учитель. В хвалебной статье «Вожатый Иван Кириллович» в каче-
стве положительного примера работы вожатого описывается опыт учителя 
зоологии, химии и физики. Мало того что пионеры называют его, есте-
ственно, по имени-отчеству, так он еще и характеризуется как «строгий». 
Тем не менее таинственным образом он является для пионеров «отличным 
товарищем»: 

Как-то само собой почувствовали ребята в Иване Кирилловиче 
вожатого в самом лучшем смысле этого слова. Как-то само собой 
стало для ребят ясно, что хотя Иван Кириллович учитель и при том 
строгий, требовательный учитель, но в то же время он отличный 
товарищ [Еськова 1938: 24].

Уже с конца 1920-х годов в журналах часто встречаются такие слово-
сочетания, как «старый вожатый», «старый пионерработник». При этом, 
как и в случае с хрестоматийным выражением «старый большевик», эпи-
тет старый здесь является, безусловно, позитивной характеристикой.  
В изданной в 1930 г. брошюре В. Зорина и В. Ханчина «Работа Пионеротря-
да: Практическое руководство для вожатых» (значительная часть глав 
которой уже была ранее опубликована в журнале «Вожатый») есть лю-
бопытное сравнение двух вожатых. Это же сравнение вновь повторяется 
в опубликованном в 1933 г. в журнале «Вожатый» тексте В. Ханчина. Один 
пионер говорит, что «вожатый у нас старый», и рассказывает о блестяще 
проведенной им кампании по подготовке к очередным праздникам. Другой 
пионер рассказывает, что их «вожатый молодой, но горячий», что факти-
чески все, что должны были делать члены отряда, вожатый выполнял сам 
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и только потому достиг результата. Естественно, «старый» вожатый вы-
ступает как положительный пример, а «молодой» — как отрицательный 
[Ханчин 1933]. Достоинства юности, таким образом, становятся все менее 
заметными, а «старость» все более явно выступает как преимущество. 

Одновременно с этим уже в течение 1920-х годов можно заметить неко-
торое изменение акцентов в статьях, которые затрагивали тему взаимоотно-
шения со скаутизмом. Разумеется, скаутизм продолжал позиционироваться 
как отрицательное, враждебное всему советскому явление. В момент фор-
мирования пионерской организации еще можно найти тексты, где идет речь 
о «заимствовании методов бойскаутизма» (к чему призывала в отдельной 
брошюре Н. К. Крупская [Крупская 1922]). К середине 1920-х принято гово-
рить практически исключительно о «наследии старого скаутизма», которое 
надо изжить. Но в конце 1920-х годов в «Вожатом» можно встретить статьи, 
подробно описывающие практику зарубежного скаутизма и говорящие об 
отдельных его достоинствах — заимствование некоторых методов зарубеж-
ного движения, по-видимому, признается возможным. В рамках этой новой 
тенденции в качестве ключевого достоинства скаутской системы начинает 
выступать ее большая иерархичность и организованность. Например, М. Ме-
чева пишет об особенностях руководства скаутской организации США, что 
«скаутским движением руководят взрослые, все руководство представлено 
строго выдержанной системой, узаконенной конструкцией», и сама утвер-
дительно отвечает на собственный вопрос о том, дает ли подобная система 
руководства «нужные результаты» [Мечева 1929: 15]. Следовательно, делает 
вывод Мечева, нужно «не вздыхать над успехами противника», а «учиться 
на его опыте» [Там же: 16].

В статье, посвященной итогам VI Интернациональной конференции 
руководителей деткомдвижения, отдельный раздел («В лагере противни-
ков») был посвящен анализу опыта скаутов. Поразительны выводы, кото-
рыми автор объясняет успех скаутизма. Первая причина — это то, что «все 
направлено к единой цели капитализма уметь конкурировать, уметь про-
тивопоставлять себя сопернику». Вторая заключается в том, что «скаутизм 
является не частью какой-либо общественной организации страны, а явля-
ется непосредственной организацией государства. Отсюда те громадные 
возможности, отсюда тот громаднейший агитационный аппарат, который 
имеется в распоряжении скаутизма» [Магрил 1929]. Сложно не увидеть в 
подобном выводе о скаутизме форму подачи устремлений пионерской ор-
ганизации к определенному характеру выстраивания собственной работы 
и отношений с государством. 

4
Вернемся, однако, к упомянутому в самом начале статье разграниче-

нию терминов вожатый и вожак, а также вожатых звена и вожатых от-
ряда. Журнал «Вожатый» был, очевидно, ориентирован все же на вторых 
и — как «орган молодой, революционной педагогической мысли» — апел-
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лировал не к пионерам, но к комсомольцам и другим «старшим пионерра-
ботникам». Другой журнал — «Вожак» — позиционировался как «журнал 
детского актива» и был явно в большей степени ориентирован на вожатых 
звеньев и на других деятельных пионеров. В брошюре «Вожакам о вожаче-
стве» напрямую указывалось, что «эти-то ребята — вожаки и зачинщики — и 
есть пионерский (и детский) актив» [Вожакам о вожачестве 1929: 7]. Ре-
дакционный манифест первого номера «Вожака» прямо говорит о том, что 
его аудитория — пионеры-активисты, а не взрослые: 

В звеньях, отрядах, школах работают тысячи активистов, они — 
фундамент нашей организации [О «Вожаке» и вожаках 1928: 3]. 

Иногда слово вожак встречается в качестве синонима вожатого, но 
эти случаи скорее представляют исключение. Так, можно найти упомина-
ния «экзамена на звание вожака» (т. е. вожатого отряда) или прочитать о 
«фактах нарушения выборности вожаков» [Архипов 1933: 18; см. также: 
Шамет 1939: 22–24].

В целом вожак — всегда лидер, признанный именно неформально 
(либо избранный «снизу», либо завоевавший доверие). В статье И. Драп-
кина «Вожак или бузотер?» под вожаками автор понимает «детей, которые 
имеют влияние в коллективе, безразлично — положительное или отрица-
тельное, но влияние значительное, известным образом отражающееся на 
жизни всего коллектива или части его» [Драпкин 1929: 13]. Драпкин опро-
вергает позицию «многих работников», которые представляют вожака 
как ребенка, «обязательно вредно влияющего на детскую среду, проти-
вопоставляющего себя педагогу или вожатому» [Там же], поясняя, что 
«вожачество среди детей — явление обычное, нормальное». Напротив, 
«вожак, при умелом к нему подходе, может быть лучшим помощником 
вожатого», просто «вожак нуждается в серьезном руководстве и воспита-
нии» и «должен постоянно чувствовать, что его старый товарищ по рабо-
те — вожатый — учитывает его работу и выравнивает ее» [Там же: 16]. 

Авторы пионерской прессы зачастую прямо указывают на то, что лич-
ностные качества вожака приобретаются самовоспитанием и тренировкой: 

…Никто не рождается готовым вожаком, но каждый пионер при 
желании может им стать [Генин 1929: 11].

В любом случае, говоря о вожаках, чаще всего имеют в виду именно 
активистов, способных «вести за собой». Их место в официальной иерар-
хии пионерской организации не так важно. Вожак и вожатый здесь уже 
совсем не синонимы. Вожатый — это должность, которую пионер полу-
чает «по назначению», а вожак — неофициальный статус, который можно 
приобрести только с помощью личных качеств и влияния:
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«Статбюро и картотека заслонили человека». «Вместо настоящей работы по 
организации социалистического соревнования в пионерских отрядах вожатые 

нередко придумывают бюрократические и канцелярские формы учета соревнова-
ния». Карикатура из журнала «Вожатый» (1938, № 4)
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«В досрочный отпуск». «С наступлением летних каникул многие вожатые перестают 
работать с пионерами. (Из писем.)». Карикатура из журнала «Вожатый» (1938, № 6)
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…Если пионер, ставший вожатым звена, будет всегда помнить ‹…› 
свои обязанности и выполнять их, — он через некоторое время 
станет настоящим вожаком своего звена, будет пользоваться полным 
доверием и авторитетом у ребят [Вожакам о вожачестве 1929: 11]. 

При этом самих низовых вожаков призывают проявлять активность и 
не ждать решений сверху, т. е. от комсомольских руководителей (см., на-
пример: [Вожаки, решайте сами! 1930: 12–13]). Одновременно утвержда-
ется, что каждый пионер должен стремиться стать «вожаком всей детво-
ры» и воздействовать на неорганизованных ребят. 

В 1930-е годы уже невозможно найти словоупотребление вожак в зна-
чении ‘пионер, официально руководящий звеном’. Эту нишу полностью 
занимает вожатый. В 1933 г. прекращает выходить и само издание «Во-
жак». Низовой пионерский «активизм» продолжает поощряться, но пишут 
о нем в пионерских журналах все реже. При этом внутри комсомола уже во 
времена нэпа происходит смещение значения самого слова активист. Как 
отмечает А. А. Слезин, в 1920-е годы в комсомоле «понятие “активист”, 
“активный работник” означали не активную общественную деятельность, 
а принадлежность к управленческому аппарату» [Слезин 1993: 14].

Однако в пионерской организации слово активист не превратилось 
в форму именования аппаратчика. Зато вожатый, призванный быть «ор-
ганизатором пионерской самодеятельности», явно становится теперь все 
более значительной и отделенной своим авторитетом от «пионерских 
масс» фигурой. Власть посредством одноименного журнала коммуници-
рует именно с ним, а не с пионером-вожаком. Более того, самостоятель-
ные действия и усилия пионеров представляются к началу 1930-х годов 
в некоторых текстах бессмысленными, если не вредными. Они приоб-
ретают смысл лишь как результат выполнения указаний вожатого, кото-
рый, в свою очередь, является посредником между пионерами и парти-
ей (вождем). Так, например, в рассказе «Таланты и весна» деревенские 
пионеры Митя и Сережа готовят пьесу о капитализме и мастерят модель 
ледокола «Сибирь», но вдруг оказывается, что все их усилия никому не 
нужны:

Взмахивая рукой, как знаменем, пионервожатый Савчук на сборе 
отряда медленно, с точками, запятыми в голосе, прочел речь 
товарища Сталина о работе в деревне и постановление правительства 
о заготовке хлеба [Добровольский 1933: 2–3]. 

Сначала Митя и Сережа очень расстроены, что их работа оказалась 
ненужной и бесполезной, но «Савчук все объяснил просто, и все стало 
ясно ‹…› дело в умении использовать свои неисчерпаемые способности 
и таланты на фронте села» [Там же]. Пионеры принимаются за работу и 
с радостью участвуют в заготовке хлеба — иерархия взаимоотношений 
внутри пионерской организации уже выстроена и понятна. 
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Теперь, даже когда пионеры делают что-либо неправильное в отноше-
нии взрослого вожатого, часто они сами быстро понимают свою ошиб-
ку. Так, в «Разговоре с вожатой» Тамара Косякина описывает, как вожатая 
Лида обсуждает с детьми материал, размещенный в журнале «Пионер» 
(официальный орган Центрального бюро юных пионеров, ЦК ВЛКСМ) и 
посвященный распространенной форме хулиганства — стрельбе из «ре-
зинок». Вожатая выступает своеобразным посредником между властью и 
детьми. Дети послушно соглашаются с ее доводами, и все сдают свои «ре-
зинки» и «пульки». В последний момент кто-то кидает в вожатую бумажку, 
но тут же пионер Герасимов сам признается в проступке, просит прощения 
и даже плачет от стыда [Разговор с вожатой 1939: 72]. 

Единственные, кто, кажется, еще могут не знать во второй половине 
1930-х годов о школьно-пионерской иерархии и правилах, — это приехав-
шие в СССР из-за рубежа. Прибывшие из Испании дети на призыв избрать 
ответственного старосту начинают спорить и заявляют: 

В СССР нет никаких старост и старших, все одинаковы, никто не 
подчиняет себе других [Комкова 1938: 38–40].

Впрочем, и они очень быстро усваивают новые правила. 

* * *
Таким образом, слово вожатый заняло свое место в языке официальных 

именований низовых руководителей пионерской организаций во многом 
именно благодаря коннотативной нагрузке данного слова к началу ХХ в. Оно 
содержало более отчетливые ассоциации с указанием, направлением пути, 
что подтверждается даже существованием формы вагоновожатый (но не 
вагоновожак!). Вожак же (при всей близости значения двух слов в начале 
XX в.) был в большей степени связан именно с низовым, стихийным ли-
дерством11. В итоге понятие вожатый оказалось более приспособлено для 
обозначения направляющего, ведущего за собой, поскольку в большей сте-
пени сочеталось с рождающейся советской властной «вертикалью». Именно 
это понятие (а не вожак) закрепилось в практиках пионерской организации, 
риторика которой исходила из постулата о детском самоуправлении и само-
деятельности, но в то же время содержала устремление к объединению/под-
чинению партии и комсомолу. Вожатый стал одним из тех понятий совет-
ского идеологического языка, которое хотя и не было рассчитано на полное 
переозначивание, но легко поддавалось «перетягиванию» значений (которое 
и происходило в 1920–1930-е годы). Вожатый мог превращаться из низового 
«вожака» в учителя, из пионера во взрослого, из автономного организатора 
«детских масс» в проводника партийных решений. 

11  По данным Национального корпуса русского языка, с 1880 по 1920 г. слово вожа-
тый употреблялось по преимуществу в значениях ‘управляющий транспортом’ (включая 
вьючный и гужевой) и ‘указывающий дорогу, проводник’, в то время как вожак — в основ-
ном в значении ‘руководитель, лидер, главарь’. — Прим. ред.
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Говоря даже о ситуации начала 1920-х годов, вряд ли стоит переоце-
нивать исходную степень «демократизма», которая потенциально была за-
ложена в систему управления пионерской организацией и в вожатого как 
одну из ключевых фигур этой системы. Комсомол — организация, объе-
динявшая пробольшевистски настроенную молодежь, на представителей 
которой пытался опираться Л. Д. Троцкий в своей борьбе с бюрократи-
ческим аппаратом за «новую политику» в 1923–1924 гг. (см., например: 
[Резник 2010]), — вряд ли был склонен позволить существовать детской 
организации, не встроенной в его собственную систему управления. До-
статочно вспомнить скорый конец «юных коммунистов» (юков), уже в 
1919 г. прекративших свое существование — вероятно, не в последнюю 
очередь именно потому, что им не удалось «встроиться» в комсомол, и 
скаут-мастера обладали там бόльшим авторитетом, чем «политруки и по-
литсоветы». 

Вожатый как новая категория пионерской идентичности послужи-
ла в определенной мере той связкой, которая позволила встроить новую 
детскую организацию, основанную на принципах скаутинга, в советскую 
властную систему. Характерно, что и сами скауты (и даже лояльные новой 
власти «красные скауты»), и их обличители нередко использовали по отно-
шению к скаут-мастерам слово вождь. Разумеется, в устах самих скаутов 
это именование звучало скорее в игровом, потешном духе — в значении 
‘предводитель племени’, обусловленном популярностью (и актуальностью 
для скаутизма) игры в индейцев. Так, например, создатель отряда «Племя 
“Белый Клык”» Владимир Собинин в 1922 г. начинал воззвание словами: 
«Так сказали вожди!» В конце же воззвания стояли подписи «Вождь “Бе-
лый Клык”» (т. е. сам Собинин), затем «Вожди малого совета» и, наконец, 
«Вожди племен» [Кучин 2008 : 174]. Но последовательные сторонники но-
вой власти, особенно после смерти В. И. Ленина, могли говорить о «вож-
дях» в детском движении лишь с очевидным оттенком сарказма и осуж-
дения. Вождем в советской  стране мог быть только тот, кто находился 
на вершине власти. Любые другие «вожди» — тайные или явные — про-
тивники советской страны. Не случайно в уже упомянутой книге «Записки 
старого пионерработника» враждебные новой власти скаут-мастера посто-
янно именуются именно вождями (см. [Соловейчик, Магидович 1929]).

При этом Ленин или Сталин, разумеется, легко могли именоваться 
вожатыми. В стихотворении В. Я. Брюсова на смерть  Ленина находим 
характерную номинацию: «Вождь, земной Вожатый» [Брюсов 1924: 9]. 
Периодически и в пионерских журналах можно встретить именование 
В. И. Ленина или И. В. Сталина «вожатым нашей партии» (см., например: 
[Опыт революционной борьбы 1929: 1–3]). Вождь для пионера может быть 
вожатым. Но вожатый (если это пионерский вожатый) уже никак не может 
быть вождем. Его место в системе власти отчетливо обозначено, и он не 
должен пересекать установленные границы. 
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Abstract. The subject of the article is the concept of “vozhatyi” 
(“a guide”). From 1922 “ vozhatyi” is a position in the Young 
Pioneer organization of the Soviet Union that, in terms of the 
scouting system, is close to a Patrol leader and, at the same 
time, a Scout-master. The key resources of the article are Soviet 
magazines for Pioneers (first of all, “Vozhatyi” and “Vozhak”). 
The Pioneer organization arose out of the practice of scouting, 
but the new Pioneer practice created some absolutely new 
categories and social roles. “Vozhatyi” is a clear product of 
this process. “Vozhatyi” is a notion that includes associations 
with self-government and spontaneous leadership, but, on the 
other hand, it also implies an idea of a connection with external 
authorities. This fact was very important in the context of 
constructing the Pioneer organization that tried to declare 
itself a representative of children’s self-government, but at the 
same time tried to be strongly obedient to Komsomol and the 
Communist Party. Thus, the word “vozhatyi” could change its 
key connotations in different political and social contexts. For 
example, there is a definite shift in meaning from “vozhatyi” as 
a children’s leader, taking part in Pioneers’ self-governing (in 
1920s), to “vozhatyi” as someone older who links children to the 
Communist authorities (in 1930s).

Keywords: vozhatyi, Pioneer, youth movement, scout, 
scouting, scoutmaster, Komsomol, children’s studies, children’s 
magazines, Soviet ideology, children literature.
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СиСтеМа воСПитаНия в детСких 
доМах дЛя иСПаНСких детеЙ  

в СоветСкоМ СоЮЗе: к иСтории 
ПедаГоГиЧеСких идеоЛоГеМ

Аннотация. в статье исследуются педагогические идеоло-
гемы, которые легли в основу образовательной и воспита-
тельной программы, созданной для испанских детей, эваку-
ированных в Советский Союз во время гражданской войны 
в Испании, в 1937–1939 гг. Исходя из теоретических поло-
жений истории понятий анализируются некоторые концеп-
ты из дискурса испанских идеологов, самих воспитанников 
детских домов для испанских детей и советских педагогов. 
особое внимание уделяется истории испанского понятия 
«полезный человек» и тем смысловым сдвигам, которые оно 
испытывает на протяжении нескольких столетий. Для вы-
явления особенностей его употребления в речи испанских 
детей привлекается советский материал и близкое ему поня-
тие «быть полезным для родины». Исследование позволяет 
продемонстрировать гибридность педагогических установок, 
применявшихся в воспитании испанских детей.

Ключевые слова: советская школа, испанские дети, идео-
логемы, история понятий.

Во время гражданской войны в Испании, c 1937 по 1939 г., Советский 
Союз принял несколько тысяч испанских детей, для которых была 
создана особая система детских домов специального назначения и 

средних школ. Обучение испанских детей в СССР стало уникальным об-
разовательным и идеологическим проектом: для большого коллектива не-
совершеннолетних учащихся, которые не являлись советскими граждана-
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ми и не были в своем большинстве детьми эмигрантов, было организовано 
особое пространство, где школьный учебный и воспитательный процесс 
шел на их родном языке, а у детей формировалось представление об их 
специфической общественной миссии. 

Пребывание и обучение испанских детей в СССР наделялись дополни-
тельными политическими и идеологическими задачами. События «боль-
шой истории» могли вносить коррективы в работу детских домов: пораже-
ние республиканцев в гражданской войне в 1939 г., Вторая мировая война, 
роспуск Коминтерна и «холодная война» привели к некоторым перефор-
мулировкам цели школьного воспитания и обучения испанских детей. Но 
в целом эти дети рассматривались как коллектив будущих кадров для Ис-
пании, которому предстояло выполнить определенные задачи: восстано-
вить свою страну после гражданской войны, экспортировать в Испанию 
социалистический строй, победить франкизм, построить демократическое 
республиканское общество. Для этого они должны были обладать рядом 
определенных личных качеств, которые наделялись особым смыслом в си-
стеме советского образования. 

В силу того что обучение и воспитание испанских детей курировались 
советским образовательным ведомством совместно с представителями ино-
странной политической организации в эмиграции, их задачи и цели фор-
мулировались в результате сложного взаимодействия установок испанского 
руководства, концептуального поля испанской культуры, а также интеллек-
туальной истории и понятий советской идеологии и системы школьного об-
разования. Большой интерес для изучения представляет понятийный аппа-
рат, с помощью которого советские и испанские идеологи и педагоги форму-
лировали задачи воспитательного и образовательного процесса. Эта система 
понятий и станет предметом рассмотрения в данной статье.

1
В Испании, с июля 1936 г. охваченной гражданской войной, уже в 

первые месяцы военного конфликта, в августе 1936 г., началась эвакуа-
ция мирного населения, и прежде всего детей, из зон военных действий.  
Из центра Испании и Мадрида несовершеннолетних вывозили на юго-
восток страны. Детей также отправляли за границу: во Францию, Швейца-
рию, Бельгию и Англию и в другие страны — в Мексику и США. 

Еще в начале гражданской войны на страницах педагогического жур-
нала «El Magisterio Español» подчеркивалась разница между системами 
образования, созданными под эгидой правых партий, которые «порабоща-
ют дух ребенка», и теми системами, которые созданы левыми. Последние 
«создают и поддерживают новую школу, кузницу свободных людей» [del 
Pozo Andrés 2008: 508]. В регионах Испании, находившихся под контролем 
республиканцев, во время военного конфликта были организованы так на-
зываемые детские «колонии», или детские лагеря, «детские республики» 
[Ibid: 518].
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Республиканское Министерство образования и Управление детских 
лагерей при министерстве возлагали большие надежды на этот педагоги-
ческий эксперимент. Уже тогда начинает формироваться представление 
об особом предназначении нового поколения испанцев. Представители  
республиканских органов образования считали, что детские колонии ста-
нут «колыбелью» для «нового, образованного и сильного поколения, кото-
рое понадобится нашей освобожденной родине», поколения, «способного 
поднять на своих плечах растерзанную Испанию, которая достанется им в 
наследство» [Ibid: 519]. Далее эти идеи получат развитие в установочных 
высказываниях руководства испанской компартии в СССР.

Первая «детская экспедиция» в СССР датируется весной 1937 г. Всего 
таких экспедиций было четыре, и исследователи считают, что общее чис-
ло испанских детей, эвакуированных в Советский Союз, составляет при-
близительно три тысячи человек [Alted Vigil et al. 1999: 44]. Как правило, 
они не были сиротами, в Испании у них оставались семьи. Многие дети 
уезжали с братьями и сестрами — родными и двоюродными. В основном 
это были дети из рабочих семей, где политические взгляды большинства 
родителей были республиканскими.

Говорить об изначальной четкой образовательной программе или вообще 
о каком-то плане испанского или советского правительства на первых этапах 
эвакуации не приходится. Во-первых, экспедиции зачастую организовывались 
в ситуации бомбардировок, и должного контроля  над процессом эвакуации 
обеспечить не удавалось. Первостепенная задача, которую в 1937 г. решали со-
ветское и испанское правительство, — отдых и восстановление здоровья детей, 
для чего их сначала отправляли в пионерские лагеря Крыма. Во-вторых, в то 
время никто не мог точно предвидеть исхода гражданской войны, и, разумеется, 
при организации экспедиций никто не мог предположить, что дети останутся в 
стране на многие годы. На это указывает и то, что изначально испанских детей 
патронировали Наркомат здравоохранения и военное ведомство.

В разные годы число детских домов для испанских детей было раз-
личным, но в целом не превышало шестнадцати. Они были расположены 
в Московской и Калужской областях, в Ленинграде, Пушкино и Луге, в 
Евпатории, а также в Киеве, Харькове, Одессе и Херсоне. Во время эвакуа-
ции детские дома оказались разбросаны по разным советским республи-
кам и регионам РСФСР (Краснодарский край, Саратовская область, дерев-
ни поволжских немцев, к тому моменту депортированных из родных мест, 
Сталинградская область, Самарканд, Ташкент и Тбилиси). После войны 
руководство испанской эмиграции предприняло усилия для того, чтобы 
собрать испанских воспитанников в Москве или в близких к столице обла-
стях. Выпускников детских домов направляли учиться в школы фабрично-
заводского обучения, техникумы или институты. Последний детский дом 
для испанских детей был расформирован в августе 1951 г.

Передача испанских детей в ведомство Наркомпроса, создание специ-
альных детских домов и организация в них школьного обучения были ре-
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гламентированы осенью 1937 г. серией распоряжений Совета народных ко-
миссаров и других ведомств [Елпатьевский 2002: 61], после того как дети 
провели лето на черноморском побережье. Следует предположить, что в 
этих документах были учтены рекомендации представителей испанской 
коммунистической партии — прежде всего идея размещения испанских 
детей в отдельных заведениях и обучение их на родном языке с условием 
преподавания русского как иностранного.

Детские дома постоянно курировали представители испанской компартии. 
Из отчетов испанских инспекторов следует, что испанцы принимали участие 
прежде всего в организации воспитательной и культурной работы, в то время 
как в образовательный процесс они не вмешивались, ограничиваясь сбором 
информации о результатах обучения, хотя и могли настаивать на улучшении 
показателей успеваемости или уровня владения русским языком.

В том, что касается собственно школьного процесса, советские  
учителя и инспекторы Наркомпроса РСФСР руководствовались общими 
для советской школы требованиями. Занятия в школах поручили вести 
прибывшим с экспедициями испанским педагогам и советским учителям; 
функции организации и контроля за обучением на местах выполняли со-
ветские педагогические коллективы. При Наркомпросе был создан отдел 
детских домов для испанских детей. Ситуация в каждом из детдомов при 
этом была разной и во многом зависела от советского персонала каждого 
отдельного учреждения. 

По мнению советского персонала, основная проблема заключалась в 
отсутствии педагогических навыков у испанских учителей, поэтому для 
них специально делали доклады, проводили семинары по советской пе-
дагогике, вводили посещение методических кабинетов, уроков советских 
учителей, организовывали витрины и доски вырезок из «Учительской га-
зеты», переводили для них на испанский язык методические материалы и 
учебные программы. Об этом свидетельствуют многочисленные отчеты и 
протоколы совещаний педагогических советов детских домов для испан-
ских детей, например отчет о состоянии работы методического кабинета 
детского дома № 1 от 14 февраля 1941 г.1

Учительница киевского детского дома № 13 вспоминала: 

Педагогический совет помогал этим товарищам (испанским 
учителям. — Н. Х.) до конца изжить буржуазные методы воспитания 
учащихся, что потом дало положительные результаты.
Они ходили на уроки к лучшим мастерам, педагогам школ г. Киева 
и на открытые уроки. Планы их уроков и осуществление их все 
время усовершенствовались. Мы с ними систематически изучали 
советскую педагогику, тем более, что много планов и программ было 
издано на испанском языке2.

1 ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–6а об. 
2 ANC1-555-T-205.S.P. Документ не датирован; речь идет о 1967—1968 гг. Орфография 

и пунктуация оригинала сохранены.
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Из документов Наркомпроса конца 1930-х годов следует, что советский 
персонал был убежден в том, что испанских детей необходимо воспиты-
вать в духе, соответствующем «задачам нашей советской педагогики», «в 
интересах коммунистического воспитания» и «интернационального вос-
питания». Год спустя после прибытия первых групп испанских детей, в 
1938 г., Наркомпрос РСФСР разработал «Положение о детских домах для 
испанских детей»3, где прописано, что задачей детского дома является 
воспитание «строителей коммунистического общества, беззаветно пре-
данных социалистическому отечеству трудящихся всего мира — Совет-
скому Союзу, борцов против фашизма, борцов за свободную независимую 
Испанию»4. Советские педагоги осознавали работу с испанскими детьми 
как важную миссию, ответственность за которую они несут перед родите-
лями детей и испанским правительством. 

Сотрудники Наркомпроса регулярно посещали детские дома для ис-
панских детей и анализировали ведущуюся там воспитательную работу. 
Во многом замечания, которые формулировались в результате таких про-
верок, соответствовали общим советским педагогическим принципам. 
Так, например, инспектор, побывавший в детском доме № 2 в конце пер-
вого полугодия 1938/1939 учебного года, отметил неустойчивость инте-
ресов детей и их неспособность доводить дело до конца. Зафиксировав 
эту поведенческую особенность воспитанников, сотрудник Наркомпроса 
не просто предлагает усилить требовательность к выполнению задач, но 
и специально отмечает необходимость большой педагогической работы с 
соответствующим дефектом, поскольку ему нет места в системе советских 
и революционных ценностей. При этом автор отчета видит в воспитании 
настойчивости большую государственную задачу, и не только советскую, 
но и революционную испанскую: 

Нам, Советской стране, а также революционной Испании нужны 
стойкие, волевые личности, умеющие доводить начатое дело до конца5.

В этом высказывании, безусловно, дает о себе знать сверхзадача пе-
дагогического проекта воспитания испанских детей в СССР. В детях не-
обходимо было вырабатывать особую «советскую закалку» и другие лич-
ные качества, считавшиеся полезными для общества и государства — не 
только советского, но и испанского. Таким образом, характерные для того 
времени советские установки применялись к детям-иностранцам, которые 
рассматривались как своего рода продукт экспорта советской модели лич-
ности в другое государство, как адресат проекта по воспитанию и образо-
ванию детского коллектива.

3 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5987. Благодарю А. А. Карасёву (Московский педагоги-
ческий государственный университет) за указание на этот фонд.

4 Там же. Л. 1.
5 ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 122. Л. 8.

Статьи. Советское образование и политики идентичности



79

Любопытно, что даже высказывания советских преподавателей-
предметников, работавших с испанскими детьми, при обосновании зна-
чения своей дисциплины в их системе обучения апеллируют к изначально 
заданной идеологической сверхзадаче. Учитель русского языка Федосова 
в работе о преподавании русского языка в испанской школе, датированной 
6 октября 1943 г., воспроизводит общие воспитательные установки, при-
менявшиеся к испанским детям:

Преподаватель русского языка должен дать возможность учащимся 
через познание русского языка шире и полнее познать жизнь 
социалистической страны и способствовать его коммунистическому 
воспитанию и выработке будущего строителя социалистического 
общества в родной стране и борца за коммунизм6.

Поэтому, как пишет учительница, даже материал для изучения русского 
языка этими детьми, приехавшими «из буржуазной страны», должен быть 
идеологически выдержанным, а «сами уроки должны быть повседневным 
средством коммунистического воспитания»7.

С одной стороны, в этих утверждениях обнаруживается общая совет-
ская педагогическая установка на воспитание строителей коммунизма. Од-
нако дает о себе знать и понимание инаковости этих детей и специфики их 
восприятия незнакомой им советской действительности. Подчеркивается, 
что строителями социализма они станут у себя на родине, и это последнее 
утверждение лежит в плоскости взаимодействия испанских и советских 
идеологем, применявшихся в воспитании испанских детей.

Советские педагоги работали с испанскими детьми в сотрудничестве с 
испанским руководством, которое принимало определенное участие в вос-
питательном процессе. Задачи, которые культивировались в воспитании ис-
панских детей с первых лет существования соответствующих школ в СССР, 
заключались в том, чтобы дети укрепляли здоровье, учились и получали 
политическое образование для того, чтобы стать подготовленными кадрами 
для республиканской Испании, которую им предстоит построить. 

Инспектор компартии Испании (КПИ) Клара Санча в июле 1939 г. напи-
сала несколько отчетов о посещении детских домов для испанских детей. 
Отметив хорошее знание советской истории и биографий героев русской 
Гражданской войны у детей ленинградских детских домов, она предлагала 
руководству КПИ собрать руководителей политического воспитания, ра-
ботающих в детских домах, «разъяснить им характер нашей борьбы и дать 
указания о том, каким должно быть воспитание пионеров и молодых ком-
мунистов, с тем чтобы они стали кадрами для Испании»8. 

6 ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 143. Л. 2. «Работа и тезисы доклада преподавательницы 
русского языка и литературы в д/д номер 2 для испанских детей Федосовой».

7 Там же.
8 ANC1-555-T-205. S.P.
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Судя по отчетам советских и испанских инспекторов, воспитание де-
тей оказывалось подчинено масштабным государственным и политиче-
ским задачам. Установки именно такого рода дают о себе знать уже «на 
выходе», в высказываниях самих учеников того времени.

2
Одним из архивных источников по истории детских домов для ис-

панских детей является корпус «ритуальных» поздравительных писем 
воспитанников, адресатом которых были руководители КПИ и испан-
ской эмиграции в СССР — Хосе Диас и Долорес Ибаррури. Судя по со-
хранившимся материалам, написание таких писем по случаю дня рож-
дения Хосе Диаса и Долорес Ибаррури практиковалось до начала Вели-
кой Отечественной войны. Это было организованное мероприятие, ко-
торому предшествовали беседы и лекции о руководителях испанского 
коммунистического движения. Детям рассказывали о судьбе вождей, об 
их политическом становлении и о том, как они живут сейчас. Заклю-
чительной частью мероприятия было написание писем на испанском 
языке, которые могли быть индивидуальными или коллективными.

Ученики четвертого класса обнинского детдома № 5 рапортовали о 
своих успехах в апреле 1941 г.: 

Все это время мы готовимся, учимся и работаем, для того чтобы 
стать полезными нашему отечеству людьми (ser útiles a nuestra patria) 
и суметь разрушить любой эксплуататорский режим, покончить с 
франкизмом и построить социалистическое государство, где человек 
не эксплуатировал бы человека, а массы жили бы мирно и свободно9.

Вместе с установкой на борьбу с франкизмом и на строительство 
социализма в Испании в высказываниях воспитанников детских домов 
употребляются устойчивые сочетания «полезный человек» (hombre útil) 
и «дельный человек» (hombre de provecho), как правило, в отношении 
ожидаемого результата их школьного обучения. Обратимся к некото-
рым примерам. 

Ученица первого класса школы при детском доме № 1 в Тишково Роса 
Карраско в письме от 26 апреля 1940 г. пишет:

Дорогой товарищ Хосе Диас! В ваш день рождения, когда вы получите 
это письмо, я желаю вам хорошего самочувствия. Когда мы уедем в 
Испанию, мы будем много учиться, чтобы стать полезными людьми 
(para ser hombres útiles)10.

9 ANC1-555-T-204. S.P.
10 ANC1-555-T-204. S.P.

Статьи. Советское образование и политики идентичности



81

Использование этого выражения ребенком младшего школьного 
возраста наводит на мысль о том, что перед нами ретрансляция «чужого 
слова», попавшего в письмо из установочного выступления педагогиче-
ского персонала детского дома.

Исключение составляет письмо старшеклассницы из киевского детско-
го дома от 24 марта 1940 г. Говоря о полученных ею в СССР знаниях, она 
использует синонимическое выражение «дельный человек»:

Мы много думаем о возвращении в Испанию. Наша любимая родина 
нас зовет, и мы думаем вернуться, чтобы возглавить массы. ‹…› Всем, 
чему я научилась в Советском Союзе, я буду делиться в Испании с 
молодежью, ‹…› и всегда буду говорить всем, чтобы они хранили 
добрую память о стране, которая сумела сделать нас дельными 
людьми (hombres de provecho) [Colomina Limonero 2010: 35–36].

Данное словоупотребление позволяет говорить о том, что, с одной 
стороны, оба выражения могли восприниматься как синонимы, с другой 
стороны —  установочные высказывания в разных детских домах для ис-
панских детей могли формулироваться немного по-разному, хотя общий 
смысл сохранялся единым.

Речь идет о понятиях, глубоко укорененных в испанской традиции.  
В испанском языке есть устойчивое сочетание «быть дельным, толковым 
человеком» (ser hombre de provecho)11. Существительное provecho имеет 
разные значения, в первую очередь ‘польза’, но также ‘выгода’, ‘прок’ [На-
румов 1988]. Характерно, что чаще всего это слово используется как педа-
гогический императив, маркирующий результат воспитания или обучения. 
Оно появляется еще в средневековых испанских текстах — в контекстах, 
связанных с формированием личности и характера. Например, в «Книге 
примеров графа Луканора и Патронио» (1335) описывается следующая 
ситуация. Когда граф желает выяснить, кто из юношей, воспитывающих-
ся12 при его дворе, является наиболее подходящим кандидатом для ведения 
государственных дел, советник графа предлагает некий способ выявить 
склонности молодых людей, сопровождая свои слова комментарием: 

Вы, господин граф Луканор, если хотите узнать, кто из юношей 
станет человеком наиболее дельным (hombre de más provecho), 
обратите на это внимание [Juan Manuel 1994: 88].

В таком смысле идиоматическое выражение устойчиво использовалось 
на протяжении многих столетий. Например, в историческом романе Бени-

11 Во избежание путаницы далее я буду переводить на русский язык это словосочета-
ние как «дельный человек», однако подчеркну, что возможен и правомерен перевод «по-
лезный человек».

12 Граф говорит, что юноши se crían, т. е. растут, воспитываются, развиваются.
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то Переса Гальдоса «Двор Карлоса IV» (1873): «...мне собираются дать 
образование и сделать из меня дельного человека (hombre de provecho)» 
[Pérez Galdós 1995: 303]. В XX в. у Камило Хосе Селы читаем: «...сыном, 
которому я тогда мечтал дать образование и сделать из него дельного чело-
века (hombre de provecho)» [Cela 1995: 77]).

Целые поколения испанских родителей именно этими словами настав-
ляли своих детей. Ср. запись испанского блогера (2008): 

Учись, сынок, чтобы стать дельным человеком. Тем из вас, кто родился, 
как я, в сороковые или около того, эта фраза, конечно, знакома13.

Далее блогер проясняет: такое наставление подразумевало, что ребе-
нок, закончив обучение и став взрослым, будет достойно зарабатывать 
себе на жизнь и приносить пользу семье, общине, родине.

Выражение hombre útil ‘полезный человек’ встречается значительно 
реже и появляется в испаноязычных текстах гораздо позже. Поиск в авто-
ритетной базе Королевской испанской академии КОРДЕ (Диахронный кор-
пус испанского языка)14, где собраны данные сотни тысяч испаноязычных 
текстов разных эпох, дает статистику, показывающую, что оно получает 
наибольшее распространение в испанском языке в XIX в. Шире всего оно 
использовалось собственно в Испании, чаще в литературных текстах, хотя 
также употребительно в исторических, научных, дидактических сочине-
ниях, а также в трудах общественной и религиозной тематики.

Одним из немногих исследований, посвященных истории идей в испа-
ноязычном мире, является работа мексиканского исследователя Хосе Эн-
рике Коваррубиаса, в которой представлен сравнительный анализ понятия 
«полезный человек» (hombre útil) в европейском и мексиканском утили-
таристском неомеркантилизме XIX в. [Covarrubias 2005]. В связи с этим 
понятием на материале трудов Монтескье, Дэвида Юма, Лодовико Анто-
нио Муратори, Фердинандо Галиани и Кристиана Вольфа автор подробно 
анализирует европейскую историю понятий «пользы» и «общественной 
пользы», восходящих к понятию «общей пользы» Цицерона. Обращаясь 
к испанскому материалу, Коваррубиас, в частности, рассматривает идею 
пользы в педагогической системе представителя испанского Просвещения 
Гаспара Мельчора де Ховельяноса (1744–1811). 

Интересно, что Ховельянос, прекрасный знаток европейской философ-
ской традиции, в своих трактатах, например в «Письме об общем обра-
зовании», оперирует испанским понятием provecho ‘польза’. То же слово 
встречается в рассуждениях об «общей пользе» в сочинении «Уроки по-
литического права» (1843–1844) Антонио Алькала Галиано, испанского 

13 http://eldesvandelabuelito.blogspot.ru/2008/06/un-dibujante-catlico.html.
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico 

del español. <http://www.rae.es>.
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либерального политика. Статистика банка данных КОРДЕ фиксирует пик 
употребимости именно этого лексического варианта в значении ‘общая 
польза’ на испанском языке в 1843 г.

Таким образом, использование понятия «полезного человека» в двух 
вариантах (hombre de provecho / hombre útil) в XIX в. вписывается в тра-XIX в. вписывается в тра- в. вписывается в тра-
дицию испанской либеральной мысли. Можно предположить, что первый, 
более ранний вариант подвергся переобозначению у мыслителей испан-
ского Просвещения, наполнившись новым смыслом благодаря тесному 
взаимодействию с ключевым для философии европейского Просвещения 
понятием «общей», или «общественной пользы».

Примеров употребления идиомы «полезный человек» (hombre útil) в 
испанских текстах ХХ в. немного. Мы можем, в частности, обнаружить его 
в программе испанской Синдикалистской партии 1934 г.:

Синдикалистская партия будет считать всех испанцев равными и будет 
требовать, таким образом, чтобы каждый полезный человек выполнял 
свою функцию, выполнял бы какую-то практическую и нужную работу 
(Programa del Partido Sindicalista. Párrafo 6. Цит. по: [Artola 1974]).

В данном случае устойчивое словосочетание hombre útil используется 
в значении ‘трудоспособный человек’15.

Любопытен и более поздний пример словоупотребления, зафиксиро-
ванного в религиозном трактате священника Луиса Риберы «Требник “Ре-
гина” для молодежи» (1964; «Регина» — по названию издательства, опу-
бликовавшего книгу). Адресатами этого дидактического сочинения были 
молодые люди, стремящиеся стать участниками движения «Католическое 
действие». Рассказывая об облагораживающей силе труда, автор трактата 
объясняет своему юному читателю, зачем ему нужно хорошо работать: 

Если ты постоянен в своем труде, ты станешь полезным человеком 
для общества [Ribera 1964: 690].

Как можно видеть, общей для текстов разного содержания и, скажем, 
идеологически противоположных — партийной программы синдикали-
стов и религиозного сочинения — является идея пользы, которую человек, 
овладевший некоторыми знаниями или обладающий определенными каче-
ствами, приносит стране и обществу своим трудом: именно труд и работа 
являются условием и залогом его социальной, общественной полезности.

15 Антонимом словосочетанию hombre útil в данном употреблении является субстан-
тивированное прилагательное inútil ‘инвалид’, дословно «бесполезный». Как указывает 
Мария Гальмарини, автор неопубликованного диссертационного исследования «The “right 
to be helped”: Welfare policies and notions of rights at the margins of Soviet society, 1917–1950» 
[Galmarini 2012], понятие «польза» часто фигурирует в подобном контексте в советских 
текстах о социальном обеспечении инвалидов и их нетрудоспособности или ограниченной 
трудоспособности.
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Логично искать источник понятия «полезный человек», которое использу-
ют испанские дети, росшие в Советском Союзе, в политико-воспитательной 
работе, которая велась в детских домах испанским педагогическим персона-
лом. Часть испанских учителей прибыла из Испании вместе с экспедициями 
детей, остальные были приняты на работу после 1939 г., после поражения ре-
спубликанцев в гражданской войне, когда в СССР оказались сотни испанских 
политических эмигрантов, в большинстве своем республиканцев. Уместно 
вспомнить, что в годы республики в Испании была предпринята масштабная 
реформа школьного образования, и одним из основных источников идей для 
этого педагогического эксперимента стал Свободный институт образования, 
основанный в 1876 г. и просуществовавший до 1936 г.

Свободный институт образования был основан последователями не-
мецкого философа Карла Кристиана Фридриха Краузе, жившего на рубе-
же XVIII–XIX вв. Идеи Краузе, создателя концепции панентеизма, оказали 
мощное влияние на испаноязычный мир. В XIX в. в Испании и Латинской 
Америке, прежде всего в Аргентине, возникло такое общественное тече-
ние, как краузизм, ставшее в то время идейным ядром либерального об-
новления общества, и в частности сферы образования. Краузизм отстаивал 
свободу преподавания и терпимость, которые противопоставлялись догма-
тизму традиционного католического образования.

Представляется существенным, что Франсиско Хинер де лос Риос — 
один из основателей Свободного института образования, из стен которого 
вышла целая плеяда республиканских ученых и деятелей культуры, поэтов, 
художников, — определял цели нового учреждения следующим образом: 

Институт не намеревается ограничиться образовательным 
процессом, он будет способствовать формированию полезных 
людей, которые будут служить человечеству и родине (cooperar a 
que se formen hombres útiles al servicio de la humanidad y de la patria) 
(Цит по: [Díaz-Plaja 1983: 375–376]). 

Характерно, что контексты употребления понятия «полезный человек» 
у Хинера и в письмах испанских воспитанников детских домов в СССР 
практически совпадают. 

Интересно, что и сам Краузе, идеи которого усвоили испанские либе-
ральные педагоги, также оперировал понятием «общественной пользы» 
как цели воспитательного процесса. В автобиографической заметке, напи-
санной для Масонской энциклопедии Леннинга, он вспоминал о получен-
ном в отеческом доме воспитании: 

…Отец воспитал меня как человека благочестивого ‹…› и 
образованного, но не просто знающего. Он искренне старался 
воспитать своего единственного сына так, чтобы тот стал полезным 
человеческому обществу согражданином (un conciudadano útil de la 
sociedad humana) [Ureña 1991: 22].
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Идеологема «полезный человек» также являлась частью идеологиче-
ского дискурса руководителей республиканской эмиграции в СССР. До-
лорес Ибаррури использует ее в своих выступлениях перед испанскими 
детьми. Например, в 1940 г. она говорит, обращаясь к воспитанникам харь-
ковского детского дома: 

Вы должны много заниматься и учиться у советских товарищей, 
чтобы в будущем стать полезными демократической Испании (ser 
útiles a una España democrática) [Colomina Limonero 2010: 35].

Судя по всему, того же рода установка легла в основу воспитания ис-
панских детей, которые своим будущим трудом должны были ответить 
на заботу испанской компартии, вместе с Советским Союзом давшей им 
возможность получить образование и профессию, чтобы стать полезными 
своему отечеству гражданами, трудиться на благо новой социалистиче-
ской или демократической Испании. О том, что именно такое представ-
ление о своей будущей миссии испанские дети усваивали на занятиях и 
беседах, свидетельствует коллективное письмо детского совета детдома 
№ 1 (1939): 

Окруженные отеческой сталинской заботой, в счастливой советской 
стране, мы, свободные от тревог, учимся, растем, крепнем и 
закаляемся. Наша вторая родина нам все дает, а мы будем стараться 
ответить на эту щедрость: встанем в первых рядах грядущей борьбы 
с фашистской шайкой и установим социализм на нашей родине16. 

14 октября 1941 г., находясь в эвакуации в деревне Базель Саратовской 
области, воспитанница детского дома № 5 Лули Сиснерос от имени своих 
товарищей пишет письмо Долорес Ибаррури. Обращаясь к Пассионарии 
с жалобой на отсутствие учителей в эвакуации, девочка выражает общую 
обеспокоенность по поводу того, что школьные занятия не начинаются. 
При этом вся ее аргументация ложится в канву усвоенных педагогических 
идеологем и выстраивается вокруг понятия «пользы»: 

Мы хотим (раз уж мы не можем учиться) помогать войне (т. е. 
фронту. — Н.  Х.) любым способом, некоторые могут пойти на 
фабрики, другие —  рыть траншеи в окрестностях Москвы. В общем, 
мы не хотим жить бесполезно (inútilmente). Я думаю, что сейчас мы, 
испанцы, не желаем терять ни одной минуты учебы, для того чтобы, 
вернувшись в нашу Испанию, суметь изгнать классового врага, а 
затем восстановить родину17. 

16 ANC1-555-T-204. S.P.
17 ANC1-555-T-204. P. 31.
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Это высказывание представляет особый интерес, так как обнаруживает 
идеологическую гибридность. Стремление приносить пользу и работать 
для фронта употребляется в связи с началом Великой Отечественной вой-
ны и отражает уже установки советского школьного воспитания военного 
периода. Советский педагогический и идеологический контекст предвоен-
ного и военного времени представляет немалый интерес в связи с анализи-
руемым нами понятием и нуждается в более детальной реконструкции.

3
В современном русском языке, в отличие от испанского, отсутствует 

устойчивое сочетание, соответствующее утилитаристскому европейскому 
концепту «полезный человек», где дополнение, уточняющее его смысл, 
не требуется18. Русское словосочетание «полезный человек» представляет 
собой свободную атрибутивную конструкцию, смысл которой зависит от 
контекста. В ХХ в. на смену ему приходят устойчивые сочетания «быть 
полезным» или «приносить пользу» (государству, стране, родине). Выше 
было отмечено, что понятие «общей пользы» — европейское по своему 
происхождению, актуализировавшееся в философских трудах эпохи Про-
свещения. Оно едино и для испанской, и для русской (советской) тради-
ции. Тем не менее в русскоязычной культуре понятие «быть полезным» 
(стране/родине) не только имеет специфику, отличную от испанской, но и 
демонстрирует конкретные сдвиги значения в разные периоды.

Если обратиться к текстам ХХ в., в дореволюционной России идеоло-
гема «польза родине» использовалась, в частности, для обозначения мо-
ральной сверхзадачи индивидуума, которая была стимулом для честного 
и сознательного выполнения своих гражданских или профессиональных 
обязанностей и могла конкретизироваться в военной или государственной 
службе. Ср., например, обращение Николая II к юнкерам 1911 г.:

Служите изо всех сил, с полным сознанием, что, если каждый из вас 
честно и сознательно будет исполнять свое дело, какую бы маленькую 
должность ни занимал, он этим принесет большую пользу родине и 
своей части [Николай ΙΙ 1917].

В подобном смысле идеологема будет использоваться и далее в совет-
ской культуре. 

В области советского школьного воспитания «польза» как педагоги-
ческая идеологема приобретает конкретное наполнение к началу Великой 

18 В текстах XVIII–XIX вв. идиома «полезный человек» в смысле, близком к испанскому, 
как можно установить с помощью Национального корпуса русского языка, была употреби-
тельна, очевидно, под европейским влиянием, прежде всего трудов французских просвети-
телей. Однако в современном русском языке она означает человека, обладающего нужными 
связями и могущего оказать протекцию или какую-то услугу. В советской педагогической 
литературе интересующего нас периода это устойчивое сочетание не зафиксировано. 
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Отечественной войны. Интересно, что среди основных установок совет-
ского школьного образования в 1938–1940 гг. и в первой половине 1941 г. 
«польза» как понятие, задающее результат процесса образования, не встре-
чается, хотя часто используется другое — «необходимость/нужность для 
страны». В январе 1940 г. в «Учительской газете» читаем: 

Советскому государству нужны хорошо подготовленные школьники 
[За работу 1940].

«Пионерская правда», которую, в частности, должны были читать ис-
панские дети, вела специально оформленную рубрику «Прочти. Подумай. 
Сохрани», в которой появляется немало обращений к школьникам, при-
надлежащих известным писателям или членам правительства. Высказыва-
ние И. В. Сталина, напечатанное в марте 1940 г., гласило:

Надеюсь, что вы станете энергичными, знающими работниками, 
какие необходимы нашей стране [Сталин 1940: 3].

Интересно, что понятие «приносить пользу» в советском словоупотре-
блении также было связано со сферой общественного как общезначимого, 
иногда противопоставляющейся сфере интимного и личного. Так, Валь-
траут Шелике, дочь немецкого политического эмигранта, которая жила в 
Москве и училась в советской школе, в дневнике на русском языке пере-
дает свой разговор со школьной подругой: 

Главное в жизни — это работа, принести пользу родине, а уже потом 
идут личные дела — любовь [Schälike 1940].

В 1941 г. понятие «пользы» начинает все чаще появляться в газетных  
публикациях. В апреле 1941 г. «Пионерская правда» печатает письма, прислан-
ные в ответ на вопрос Нины Копленко «Как нужно жить, чтобы быть полезным 
для родины». Школьник Вадим Власов завершает свое письмо призывом: 

Нужно каждому стараться, чтобы эти силы и энергия были 
направлены на что-нибудь полезное, чтобы они не пропали даром. 
Мы очень много пользы можем принести родине, если захотим [Как 
нужно жить 1941]. 

Речь тут идет прежде всего о трудовой и практической деятельности — 
причем еще в школьные годы. 

Опубликованный тут же ответ школьников из Бийска представляет не-
сколько точек зрения на эту проблему: 

Этот вопрос занял всех наших ребят. Начались споры, стали 
вспоминать: что же мы сами делаем для родины?
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Сперва в письме упоминаются сугубо прикладные занятия — сбор ме-
таллолома или обустройство палисадника, но все же, наконец, дети вспом-
нили и о хорошей учебе — «самом главном» своем деле.

После начала Великой Отечественной войны, когда объявляется все-
общая трудовая мобилизация, идеологема «польза для родины» начинает 
использоваться в педагогической и детской периодике все чаще. Если до 
войны под «пользой для родины» может подразумеваться самый широкий 
спектр дел и занятий, то после начала войны за этим устойчивым сочета-
нием закрепляется значение «участие в труде». 28 июня 1941 г. в «Пионер-
ской правде» было напечатано письмо старшеклассниц московских школ, 
которые пишут:

Считаем себя мобилизованными для замены ушедших и просим 
послать нас на любую работу, где мы сможем приносить пользу [Мы 
работаем на фабрике 1941: 3]. 

В этом примере понятие «пользы» появляется в контексте трудовой 
деятельности, и такое словоупотребление можно признать наиболее рас-
пространенным. Однако есть и другие варианты, также обусловленные 
военным временем. В частности, «пользу» (очевидно, в будущем) может 
приносить военная подготовка школьника: 

...Чтобы каждый из вас мог еще больше быть полезным родине, 
ежедневно уделять час-два овладению военными навыками [Все 
знания и силы 1941].

Новым воспитательным лозунгом в это время становится «помощь ро-
дине» или «помощь фронту», которую школьники могут оказывать своим 
трудом в сельских хозяйствах и на фабриках или какими-либо практиче-
скими делами, например, сбором осколков от снарядов и металлического 
лома, сбором ягод шиповника, вязанием рукавиц для бойцов или правиль-
ной подготовкой посадочного материала.

Как уже было сказано выше, любая деятельность школьников теперь 
должна была приносить пользу. В 1942 г. ЦК ВЛКСМ принимает ряд по-
становлений о пионерской организации, о которых пишет «Пионерская 
правда»: 

Пионеры — большая сила. Они первые помощники и правлению 
колхоза, и семье бойца, и детдому, и инвалиду отечественной 
войны. Быть пионером — значит принимать участие в улучшении 
окружающей жизни. Всюду можно найти применение своим юным 
рукам, приносить пользу родине [О твоем отряде 1942]. 

Наконец, понятие «пользы» находит официальное закрепление в Пра-
вилах для учащихся 1943 г. К. А. Маслинский, посвятивший специальное 
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исследование истории Правил для учащихся в советской школе, отмечает, 
что особенностью этого нормативного документа является прямое обра-
щение государства к школьнику [Маслинский 2015]19, что существенно 
для понимания зафиксированных в его тексте воспитательных установок. 
Идеологема «польза для родины» фигурирует как одна из самых важных 
обязанностей учащихся уже в самом первом пункте правил: 

Упорно и настойчиво овладевать знаниями для того, чтобы стать 
образцовым и культурным гражданином и принести как можно 
больше пользы Советской Родине [Правила 1943].

Очевидно, что эта образовательная идеологема перекликается с уста-
новкой на формирование «знающего работника, нужного стране», но акцен-
ты оказываются расставлены иначе: теперь место достаточно пассивного ра-
ботника, в котором страна «нуждалась» (как в высказывании И. В. Сталина), 
занял гораздо более активный «знающий и культурный гражданин» — чело-
век, приносящий много «пользы» родине. Из контекста употребления по-
нятия «польза» в детской и педагогической прессе 1941–1943 гг. становит-
ся ясно, что под «пользой» в «Правилах» подразумевается труд или любая 
другая практическая деятельность. По сути, здесь вновь актуализируется 
традиционное в европейской культуре понятие «общественной пользы», 
с тем идеологическим уточнением, что пользу теперь требуется прино-
сить не просто обществу, а «Советской Родине». И это не случайно: в годы 
войны всеобщая трудовая мобилизация распространялась и на детей, так 
как страна нуждалась в дополнительных трудовых ресурсах, и необходимо 
было найти определенную формулу, предназначенную для оправдания ис-
пользования детского труда в условиях войны. Таким понятием, которое 
вместило необходимое содержание, продиктованное военным временем, 
и стала «польза родине», подразумевавшая участие в сельскохозяйствен-
ных работах, в социальной и культурной работе, в труде на производстве, 
в строительстве оборонительных сооружений или в работе по самообслу-
живанию воспитательных учреждений.

В этом смысле характерно цитировавшееся выше письмо испанской 
ученицы Лули Сиснерос. Оно демонстрирует трансформировавшееся с на-
чалом войны советское понимание «пользы»: девочка формулирует жела-
ние своих соучеников копать траншеи на подступах к Москве или работать 
на фабрике, чтобы приносить пользу, однако сохраняет уже знакомые нам 
по довоенным испанским письмам императивы возвращения в Испанию и 
будущего преображения своей страны.

Более поздние высказывания испанских идеологов и советских педаго-
гов свидетельствуют о том, что детям и далее давали все те же моральные 

19 Благодарю К. А. Маслинского за возможность ознакомиться с его работой в руко-
писи.
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и дидактические установки, хотя из наставлений испанским школьникам 
на некоторое время уходит тезис о строительстве социализма в Испании — 
он заменяется более насущной задачей освобождения испанского народа.

В 1943 г., уже став председателем испанской компартии, Долорес Ибар-
рури сформулировала конкретную — и утилитаристскую — задачу обуче-
ния испанских детей и подростков в СССР. Пожалуй, в ее словах содер-
жится откорректированная временем и политическими обстоятельствами 
идеологическая константа программы образования испанцев, которая и 
далее будет определять развитие этого проекта: 

Ваши родители, братья, друзья, весь наш народ ждет, что вы 
станете прекрасными студентами, специализированными рабочими, 
верными детьми рабочего класса, достаточно подготовленными для 
борьбы и победы над врагом на всех направлениях: в технической 
сфере, политической борьбе, вооруженном противостоянии за 
освобождение нашего народа [Alted Vigil et al 1999: 315].

Документы показывают, что идеологема «полезный человек» закре-
пилась в воспитательной системе детских домов для испанских детей на 
долгие годы. В марте 1950 г. педагог Г. А. Катрухина, выступившая с обра-
щением к воспитаннику детского дома № 1 Мануэлю на совместном педа-
гогическом совете детского дома для испанских детей и сталинской сред-
ней школы № 1, весьма органично воспроизводит на русском языке пред-
ставление о высокой общественной миссии, к которой должны готовиться 
испанские дети. Из ее речи очевидно, что это представление исходит от 
политического руководства испанской эмиграции в СССР: 

...Представители испанской компартии в Москве очень 
заинтересованы в том, чтобы как можно больше испанской молодежи 
получили высшее образование, ибо для будущей Испании нужны 
хорошие специалисты. ‹…› ...Надо учиться не для себя, а для своей 
родины, которая находится сейчас под пятой фашизма, надо получить 
высшее образование, чтобы быть полезным для своей родины20. 

Таким образом, идеологема «полезный человек», которая как таковая 
отсутствует в системе понятий советского образования, актуализируется в 
свете советской установки на принесение «пользы» родине и становится 
результатом взаимодействия двух концептуальных полей, испанского и со-
ветского. Сравнительный опыт изучения системы понятий воспитательно-
го процесса, объектом которого стали испанские дети, эвакуированные в 
Советский Союз во время и после гражданской войны в Испании, позволя-
ет выявить ее специфический, гибридный характер.

20 ГАРФ. Ф. А-307. Оп. 1. Д. 101. Л. 18.
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Когнитивная наука (или когнитивистика, когнитивные исследова-
ния) — широчайшая область эмпирических исследований и при-
кладных разработок, которая с момента своего возникновения в 

1950-е годы превратилась из локальной дисциплины в доминирующее на-
учное направление, в значительной степени заменившее собой целый ряд 
других отраслей и школ психологии, лингвистики, нейронаук. Вобрав в 
себя самые разные исследовательские проблемы (и программы) изучения 
человеческого познания, когнитивистика привнесла в их анализ строгие 
экспериментальные методы и проверяемые теоретические модели, а кроме 
того — правдоподобные компьютерные имитации человеческого восприя-
тия, памяти, мышления, поведения и т. д. Это сделало ее одной из самых 
динамично развивающихся сфер мировой науки. 

В этом разделе журнала «Шаги /Steps» публикуются исследования ког-Steps» публикуются исследования ког-» публикуются исследования ког-
нитивной тематики — теоретические и эмпирические работы, посвящен-
ные прояснению тех или иных сторон человеческого познания и направ-
ленные на изучение того, как разные формы знания применяются для раз-
решения самых разных (перцептивных, мыслительных, языковых и т. п.) 
задач. Термин «знание» применяется в области когнитивных исследований 
в самом широком смысле этого слова: от информации о том, что Земля 
вращается вокруг Солнца, а «е» — наиболее часто встречающаяся буква 
английского алфавита, до знания о том, как ходят шахматные фигуры или 
как грамотно составлять деловые письма; от того, как правильно чистить 
картошку или кататься на велосипеде, до того, как прокладывать маршрут 
по карте или строить фразы на родном языке, и т. д. При этом исследова- д. При этом исследова-д. При этом исследова-
телей интересует не только применение (в узком смысле слова) знаний, 
но и их приобретение в ходе стихийного или специально построенного 
обучения, хранение в памяти, преобразование в случае необходимости 
и многое другое. Отдельным предметом интереса выступают ошибки, 
которые совершают люди в ходе применения знаний.

В. Ф. Спиридонов
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раЗвитие ПредСтавЛеНиЙ  
о ПриЧиНах ЭМоциоНаЛЬНЫх 

ПереЖиваНиЙ в детСкоМ воЗраСте

Аннотация. в статье рассматриваются этапы становле-
ния представлений ребенка о причинах эмоций других лю-
дей, приведены результаты экспериментов, фиксирующих 
специфику и ошибки детей при объяснении эмоционального 
поведения окружающих. в итоге описаны четыре последова-
тельных этапа, на каждом из которых дети специфическим 
образом объясняют появление эмоций у окружающих. 

Ключевые слова: понимание эмоций, метакогнитивный 
опыт, задача на выявление ложных убеждений, модели пси-
хического.

Развитие способности ребенка понимать эмоции других людей начи-
нается с самых первых дней его жизни. Ее самой первой формой 
выступает эмоциональное заражение, в результате которого эмоция 

передается от одного человека другому (от матери младенцу) в неизмен-
ном виде: что чувствует мать, то переживает и ребенок. Существует не-
сколько психологических моделей, по-разному объясняющих механизм 
эмоционального заражения, однако ни одна из них не включает осознанно-
го понимания причин переживания, несмотря на то что эмоциональное за-
ражение возможно не только в младенчестве, но и в старших возрастах.  
В этом смысле эмоциональное заражение нельзя назвать пониманием эмо-
ций в обычном смысле слова, предполагающем осознание переживаемого. 
Скорее, здесь понимание выражается в том, что заражаемый повторяет и 
прочувствует на себе  эмоциональное состояние источника эмоции. 

© Ю. е. крАвчеНко
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На смену эмоциональному заражению приходит эмпатическое пони-
мание. Как подчеркивает Д. Бишоф-Кёлер [Bischof-Koehler 2012], эмпатия 
отличается от эмоционального заражения тем, что в ней часть пережива-
ния направлена на того человека, которому сочувствуют. Например, при 
заражении весельем мы испытываем только веселье, а при эмпатическом 
переживании мы не только сами веселимся, но еще и испытываем радость 
из-за того, что другому человеку хорошо и весело. 

Эмпатическое понимание эмоций уже опирается на определенные  
имплицитные знания ребенка об источниках эмоционального пережива-
ния. На первом этапе развития эмпатии такое знание сводится к убежде-
нию, что определенные ситуации автоматически вызывают определенные 
эмоции, а сама эмоция является функцией ситуации, прямым следствием 
ее воздействия на человека [Wellman 1995]. Так, день рождения всегда и у 
всех вызывает радость, большие собаки — страх, коробочка с сюрпризом — 
удивление, точно так же как удар по голове всегда и всем причиняет боль. 
Эмоциональные реакции для ребенка в этот период как бы объективны. 
Люди радуются, потому что у них день рождения, а не потому что они  
л ю б я т  дни рождения. Коробочка с сюрпризом всегда вызывает удив-
ление, потому что это коробочка с сюрпризом, а не потому что человек  
н е  ж д е т, что ему в лицо выпрыгнет клоун. В таком представлении о при-
чинах эмоций дети не учитывают личные склонности, пристрастия и цели, 
которые заставляют разных людей переживать различные эмоции в ответ 
на одни и те же ситуации и которые ответственны за широкую палитру на-
ших эмоций в адрес одних и тех же ситуаций и объектов. 

Продолжительность этого этапа у детей индивидуальна, но примерно к 
середине второго года у некоторых из них уже появляются первые предпосыл-
ки к эмоциональной децентрации1. Так, некоторые дети в 2,5 года демонстри-
руют понимание того, что другой человек считает вкусным то, что самому 
ребенку не так уж и нравится [Repacholi, Gopnik 1997], или что другим лю-
дям интересно не то, что интересно самому ребенку [Tomasello, Haberl 2003]. 
Иными словами, дети начинают понимать, что эмоции вызывает не ситуация, 
а ее соотношение с особенностями человека. Однако речь идет лишь о воз-
можности децентрации, о ее начальных этапах, проявляющихся в понимании 
ребенком того, что эмоциональные реакции других людей могут отличаться 
от его собственных. По мнению исследователей, много экспериментирующих 
с задачами на выявление ложных убеждений, понимание того, как именно 
представление о ситуации у другого человека отличается от его собственного, 
и умение учитывать эту разницу при объяснении его поведения появляется у 
ребенка после четырех лет [Wimmer, Weichbold 1994; Gopnik 1993]. 

1 Эгоцентрический ребенок уверен, что все люди в аналогичной ситуации испытывают 
такие же эмоции, как и он сам. При децентрации ребенок начинает понимать, что другие 
люди в той же самой ситуации могут переживать эмоции, отличающиеся от его собствен-
ных.

Статьи. Когнитивные исследования
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Вследствие упрощенного представления о связи между ситуацией 
и эмоцией для ребенка в возрасте двух-трех лет простая идентификация 
эмоций другого человека представляет отдельную и сложную задачу. Об 
этом свидетельствуют данные следующего эксперимента. Исследователи 
наблюдали дошкольников в детском саду во время свободной игры. Если 
кто-то из детей в какой-то момент демонстрировал некоторую эмоцию, то 
исследователь подходил к одному из детей, наблюдавших эту ситуацию, но 
не самому переживающему, и расспрашивал о том, что случилось. В этих 
расспросах исследователя интересовали ответы на два вопроса: 1) мнение 
ребенка о том, что чувствует его сверстник, выражавший эмоцию, и 2) чем, 
по мнению ребенка-наблюдателя, это вызвано. Дети в возрасте трех лет да-
вали по этим двум параметрам оценки происходящего. В ⅔ случаев оценки 
детей соответствовали оценкам взрослых. Пятилетние дети давали оценки 
поведения другого ребенка, которые соответствовали наблюдениям взрос-
лого в ¾ случаев [Fabes at al. 1991].

Причина относительно невысоких результатов трехлеток в том, что 
понимание эмоций не сводится к умению распознать эмоцию другого че-
ловека по внешним признакам или к знанию того, к каким эмоциям рас-
полагает ситуация. Понимание эмоций подразумевает знание о том, как 
ситуация соотносится с личными особенностями переживающего — о 
сложившихся у него приоритетах, о его целях и ценностях, о его общем 
отношении к таким ситуациям, о том, как этот человек обычно реагирует 
эмоционально, к каким действиям он побуждает окружающих, выражая 
определенную эмоцию, и т. п. Обо всех этих представлениях переживаю-
щий прямо не сообщает, они скрыты за его эмоциональным поведением. 
И если ребенок не умеет на основании особенностей ситуации и эмоцио-
нальных реакций переживающего восстанавливать эту внутреннюю кар-
тину, служащую источником переживания, то не может и в полной мере 
понять эмоции другого человека.

В два-три года у детей уже есть некоторое представление о ситуациях 
как об источниках эмоций и о том, что один и тот же источник может вы-
зывать разные эмоции. Вместе с тем у детей второй половины второго года 
жизни также можно обнаружить простейшие представления о «внутрилич-
ностных» причинах, объясняющих, почему другой человек или анимиро-
ванный персонаж (игрушка, персонаж мультфильма, домашнее животное)  
испытывает ту эмоцию, которую приписывает ему ребенок. Г. Веллман и 
его коллеги [Wellman, Woolley 1990; Wellman, Banerjee 1991] показали экс-Wellman, Woolley 1990; Wellman, Banerjee 1991] показали экс-, Woolley 1990; Wellman, Banerjee 1991] показали экс-Woolley 1990; Wellman, Banerjee 1991] показали экс- 1990; Wellman, Banerjee 1991] показали экс-
периментально, что дети в конце второго года жизни (от двух лет и семи 
месяцев до трех лет и одного месяца) при объяснении эмоционального по-
ведения в специальном тесте и при спонтанном описании эмоций чаще 
апеллируют к желаниям переживающего (другого ребенка или анимиро-
ванного персонажа). 

В возрасте трех-четырех лет происходит изменение. Ближе к четырем 
годам при объяснении причин эмоционального поведения и предсказании 
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эмоциональных реакций других на ситуацию дети чаще апеллируют не 
к желаниям, а к ожиданиям и планам [Wellman Woolley 1990; Wellman, 
Banerjee 1991; Bartsch, Wellman 1995].

В экспериментах, выявивших эти различия в объяснении причин пере-
живаний, детям предлагали небольшие истории, в которых персонаж же-
лал нечто получить, мог объяснить, зачем это ему нужно, и знал, как и где 
это получить. Пример истории: «Это Сэм. Он хочет найти своего кролика. 
Кролик может быть сейчас в сарае или в парке. Итак, он ищет своего кро-
лика. Смотри, он ищет кролика в парке…» [Wellman, Woolley 1990: 254]. 
Конец истории может быть разным. Каждая история имела три варианта: 

1) персонаж делает то, что нужно, чтобы получить желаемое, и получа-
ет то, что хотел (Сэм нашел кролика в парке);

2) персонаж делает то, что нужно, чтобы получить желаемое, но ничего 
не получает (Сэм не нашел кролика в парке);

3) персонаж делает то, что нужно, чтобы получить желаемое, но по-
лучает не то, что хотел, а некоторый вполне подходящий аналог (в парке 
Сэм нашел собаку). 

Все истории строились по одному сюжету, но обстоятельства и персо-
нажи в разных историях были разными. Каждому ребенку предъявлялись 
шесть историй в течение трех дней. После предъявления истории детей в 
одном случае спрашивали, как поведет себя персонаж: продолжит поиски 
в другом месте или прекратит поиски. Если в третьем варианте ситуации 
(когда герой истории находит не сам искомый объект, а его подходящий 
аналог) ребенок говорил, что персонаж продолжит поиски, то исследова-
тели делали вывод, что ребенок рассматривает действия персонажа как 
основанные на желании обладать именно конкретным объектом (если 
персонаж хочет найти кролика, то собака его не устроит). Если в той же 
ситуации ребенок говорил, что персонаж закончит поиски, то исследова-
тели приходили к выводу, что ребенок рассматривает действия персонажа 
утилитарно, исходя из некоторых ожиданий или планов по поводу объекта 
поисков. Например, если в планы ребенка входит желание поиграть с пи-
томцем вместе с друзьями, и он ищет кролика ради этого, то собака подой-
дет не хуже, чем кролик, и поиски можно прекратить.

Кроме того, ребенка спрашивали, как он думает, расстроился герой 
истории или обрадовался (например, найдя собаку). Дети могли ответить, 
что герой обрадовался или огорчился, потому что хотел получить желае-
мое и получил (либо не получил) его, например, искал кролика и нашел 
его (либо не нашел). Так, если, по мнению ребенка, герой хотел найти кро-
лика, потому что именно кролика ему действительно хотелось, собака ему 
не подойдет, он расстроится, что не нашел кролика. Или же дети могли 
ответить, что человек обрадовался или огорчился, потому что этот пред-
мет отвечает каким-то его замыслам (хотел поиграть с питомцем, и теперь 
может (или не может) это сделать). Младшие дети чаще говорили, что пер-
сонаж хотел обладать конкретным предметом, тогда как старшие — что 
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персонаж собирался использовать предмет для чего-то и теперь может или 
не может это сделать. Например, если дети рассуждали о том, что кролик 
нужен, чтобы поиграть с питомцем вместе с друзьями, то собака для этого 
подходит не хуже, чем кролик [Wellman, Woolley 1990].

Сравнивая ответы детей в этом и в других экспериментах, Г. Веллман 
и его коллеги пришли к заключению, что дети раньше начинают объяснять 
эмоции других людей, апеллируя к их желаниям, и только позже, между 
тремя и пятью годами, переходят к объяснению через ожидания. Это не 
зависит от культуры или сложности языковых конструкций, выражающих 
желание или ожидание, по крайней мере, согласно выводам исследовате-
лей, это касается в равной мере и американской, и китайской культур. 

Когда дети в конце второго года жизни связывают в своих суждениях 
возникновение приятных эмоций с удовлетворением желания, а негатив-
ных — с неудовлетворением, они демонстрируют определенную логику, в 
соответствии с которой по их не вполне осознанным убеждениям функци-
онируют эмоции. Эту же логику демонстрируют дети в возрасте трех-пяти 
лет, когда от объяснения эмоциональных реакций через удовлетворение 
желаний они переходят к объяснению через реализацию намерения. Тем 
самым они демонстрируют определенные знания о причинах эмоций. 

Такие знания формулирует для себя каждый, кто хоть однажды заду-
мывался над тем, почему он что-то забыл или, наоборот, помнит долгие 
годы, почему ему сложно сосредоточиться или почему он переживает из-за 
одних вещей и равнодушен к другим. Как правило, ответы на эти вопросы 
возникают не откуда-нибудь, а строятся на основе личного опыта. Напри-
мер, свой личный опыт позитивных переживаний при исполнении жела-
ния и негативных при его неисполнении дети используют для объяснения 
причин возникновения этих эмоций. Такой опыт называется метакогни-
тивным; это осознанный когнитивный или аффективный опыт, который 
возникает в процессе осуществления разнообразных действий и касается 
некоторых их аспектов (чаще всего связанных с тем, как эти действия про-
изводятся) [Flavell 1979].

Можно сказать, что в своих исследованиях Г. Веллман продемонстри- Веллман продемонстри-Веллман продемонстри-
ровал опору детей разного возраста на разные по содержанию виды ме-
такогнитивного опыта, а также устойчивую закономерность, состоящую 
в том, что по мере взросления ребенок переориентируется с одних форм 
опыта на другие. По-видимому, это происходит потому, что в процессе 
общения ребенок начинает понимать, что его знания и представления о 
ситуации скрыты от окружающих, что чувства другого человека могут от-
личаться от его собственных и быть связаны с потребностями, которые 
отличаются от его собственных. Так дети приобретают метакогнитивный 
опыт — знание о том, что исполнение желаний приводит к позитивным 
переживаниям, а неисполнение — к негативным.

Предположительно (эта гипотеза еще нуждается в эмпирической про-
верке) такое понимание возникает в результате осмысления ошибок в 

Ю. Е. Кравченко. Развитие представлений...



100

понимании эмоций, построенном на использовании предыдущего мета-
когнитивного опыта. Осознание и переработка таких ошибок приводит к 
тому, что дети понимают: не ситуация сама по себе, а ее связь с желаниями 
и потребностями людей способствует появлению разных эмоций. Ребенок 
открывает для себя, что одна и та же ситуация может вызывать разные эмо-
ции, потому что различаются желания и потребности людей. 

Ближе к четырем годам большинство детей вновь меняет способ 
объяснения возникновения эмоций. Этому вновь способствует осмыс-
ление ошибок при объяснении эмоций на основе раннего метакогни-
тивного опыта. Ребенок начинает понимать, что не исполнившееся 
желание не приводит к огорчению, если, несмотря на то что жела-
ние не исполнилось, цель все-таки достигнута. Кроме того, возникает 
понимание, что исполнение желания не приносит радости, если оно 
не привело к достижению цели, ради которой ребенок стремился к 
желаемому. Например, если ребенок искал кролика ради того, чтобы 
показать его друзьям и поиграть с ними, но к тому моменту, когда он 
нашел кролика, друзья уже разошлись ужинать, то исполнение жела-
ния (найти кролика) не принесет радости, потому что не была достиг-
нута цель (поиграть с кроликом вместе с друзьями). В таком опыте 
обобщается понимание того, как намерения связаны с эмоциональ-
ным переживанием [Bartsch, Wellman 1995]. Метакогнитивный опыт 
ребенка пополняется еще одним представлением о причинах эмоций, 
которое позволяет еще больше скорректировать успешность в пони-
мании эмоций других людей и в прогнозировании их эмоционального 
поведения.

Между тем можно заметить, что более поздние формы метакогнитив-
ных объяснений причин эмоций в некоторых случаях не отменяют более 
ранние. Так, в ряде случаев негативные переживания действительно вы-
званы неудовлетворением желания, а не целей. Например, если человек 
влюблен, то отсутствие объекта любви его огорчит, а замена на какой-либо 
другой объект ради целей продолжения рода не вызовет радости. Таким 
образом, хотя смена представлений о причинах эмоций помогает точнее 
понимать эмоции других, одни формы метакогнитивного опыта не отме-
няют и не заменяют другие. 

Такое положение дел свидетельствует о том, что одного только мета-
когнитивного опыта недостаточно для того, чтобы понимать эмоции дру-
гих людей. Гораздо важнее научиться этот опыт эффективно применять. 
Ошибки в понимании эмоций и прогнозировании эмоционального поведе-
ния у детей объясняются не столько отсутствием или несостоятельностью 
метакогнитивного опыта, сколько неумелым его использованием. Подобно 
тому как пациенты, страдающие фобиями змей, зачастую знают гораздо 
больше фактов, свидетельствующих о том, что змеи им не угрожают, по 
сравнению с людьми, не имеющими подобных фобий, но продолжают 
бояться, так же и дети до определенного возраста довольно хорошо по-
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нимают эмоции других и знают многое о причинах эмоций, но все равно 
ошибаются в конкретных ситуациях, требующих использования этих зна-
ний для достижения своих целей. Такие ошибки вскрывает следующий 
эксперимент.

Э. Манстед провел исследование на детях в возрасте от четырех до 
десяти лет, в котором они должны были ответить на вопрос, что чувствуют 
и какие эмоции выражают персонажи предложенных им историй. В исто-
риях с персонажем (мальчиком или девочкой) происходит нечто плохое 
или нечто хорошее, но у персонажа есть причина скрыть свою реальную 
эмоцию и продемонстрировать другую. Например, мальчик, у которого 
болит живот, хочет пойти гулять с друзьями. Но он знает, что если мама 
узнает про боль, то не отпустит его гулять. Он пытается скрыть свое со-
стояние во время разговора с мамой. Дети в возрасте шести-десяти лет 
в большинстве своем на вопрос, что чувствует персонаж, отвечали, что 
персонаж чувствует огорчение из-за боли в животе, но выражает на лице 
радость, чтобы мама отпустила его гулять (для других историй — что пер-
сонаж доволен, но изображает огорчение). В то же время младшие дети 
хорошо определяли, что чувствует персонаж, но затруднялись сказать, что 
он должен выражать эмоцию, отличную от той, которую он испытывает 
[Manstead 1995]. Аналогичные результаты были получены в более ранних 
исследованиях [Harris et al. 1989: 134], они свидетельствуют о том, что в 
возрасте четырех-пяти лет дети не различают в описании эмоций то, что 
чувствуют, и то, что выражают в качестве экспрессии. 

Эксперимент имел продолжение, но уже из приведенных данных вид-
но, что все дети понимали эмоции успешно, при этом, в отличие от стар-
ших, младшие отвечают так, будто не допускают возможности того, что 
персонаж будет выражать не ту эмоцию, которую он переживает. Если рас-
смотреть задачу детей в этом исследовании, то она состоит из нескольких 
этапов: 1) понять, какую эмоцию испытывает персонаж (это ребенок мо-
жет сделать на основе ситуации и собственного опыта: у персонажа болит 
живот, метакогнитивный опыт состоит в знании ребенка о том, что когда 
болит живот, эмоции негативны); 2) понять, что выражение этой эмоции 
приведет к провалу цели (если мама узнает, то не отпустит гулять с друзья-
ми); 3) скрыть эмоцию, вызванную болью в животе, и продемонстрировать 
радость от ожидаемой прогулки. С первым этапом справились все дети, 
участвовавшие в исследовании, тогда как с третьим — только дети старше 
шести лет.

Почему младшие дети не могут сказать, что персонаж испытывает 
одну эмоцию, а выражает при этом другую? Возможно, они не видят не-
обходимости выражать эмоцию, которую персонаж не испытывает. Но 
опрос показал, что 4–5-летние дети понимают, для чего эмоцию необхо-
димо скрыть, и в состоянии это объяснить. Значит, и второй этап решения 
задачи исследования они успешно прошли. Сложность для них представ-
ляет третий этап — дать понять маме, что они испытывают не ту эмоцию, 
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которую испытывают на самом деле. Может быть, дети в этом возрасте не 
могут изобразить такую эмоцию? Выяснилось, что могут. 

Один из ответов на вопрос, почему они не делают то, что могут и счи-
тают осмысленным, состоит в следующем. Каждый ребенок использует 
свои знания о ситуации и личный опыт для того, чтобы понять, что чув-
ствует другой. Но ребенок младшего возраста еще не может учитывать 
тот факт, что мама не знает, что у персонажа болит живот, и вынуждена 
ориентироваться на его внешнюю экспрессию, чтобы понимать, хорошо 
он себя чувствует или плохо. Ребенок старшего возраста способен удер-
жать в голове две ситуации и разницу между ними (первая ситуация: пер-
сонаж, у которого болит живот, но он хочет пойти гулять; вторая ситуация: 
мама, которая не знает, что у персонажа болит живот, но точно не отпустит 
его гулять, если об этом узнает). Старшие дети (в возрасте шести-десяти 
лет) смекали, что если сам персонаж не будет демонстрировать огорчение 
из-за больного живота, то мама не узнает об этом и отпустит его гулять.  
А младшие дети не могут использовать в своих целях разницу между тем, 
что знает персонаж, и тем, что знает его мама. Поэтому даже зная, что 
негативную эмоцию персонажу целесообразно скрыть, и умея это делать, 
они отвечали, что персонаж будет выражать ее.

Таким образом, на третьем этапе задача исследования превращается 
в задачу на выявление ложных убеждений (false belief task). Первая такая 
задача была предложена в 1983 г. Х. Виммером и Дж. Пернером [Wimmer, 
Perner 1983; см. также: Дубяга, Мещеряков 2010] для установления того, 
могут ли дети при выполнении задания учитывать знания и точку зрения 
другого человека. Ребенок наблюдал, как в присутствии одного персонажа 
другой прячет нечто в одну из двух коробочек. После этого один персо-
наж уходил, а второй перепрятывал предмет во вторую коробочку. Потом 
ушедший персонаж возвращался, и ребенка спрашивали, где этот персо-
наж будет искать спрятанную вещь. Если ребенок учитывал в своем от-
вете, что персонаж задачи знает меньше, чем он сам (т. е. не знает, что 
вещь переложили), то исследователи делали вывод о том, что он способен 
рассуждать с учетом представлений другого человека, исходя из знания 
различий между собой и другими. Эта задача была чисто познавательной, 
не связанной с эмоциями.

Впоследствии такие задачи составлялись и для понимания эмоций.  
В них ребенку предъявлялась ситуация, в которой персонаж того же пола, 
что и испытуемый, огорчен тем, что уронил монету в водосточную решетку. 
После этого он встречает друга, который зовет его поиграть в мяч, и отказы-
вается от этой забавы. Друг огорчен отказом. В такой ситуации участвуют 
два персонажа, один из которых (друг) знает только часть информации о 
ситуации (он знает, что с ним отказались играть в мяч, но не знает про поте-
рянную монету). Испытуемому же информация известна полностью. Далее 
испытуемого просят объяснить переживания второго персонажа, т. е. друга, 
с которым отказались играть в мяч. Если испытуемый ориентируется на свое 
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знание о ситуации, он скажет, что второй персонаж тоже переживает из-за 
потери монеты. Если испытуемый учитывает, что персонаж-друг не знает о 
потере монеты, то он скажет, что друг обижен или расстроен из-за того, что 
с ним отказались играть [Chandler, Greenspan, 1972].

Умение решать задачи на выявление ложных убеждений возникает как 
раз между шестью и десятью годами и свидетельствует о появлении у ре-
бенка способности понимать разницу между представлениями о ситуации 
ее разных участников и объяснять поведение людей с учетом этой разни-
цы. В основе таких возможностей лежит способность строить модели пси-
хического. Модели психического (theory of mind) позволяют удерживать в 
сознании несколько точек зрения на ситуацию, не только осознавать раз-
личия представлений и точек зрения, но и действовать с учетом этих раз-
личий, используя их для достижения своих целей.

Таким образом, метакогнитивный опыт содержит знания об эмоциях, 
их протекании, выражении, поведении, к которому они сподвигают, а спо-
собность к моделированию психического позволяет эффективно исполь-
зовать этот опыт в общении. При этом модели психического позволяют 
учитывать не только то, что знает другой человек, но и то, чего он не знает, 
не замечает, не может понять. Можно сказать, что, формируя модель пси-
хического у собеседника, переживающего эмоцию, человек понимает, ка-
кой метакогнитивный опыт наилучшим образом подходит для объяснения 
его состояния.

Хотелось бы оговорить, что термин «модель психического» не явля-
ется устоявшимся или особенно удачным переводом на русский язык со-
ответствующего английского термина и употребляется наряду с такими 
обозначениями, как «представление о психике другого», «индивидуальная 
теория психики», «теория души», «понимание чужого сознания», «вну-
тренняя модель сознания другого», «теория распознавания психических 
состояний», «теория намерений», «теория сознания», «теория разума» (см. 
[Дубяга, Мещеряков 2010]). Мы используем именно этот вариант перево-
да термина theory of mind («модели психического»), имея в виду процесс, 
в результате которого ребенок воссоздает психическое состояние другого 
человека, приведшее к тому или иному поведению. Под моделями психи-
ческого понимается способность человека объяснять и предсказывать по-
ведение других людей в терминах ментальных состояний [Wimmer, Perner 
1983]. В исследовательской литературе, посвященной детскому развитию, 
о моделировании психического чаще всего говорят при описании развития 
социальных взаимодействий у детей и при исследовании ложных пред-
ставлений (false beliefs) у дошкольников. Однако не все исследователи со-
гласны с тем, что решение данных задач опирается на модели психического 
(см. об этом: [Bloom, German 2000]). Модели психического, апеллирующие 
для объяснения поведения к эмоциональному опыту, изучены меньше, чем 
модели, основанные на представлениях ребенка о социальных отношени-
ях и о представлениях других людей.
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Для того чтобы построить модель психического, объясняющую опреде-
ленное поведение другого человека, ребенок должен предположить, какое 
именно психологическое состояние подвигло того действовать. В отноше-
нии эмоций такое предположение построить гораздо проще, чем в отноше-
нии других психологических процессов, в частности знаний и представ-
лений,  так как эмоции имеют гораздо больше экспрессивных средств по 
сравнению с другими психическими состояниями. В соответствии с этой 
логикой модели психического, объясняющие поведение людей эмоцио-
нальными состояниями, должны предшествовать появлению всех прочих 
моделей психического, а более успешное развитие способности к понима-
нию эмоций будет приводить к более активному формированию и эффек-
тивному использованию моделей психического ребенком. Однако возмож-
ны и другие соотношения; например, возможно, что модели психического 
формируются в результате развития познавательных процессов, таких как 
мышление, память, научение правилам социального взаимодействия, и 
потом уже распространяются на сферу эмоций. Также не исключено, что 
формирование моделей психического по крайней мере до определенного 
времени идет двумя параллельными путями — в области эмоций и в об-
ласти познавательных процессов.

Лонгитюдное исследование, проведенное М. О’Брайен и ее коллега-
ми [O’Brien at al. 2011], показало, что более успешное понимание эмоций 
в детском возрасте (три-четыре года) предшествует более эффективному 
выполнению заданий, требующих от ребенка реконструировать представ-
ления другого человека, но не наоборот. Дж. Данн [Dunn 2000] свидетель-Dunn 2000] свидетель- 2000] свидетель-
ствует, что дети раньше понимают эмоции другого человека и только поз-
же способны догадаться о его ментальных состояниях (понять, что он за-
думался, растерялся, колеблется и т. д.). Таким образом, эти исследователи 
считают доказанным, что понимание переживаний и лежащих за ними же-
ланий, потребностей, пристрастий другого человека является первым ша-
гом на пути ребенка к когнитивной децентрации, т. е. к пониманию того, 
что другие люди иначе воспринимают, оценивают и концептуализируют 
события и ситуации, а также того, как именно это делается.

Если кратко подытожить, то в развитии представлений ребенка о при-
чинах эмоций других людей можно выделить несколько этапов. Самое 
раннее представление прямо связывает эмоции с воздействием ситуации: 
весело, потому что праздник; страшно, потому что в ситуации присутству-
ет опасный объект, и т. д. Это представление довольно легко разрушается, 
потому что дети быстро замечают, что люди далеко не всегда демонстри-
руют те эмоции, которые предписывает им ситуация. 

На смену объяснению причин эмоций воздействием ситуации при-
ходит объяснение через желания, точнее, через соотношение ситуации с 
желаниями человека: человек радуется, когда получает желаемое, огорча-
ется, когда не получает, пугается, когда получение желаемого под угрозой, 
и т. д. С пониманием того, что объект желания желанен не сам по себе, а 
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потому что он приводит к реализации неких целей или намерений, а так-
же того, что цели и намерения могут быть достигнуты с помощью самых 
разных объектов, ребенок переходит к объяснению причин эмоций через 
возможности достижения целей и реализации намерений, предоставляе-
мые ситуацией. 

Накопление знаний о причинах эмоций приводит к необходимости ор-
ганизовывать эти знания, а также формулировать условия, в которых нуж-
но опираться на одни знания и отставить в сторону другие. Возможность 
оперировать метакогнитивным опытом и организовывать его обеспечива-
ется моделями психического. Реконструируя представление другого чело-
века о ситуации, его интересы и цели и возможность их достижения в дан-
ной ситуации, мы можем более обоснованно, а значит, более эффективно 
использовать одни объяснения возникновения его эмоций и отказываться 
от других.

Как показывают современные исследования, именно модели психиче-
ского, направленные на понимание эмоций, лежат в основе формирова-
ния моделей, обеспечивающих понимание других психических процессов, 
потому что, в отличие от прочих психических процессов, эмоции имеют 
обширный арсенал средств внешнего выражения, позволяющих детям с 
определенного возраста проверять правильность своих моделей эмоцио-
нального психического. 
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Abstract. The article is a review of development of children’s 
knowledge of causes and consequences of other people’s emotions, 
of how children explain emotional reactions of other people, and 
how such explanations modify in different childhood stages. As a 
result, we describe 4 different childhood stages characterized by 
types of explanations of emotional reactions. Children explain 
emotions in a specific manner and make typical mistakes in such 
explanations. In the first stage (about 2 years old), emotional 
reactions are viewed as objective in the sense that situations 
affect everyone’s emotions similarly (e.g., birthdays make you 
happy, a burial makes you sad). At the end of the second year, 
this explanation changes to another one, in which emotions 
depend on the actor’s explicit desires. From 3 to 5 years old, most 
children rely on beliefs instead of desires to explain emotional 
reactions in the same situations. At last, from 6 years old, 
children are capable of taking into account differences between 
people’s points of view in the same situations, which explains 
differences in their emotional reactions.
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раЗвитие ПроСоциаЛЬНоГо 
ПоведеНия У детеЙ раННеГо воЗраСта1

Аннотация. в статье рассматривается понятие просоциально-
го поведения (поведения, ориентированного на других) в ран-
нем возрасте. Проанализированы существующие исследования 
по трем основным типам помощи, проявляющимся уже в ран-
нем детстве: инструментальной (помощь другому в достижении 
его предметной цели), альтруистической (способность делиться 
с другими) и эмпатической. Способность к оказанию инструмен-
тальной помощи впервые возникает в начале второго года жизни 
и стремительно развивается в течение последующего полугода. 
Альтруистическая форма просоциального поведения начинает 
проявляться между 18 и 24 месяцами жизни, требуя, однако, 
определенной поддержки в ситуации, в частности четкой арти-
куляции другим своего желания. Наконец, последним в онтоге-
незе появляется эмпатическое поведение. При этом проявление 
эмпатической помощи детьми до трех лет наблюдается лишь 
в условиях очевидной для ребенка причины эмоционально-
негативного состояния другого. Приведенные в статье данные 
позволяют сделать вывод, что в просоциальном аспекте разви-
тия у детей раннего возраста значительно преобладает инстру-
ментальная форма помогающего поведения в сравнении с эмпа-
тической и альтруистической, в то время как способность к про-
явлению эмпатического и альтруистического поведения у детей 
до трех лет ограничена и зависит от множества дополнительных 
факторов.

Ключевые слова: просоциальное поведение, эмпатия, аль-
труизм, инструментальная помощь, ранний возраст.
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Тенденция к просоциальному поведению у людей, т. е. поведению, 
ориентированному на других, уже долгое время является интригую-
щей загадкой для исследователей. Действительно, исходя из дарви-

новской теории выживания сильнейшего, жертвенное поведение на благо 
другого невыгодно и потому не может существовать в природе [Dawkins 
1989]. Тем не менее поведенческие акты, направленные на благо других, 
все-таки существуют, и до настоящего времени среди ученых ведется ак-
тивный спор о характере происхождения этой особенности социального 
развития человека [Callaghan et al. 2011; Henrich et al. 2005; Silk, House, 
2011; Tomasello 2008; Warneken, Tomasello 2009; Zaki, Mitchell 2013]. 

Данная статья посвящена развитию просоциального поведения детей 
в период от года до трех лет. К настоящему моменту исследования в этой 
области показали, что дети начинают проявлять просоциальное поведение 
очень рано. Так, рядом исследователей выявлено, что уже в 12–14 меся-
цев дети могут оказывать помощь по дому, помогать в поиске, указать или 
принести предмет, потерянный или уроненный взрослым [Liszkowski et al. 
2006; Warneken, Tomasello 2006; 2007; Rheingold 1982; Zahn-Waxler et al. 
1992a]. 

Просоциальные поведенческие акты, столь рано проявляющиеся в 
онтогенезе, вызвали интерес и у социальных психологов, и у психоло-
гов развития как возможные предшественники характерных для человека 
черт: заботы о ближнем, сотрудничества и, возможно, альтруизма [Fehr, 
Rockenbach 2004; Piliavin, Charng 1990; Stevens, Hauser 2004; Warneken, 
Tomasello 2006; 2007]. 

Современные теории и последние исследования в этой области содер-
жат разнообразные и даже противоречивые взгляды на факторы, влияю-
щие на проявление просоциального поведения в раннем возрасте. Неко-
торые исследователи предполагают, что корни просоциальности лежат в 
базовом стремлении детей к другим людям и представляют собой комби-
нацию из тенденций к аффилиации и имитации [Grusec 2006; Hay, Cook 
2007; Rheingold 1982]. Другие утверждают, что основным источником ран-
него проявления просоциальности служит способность к пониманию вну-
тренних состояний других людей, в том числе их эмоций [Bischof-Kohler 
1991; Mascolo, Fischer 2007; Moore 2007; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow 1990]. 
В то же время ряд ученых придерживается мнения о биологической врож-
денности способности к альтруизму и эмпатии [Hoffman 1975; Tomasello 
2008; Zahn-Waxler et al. 1992b]. Исследователями обнаружен и ряд индиви-et al. 1992b]. Исследователями обнаружен и ряд индиви- al. 1992b]. Исследователями обнаружен и ряд индиви-al. 1992b]. Исследователями обнаружен и ряд индиви-. 1992b]. Исследователями обнаружен и ряд индиви-b]. Исследователями обнаружен и ряд индиви-]. Исследователями обнаружен и ряд индиви-
дуальных факторов, которые влияют на продуцирование просоциального 
поведения [Eisenberg et al. 2006]. 

Перечисленные теоретические направления ставят разные акценты на 
социально-когнитивном и мотивационном компонентах, участвующих в 
развитии просоциального поведения. Исследователи не пришли и к еди-
ному мнению о том, что движет ребенком раннего возраста, помогающим 
маме, например, в уборке квартиры или в мытье собаки, другими словами, 
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когда он ориентирован в своем поведении на нужды родителей, — заин-
тересованность в самой деятельности, в социальном взаимодействии или, 
быть может, в последующем вознаграждении. До конца неясно, какие вы-
воды делает ребенок этого возраста относительно желаний, чувств и по-
требностей родителей, помогая им. Способны ли дети раннего периода 
развития к альтруистическому поведению, добровольно и осознанно от-
давая другому что-то ценное для себя? Эти вопросы составляют основ-
ной интерес данной области для исследователей, делают ее увлекательной 
и ценной для изучения человека. Наряду с этим тот факт, что в течение 
второго года жизни уровень понимания социальной ситуации возрастает 
и становится более «ментальным» [Flavell 1999], а многие аспекты соци-Flavell 1999], а многие аспекты соци- 1999], а многие аспекты соци-
ального поведения трансформируются [Brownell, Kopp 2007], делает ран-Brownell, Kopp 2007], делает ран-, Kopp 2007], делает ран-Kopp 2007], делает ран- 2007], делает ран-
ний период развития особенно подходящим для исследования вопросов, 
касающихся развития просоциальности.

Перед тем как подробнее анализировать литературу, посвященную 
экспериментальному изучению особенностей развития просоциального 
поведения в раннем периоде детства, стоит кратко остановиться на опи-
сании форм рассматриваемого нами поведения. Исследователи выделяют 
три вида затруднительных ситуаций, в которых может понадобиться акт 
просоциального поведения, т. е. помощь: 1) потребность в простой инстру-
ментальной помощи со стороны, когда человек испытывает затруднения в 
завершении целенаправленного поведения; 2) неудовлетворенное матери-
альное желание, когда человек не имеет прямого доступа к конкретному 
желаемому ресурсу или предмету; 3) негативно окрашенное эмоциональ-
ное состояние или дистресс, когда человек нуждается в утешении и разного 
рода поддержке [Zahn-Waxler et al. 1992b; Hay et al. 1991; Dunn 2008; Lisz-b; Hay et al. 1991; Dunn 2008; Lisz-; Hay et al. 1991; Dunn 2008; Lisz-Hay et al. 1991; Dunn 2008; Lisz- et al. 1991; Dunn 2008; Lisz-et al. 1991; Dunn 2008; Lisz- al. 1991; Dunn 2008; Lisz-al. 1991; Dunn 2008; Lisz-. 1991; Dunn 2008; Lisz-Dunn 2008; Lisz- 2008; Lisz-Lisz-
kowski et al. 2006; Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж- et al. 2006; Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж-et al. 2006; Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж- al. 2006; Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж-al. 2006; Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж-. 2006; Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж-Rheingold 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж- 1982; Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж-Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Каж-, Tomasello 2006; 2007]. Каж-Tomasello 2006; 2007]. Каж- 2006; 2007]. Каж-
дой из перечисленных ситуаций соответствуют следующие формы актов 
просоциального поведения: и н с т р у м е н т а л ь н а я  п о м о щ ь  (напри-
мер, помочь в достижении конечной цели действия [Warneken, Tomasello 
2006]), а л ьт р у и с т и ч е с ко е  п о в е д е н и е  (например, отдать другому 
вожделенный предмет [Hay 1979; Brownell et al. 2009]) и э м п а т и я  (на-ay 1979; Brownell et al. 2009]) и э м п а т и я  (на- 1979; Brownell et al. 2009]) и э м п а т и я  (на-Brownell et al. 2009]) и э м п а т и я  (на- et al. 2009]) и э м п а т и я  (на-et al. 2009]) и э м п а т и я  (на- al. 2009]) и э м п а т и я  (на-al. 2009]) и э м п а т и я  (на-. 2009]) и э м п а т и я  (на-
пример, оказать вербальную или физическую поддержку [Svetlova et al. 
2010]).

Ребенок начинает оказывать инструментальную помощь ориентиро-
вочно в возрасте 12–14 месяцев [Liszkowski et al. 2006; Warneken, Tomasello 
2006; 2007; 2009], что выражается в помощи взрослому по дому, в поиске 
потерянного предмета или в поднятии предмета, выпавшего из рук взрос-
лого. Способность к подобным поведенческим актам, предположительно, 
имеет предпосылки в понимании целей и намерений в поведении друго-
го человека. Для того чтобы обнаружить, что другой человек нуждается в 
инструментальной помощи, т. е. репрезентировать его инструментальную 
потребность, ребенку необходимо уметь атрибутировать цель совершаемо-
му другим человеком действию, распознавать чужое намерение, несмотря 
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на незавершенность действия. На сегодняшний день в ряде исследований 
показано, что уже в течение первого года жизни ребенок способен атрибу-
тировать цели простым действиям [Woodward 1988; Carpenter et al. 1998]. 

Так, в эксперименте А. Вудворд пятимесячные испытуемые демон-
стрировали больший интерес к изменению цели, к которой тянулась рука, 
а не направления, в котором она тянулась [Woodward 1988]. По данным 
эксперимента М. Карпентер и коллег, младенцы в возрасте 14 месяцев от- Карпентер и коллег, младенцы в возрасте 14 месяцев от-Карпентер и коллег, младенцы в возрасте 14 месяцев от-
личают намеренное поведение от случайного и подражают именно ему, 
даже если случайное поведение дает такой же привлекательный результат 
[Carpenter et al. 1998]. 

Таким образом, можно ожидать, что дети, понимающие намерения 
и цели действий, ко второму году жизни смогут осуществлять инстру-
ментальную помощь, что и было выявлено в целом ряде работ. В ка-
честве наиболее яркого и полного примера исследования этой способ-
ности приведем один из любопытных экспериментов Ф. Уорнекена и 
М. Томаcелло. 

В данном эксперименте принимали участие дети в возрасте 18 меся-
цев. Ученые смоделировали несколько проблемных ситуаций, где экспе-
риментатору требовалась инструментальная помощь. Экспериментальные 
ситуации были разделены на четыре категории. Например, в одной из си-
туаций категории «физическая преграда» экспериментатор, держа обеими 
руками большую стопку журналов, демонстрировал затруднение при по-
пытке открыть шкаф (очевидно, для того чтобы убрать туда эти журна-
лы). В другой ситуации категории «неверный результат» экспериментатор 
безуспешно пытался положить на самый верх стопки книг еще одну кни-
гу, которая каждый раз безнадежно сползала, падая на пол. В категории 
«предмет вне зоны доступа» проверялась возможность ребенка оказать по-
мощь в поднятии выпавшего из рук экспериментатора предмета (маркера) 
в ряде ситуаций. И, наконец, в категории заданий «неправильный способ» 
экспериментатор ронял ложку в коробку и безуспешно пытался вытащить 
ее сквозь маленькое отверстие, вместо того чтобы сделать это обычным и, 
очевидно, более удобным способом. 

Результаты описанного эксперимента показали, что 22 из 24 ис-
пытуемых оказали помощь как минимум в одной из ситуаций экспе-
риментальной процедуры. Интересно отметить также, что дети чаще 
помогали в экспериментальных, чем в контрольных ситуациях, где 
экспериментатор не демонстрировал ребенку потребность в помощи 
[Warneken, Tomasello 2006].

Один из авторов настоящей статьи провел собственное исследование 
особенностей оказания инструментальной помощи детьми 14–16 месяцев 
с надежным и ненадежным типами эмоциональной привязанности к близ-
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кому взрослому2 [Юдина 2014]. В рамках экспериментальной процедуры 
было смоделировано три вида ситуаций с разным социальным контекстом, 
в каждой из которых экспериментатору требовалась помощь ребенка: 
1) самостоятельная игра ребенка; 2) совместная игра ребенка и экспери-
ментатора и 3) отсутствие игры или ситуация прощания. 

В каждой из ситуаций экспериментатор «случайно» ронял ручку и 
испытывал затруднения с тем, чтобы дотянуться и поднять ее. В случае 
неоказания помощи ребенком в течение определенного времени экспери-
ментатор наглядно и последовательно демонстрировал ему свою потреб-
ность в помощи сначала мимикой, затем подключал жесты и, если ребенок 
и после описанных подсказок не проявлял просоциального поведения, то 
экспериментатор выражал свое затруднение вербально. 

Результаты этого эксперимента показали, что дети с надежной привязан-
ностью значимо чаще оказывают помощь по сравнению с ненадежно при-
вязанными. При этом дети из обеих групп продемонстрировали одинаковый 
уровень понимания затруднительного положения экспериментатора, к приме-
ру, переводили взор с упавшего предмета на экспериментатора и обратно. Из 
результатов также видно, что дети из группы надежной привязанности чаще 
оказывают помощь без подсказок, в отличие от детей с ненадежным типом 
привязанности, которым чаще требовались наглядные сигналы о помощи. 

Такие данные позволяют сделать вывод, что одним из элементов меха-
низма просоциального поведения является ранняя эмоциональная привязан-
ность младенца к близкому взрослому, которая, как известно, является пре-
диктором уровня эмоционального и социального развития ребенка в целом.

Наряду с социальными механизмами раннего просоциального пове-
дения в описываемый период жизни интерес у исследователей вызыва-
ют и его мотивационные механизмы. Так, в исследовании Х. Рейнгольда  
18-месячные испытуемые участвовали в совместных с родителем зада-
ниях, успешно помогая им, например, поставить столик, собрать мелкие 
кусочки бумаги, положить карточки в коробку и др. При этом во время 
исследования наблюдалось, что дети часто либо сами инициировали то 
или иное действие (до того как взрослый выражал потребность в помощи), 
либо участвовали в совместной деятельности со взрослым, испытывая 
удовольствие от такой деятельности самой по себе, либо искали одобре-
ния взрослого, либо в процессе оказания помощи скорее сами забавлялись 
интересным делом, нежели были ориентированы на другого или выражали 
заботу о родителе. Таким образом, можно предположить, что мотивация, 
лежащая в основе помогающего поведения в раннем возрасте, необяза-
тельно находится в рамках ориентации на других [Rheingold 1982].

2 Под привязанностью в данном случае понимаются характер взаимоотношений, 
установившихся между ребенком и близким ухаживающим взрослым к концу младен-
чества, степень уверенности ребенка в способности взрослого его защитить и утешить. 
Надежность привязанности определялась по тесту «Незнакомая ситуация» М. Эйнсворт 
[Ainsworth et al. 1987]. 
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Просоциальное поведение даже у детей более старших возрастов и у 
взрослых может быть мотивировано скорее заботой о себе, в частности 
желанием социального одобрения, конкретных наград или реципрокной 
просоциальной ответной реакции окружающих [Eisenberg 2005]. Тогда 
возможно, что раннее проявление инструментальной помощи может быть 
обусловлено рудиментарными формами эгоистических мотивов, содержа-
щих в себе заинтересованность в объекте или определенных действиях 
другого человека и лишь принимающих видимость сочувствующей заботы 
о других.

В связи с этим логично перейти к следующему виду просоциального 
поведения — эмпатической помощи. Во второй половине второго года 
жизни проявляется способность откликаться на эмоциональное неблаго-
получие другого, выражающаяся в актах заботы и утешения, например в 
случаях, когда другому больно [Zahn-Waxler et al. 1992a]. Вероятно, это 
связано с развитием у детей самосознания и функции соответствующего 
понимания других как физиологических агентов, имеющих определен-
ные внутренние состояния, которые могут отличаться от их собственных 
[Hoffman 2007; Mascolo, Fischer 2007; Moore 2006; 2007; Zahn-Waxler et al. 
1992а]. 

Проявление эмпатии, по всей видимости, требует наличия репрезента-
ции эмоционального состояния другого. Известно, что дети уже на первом 
году жизни способны различать эмоции других [Grossmann 2010; Walker-
Andrews, Dickson 1997]. В частности, в исследовании Янг-Браун и соавто-, Dickson 1997]. В частности, в исследовании Янг-Браун и соавто-Dickson 1997]. В частности, в исследовании Янг-Браун и соавто- 1997]. В частности, в исследовании Янг-Браун и соавто-
ров [Young-Browne et al. 1977] при помощи метода хабитуации (предпочте-et al. 1977] при помощи метода хабитуации (предпочте- al. 1977] при помощи метода хабитуации (предпочте-al. 1977] при помощи метода хабитуации (предпочте-. 1977] при помощи метода хабитуации (предпочте-
ния новизны) было показано, что уже в трехмесячном возрасте дети умеют 
отличать выражение радости от удивления, а используя метод визуального 
предпочтения, исследователи продемонстрировали их способность к раз-
личению радостного и гневного выражения лица [Maurer, Barrera 1981]. 

Однако практически до наступления четырехлетнего возраста способ-
ность детей к объяснению ряда эмоциональных состояний ограничена. 
З. Денхам и И. Кушу провели эксперимент, в котором детям в возрасте 
двух-четырех лет предлагалось определить по картинке эмоцию либо на-
звав, либо выбрав из ряда схематично предложенных изображений эмоций 
(страх, радость, печаль или гнев), а также проинтерпретировать эмоцио-
нальную ситуацию с участием кукольного персонажа. Результаты проде-
монстрировали, что дети до трех лет хуже справлялись с задачей по на-
зыванию эмоций и с интерпретацией эмоционального состояния куколь-
ного персонажа в сравнении с четырехлетками, в то время как в подборе 
схематичных изображений эмоций их результаты значимо не различались 
[Denham, Couchoud 1990].

Способность ребенка репрезентировать потребность другого в помо-
щи по наглядным признакам и понимать необходимость вмешательства в 
ситуацию была продемонстрирована в эксперименте К. Данфилд и коллег. 
В этом эксперименте детям в возрасте 18 и 24 месяцев предоставлялась 
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возможность проявить акт просоциального поведения в форме инстру-
ментальной, альтруистической или эмпатической помощи в условиях яв-
ного или неявного выражения негативно окрашенного эмоционального 
состояния.

В экспериментальном («явном») условии выражение лица эксперимен-
татора демонстрировало, например, отчаяние в ситуации необходимости 
инструментальной помощи, боль — в ситуации необходимости оказания 
эмпатической помощи и печаль — в ситуации необходимости проявить 
альтруистическое поведение. В контрольном («неявном») условии выра-
жение лица экспериментатора было нейтральным во всех трех ситуаци-
ях необходимости оказания помощи. Как в экспериментальном, так и в 
контрольном условии экспериментатор использовал контакт глаз, жесты и 
вербальные сигналы как признаки потребности в помощи. 

Результаты показали, что дети обеих возрастных групп проявляли про-
социальное поведение в ситуации необходимости эмпатической помощи 
лишь в экспериментальном условии (когда экспериментатор демонстриро-
вал ребенку эмоцию, отражающую ситуацию), в то время как инструмен-
тальную и альтруистическую помощь дети оказывали в обоих условиях, 
т. е. вне зависимости от эмоционального наполнения. Таким образом, в 
ситуации демонстрации взрослым потребности в утешении без эмоцио-
нального сопровождения дети не выразили акта просоциального поведе-
ния [Dunfield et al. 2011].

Проявление эмпатической помощи в раннем возрасте сравнивалось с 
другими формами помощи также в эксперименте М. Светловой и коллег. 
Созданная учеными экспериментальная процедура включала набор одина-
ковых заданий, предоставляемых испытуемым в трех условиях. Условия 
различались тем, что в каждом задании экспериментатор демонстрировал 
особый набор наглядных подсказок, мотивирующих ребенка на продуци-
рование инструментальной, эмпатической или альтруистической помощи. 

Например, в «инструментальном» условии экспериментатор пытался 
закрепить одежду с помощью заколки-зажима, которая «случайно» падала, 
и только ребенок мог достать ее, в «эмпатическом» — выражал эмоцию, 
отражающую недовольство своими распущенными волосами, тогда как 
ребенок видел заколку-зажим в комнате, и, наконец, в «альтруистическом» 
условии взрослый показывал, что хочет поиграть с заколкой-зажимом, ко-
торая была в руках у ребенка. Результаты исследования показали, что и 
18-месячные, и 30-месячные дети проявляли просоциальное поведение в 
ситуациях, требующих эмпатической помощи взрослому, значимо реже в 
сравнении с инструментальной формой помощи, а альтруистическую по-
мощь — наиболее редко [Svetlova et al. 2010].

Полученные данные позволяют сделать вывод, что, несмотря на функ-
ционирование эмоционально-репрезентационных механизмов в ранний 
период детства, способность к эмпатическому поведению в раннем воз-
расте все же сильно ограничена.
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Теперь рассмотрим способность детей раннего периода жизни к аль-
труистической форме просоциального поведения. Психологи, используя 
термин «альтруизм», придерживаются разных взглядов на его значение, 
хотя все определения и находятся в пределах степени требуемого самопо-
жертвования. Дж. Грусек с соавторами характеризуют альтруистическое 
поведение как намеренную помощь другому за счет ресурсов «донора» 
[Grusec et al. 2002]. Дж. Пилявин и Х. Чарнг считают, что альтруистиче-et al. 2002]. Дж. Пилявин и Х. Чарнг считают, что альтруистиче- al. 2002]. Дж. Пилявин и Х. Чарнг считают, что альтруистиче-al. 2002]. Дж. Пилявин и Х. Чарнг считают, что альтруистиче-. 2002]. Дж. Пилявин и Х. Чарнг считают, что альтруистиче-
ским можно называть поведение, за которым не следует внешней награды 
[Piliavin, Charng 1990]. В целом альтруистическим называют акт, в котором 
один отдает или жертвует что-либо для блага другого [Batson et al. 2008; 
Foster et al. 2006], при этом такое поведение является самоценным, а не 
промежуточным средством для достижения какой-то конкретной конечной 
цели «донора» [Kitcher 1998]. 

Напомним, что в рамках настоящего обзора мы рассматриваем альтруи-
стическую помощь как одну из форм просоциального поведения, состоящую 
в способности делиться с другим. Известно, что дети до трех лет с трудом 
делятся своими предметами, несмотря на то что, по имеющимся данным, 
уже в 15-месячном возрасте дети обладают способностью к репрезентации 
неудовлетворенного желания другого человека [Fehr et al. 2008; Sloane et al. 
2012]. И все же в течение второго года жизни, по мере активно протекающе-
го развития понимания себя и других, их способность делиться, помогать и 
сотрудничать возрастает [Brownell et al. 2013; Hay, Cook 2007; Smiley 2001]. 
В исследовании К. Браунел и коллег была выявлена способность детей 18 и 
24 месяцев поделиться едой или игрушками со взрослым в ситуации, ког-
да у взрослого не было доступа ни к тому, ни к другому. Результаты иссле-
дования показали, что 18-месячные были готовы делиться, однако лишь в 
том случае, если взрослый явно демонстрировал свою потребность, т. е. на 
его заинтересованность в объекте указывали не только выражение лица и 
направление взгляда, но и протянутая за объектом рука и прямая просьба: 
«Можно мне взять это?». В то же время 24-месячные дети могли проявлять 
большую самостоятельность и спонтанность в принятии решения поделить-
ся со взрослым, и делились, как правило, до того, как взрослый протягивал 
руку и выражал свою просьбу вербально [Brownell et al. 2013]. 

Отметим, что способность делиться требует также наличия представ-
лений о справедливом и равном распределении ресурсов. Многочислен-
ные исследования по этой теме показывают, что на втором году жизни дети 
начинают различать равное и неравное распределение ресурсов [Sloane et 
al. 2012; Geraci, Surian 2011; Schmidt, Sommerville, 2011; Sommerville et 
al. 2013]. При этом дети раннего возраста далеко не всегда распределяют 
ресурсы равно и справедливо. Так, исследование М. Смита и коллег пока- Смита и коллег пока-Смита и коллег пока-
зало, что трехлетние дети, отвечая на вопрос экспериментатора о необхо-
димости делиться с другими, заявляли, что должны справедливо распреде-
лять предметы и от других ожидают того же, однако в реальной ситуации 
распределения ресурсов отдавали преимущество себе [Smith et al. 2013]. 
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Описанные выше исследования по инструментальной и эмпатической 
помощи подтверждают, что дети раннего возраста способны помочь дру-
гому удовлетворить его желание. Стоит отметить, что исследований, кото-
рые напрямую касались бы проверки готовности детей к помощи в ущерб 
себе, было немного, и они показывают, что дети раннего возраста способ-
ны и отдать вожделенный предмет другому [Vaish et al. 2009], и прекратить 
интересную игру в случае необходимости помочь взрослому, попавшему в 
затруднительное положение [Warneken, Tomasello 2008]. 

В то же время многие исследования указывают на важную роль опре-
деленных ситуативных факторов в проявлении альтруистического поведе-
ния в раннем возрасте. Например, в ряде работ выявлено, что дети делятся 
активнее, когда это не требует больших жертв [Thompson, Newton 2013; 
Moore 2006], или когда получатель является хорошо знакомым ребенку че-
ловеком [Rheingold et al. 1976; Hay 1979; Hay, Murray 1982]. Результаты 
описанного выше эксперимента М. Светловой и коллег дополняют карти- Светловой и коллег дополняют карти-Светловой и коллег дополняют карти-
ну: дети в возрасте как 18, так и 30 месяцев значимо реже проявляли аль-
труистическое поведение, чем акты инструментальной и эмпатической по-
мощи, при этом группе 18-месячных детей значительно чаще требовались 
наглядные подсказки со стороны взрослого, демонстрирующие характер 
его потребности [Svetlova et al. 2010].

Возможно, способность к бескорыстной помощи в раннем возрасте, 
в особенности когда она подразумевает необходимость делиться своим, 
осложняется и специфическим для детей третьего года жизни понимани-
ем природы своего и собственности, что в этом возрасте требует бóльших 
усилий в ситуации необходимости отдать свое [Fasig 2000; Hay et al. 1991; 
Imbens-Bailey, Pan 1998; Fehr et al. 2008; Sloane et al. 2012]. 

Итак, мы рассмотрели понятие просоциального поведения, которое 
отражает поведение человека, ориентированное на других. Нами были 
проанализированы исследования по трем основным типам помощи: ин-
струментальной, альтруистической и эмпатической. Способность к ока-
занию инструментальной помощи, т. е. помощи другому в достижении 
его предметной цели, впервые возникает в начале второго года жизни и 
стремительно развивается в течение последующего полугода [Warneken, 
Tomasello 2006; 2007]. Альтруистическая форма просоциального поведе-
ния, или способность делиться с другими, начинает проявляться позднее, 
между 18 и 24 месяцами жизни [Brownell at al. 2013], требуя, однако, со-at al. 2013], требуя, однако, со- al. 2013], требуя, однако, со-al. 2013], требуя, однако, со-. 2013], требуя, однако, со-
провождения рядом ситуативных факторов, например четкой артикуляции 
желания другим [Brownell et al., 2009; 2013]. Наконец, последним в онтоге-
незе появляется эмпатическое поведение как просоциальный акт [Dunfield, 
Kuhlmeier 2013]. При этом проявление способности к оказанию эмпати-
ческой помощи детьми до трех лет наблюдается лишь в условиях очевид-
ной для ребенка причины эмоционально-негативного состояния другого 
[Svetlova et al. 2010; Dunfield et al. 2011]. 
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В целом приведенные в настоящей статье данные позволяют сделать 
вывод, что в просоциальном аспекте развития у детей раннего возраста 
значительно преобладает инструментальная форма помогающего поведе-
ния в сравнении с эмпатической и альтруистической, в то время как спо-
собность к проявлению эмпатического и альтруистического поведения у 
детей до трех лет сильно ограничена и зависит от множества дополнитель-
ных факторов.
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Abstract. The paper presents an overview of current research 
on the specific prosocial development within the toddlerhood 
period. We have analyzed three studied types of possible helping 
behavior in the early period of life: instrumental helping, 
sharing and empathy. The ability to help others in reaching 
and bringing objects, i.e., instrumental helping, appears at the 
beginning of the second year of life and develops rapidly through 
its second half [Warneken, Tomasello 2006; 2007]. Sharing 
or altruistic behavior emerges later on in the range of 18-24 
months [Brownell at al. 2013], however, often in limited forms, 
for example, after another’s clear articulation of wants [Brownell 
at al. 2009; 2013]. At last, empathetic behavior as a prosocial act 
appears in the ontogenesis [Dunfield, Kuhlmeier 2013]. At the 
same time, the child is able to produce empathetic help only in 
situation of an evident reason for the other’s negative-emotional 
state [Svetlova et al. 2010; Dunfield et al. 2011]. As a whole, 
current research data in this field show us that the ability for 
instrumental helping prevails within prosocial development in 
early childhood, while sharing and empathetic acts are rather 
limited in this age and often depend on a number of special 
factors.
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о ЧеМ Проще Не дУМатЬ?  
(о Природе СтрУП-иНтерфереНции)1

Аннотация. в работе предлагается обзор классических 
исследований струп-интерференции, связанных с семанти-
ческой нагруженностью игнорируемого слова. рассматрива-
ются стандартные интерпретации и обсуждается, почему эти 
интерпретации не выдерживают эмпирической проверки. 
По мнению авторов, интерференция возникает как резуль-
тат работы сознания в процессе проверки правильности вы-
полнения задания игнорировать автоматически совершае-
мые операции. Сформулировано несколько следствий такого 
подхода. в частности, усложнение игнорируемого задания 
должно приводить к увеличению интерференции. Поэтому 
чем сильнее семантически нагружен предъявляемый текст, 
который требуется игнорировать, тем больше будет величи-
на интерференции при назывании цвета, которым этот текст 
написан.

Ключевые слова: логика познания, семантическая нагру-
женность, интерференция, струп-феномен.
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Введение

В 1935 г. Дж. Р. Струп в процессе работы над своей диссертацией об-
наружил неожиданный эффект. Он опубликовал о нем две статьи в 
1935 и 1938 гг., но затем перестал заниматься психологией [Jensen 

1981]. Долгие годы он был профессором Библии в Липскомбском коллед-
же (г. Нэшвилл, Теннесси), не подозревая, что его тест широко использует-
ся, а его работы по описанию феномена стали одними из самых цитируе-
мых произведений по психологии. Когда Струп об этом узнал, он был кра-
ток: «Рад, что тест нашли полезным». Дж. Струп умер 1 сентября 1973 г. в 
возрасте 76 лет. 

На сегодняшний день, согласно базам данных WoS, количество цити-WoS, количество цити-, количество цити-
рований статьи Струпа 1935 г. превышает 6500. Об открытом им феномене 
регулярно публикуются обширные обзорные статьи [Jensen, Rowher 1966; 
Dyer 1973; MacLeod 1991; и др.]. Тест Струпа получил широкое примене- 1973; MacLeod 1991; и др.]. Тест Струпа получил широкое примене-MacLeod 1991; и др.]. Тест Струпа получил широкое примене- 1991; и др.]. Тест Струпа получил широкое примене-
ние как методика для диагностики гибкости когнитивного контроля и спо-
собности к переключению внимания [Allport et al. 1994; Kiesel et al. 2010; 
Dreisbach, Fischer 2012; и др.], нейропсихологической диагностики [Silton 
et al. 2010; Yanagisawa et al. 2010; и др.], диагностики различных психиче- al. 2010; Yanagisawa et al. 2010; и др.], диагностики различных психиче-al. 2010; Yanagisawa et al. 2010; и др.], диагностики различных психиче-. 2010; Yanagisawa et al. 2010; и др.], диагностики различных психиче-Yanagisawa et al. 2010; и др.], диагностики различных психиче- et al. 2010; и др.], диагностики различных психиче-et al. 2010; и др.], диагностики различных психиче- al. 2010; и др.], диагностики различных психиче-al. 2010; и др.], диагностики различных психиче-. 2010; и др.], диагностики различных психиче-
ских расстройств и психопатологий (обзор последних исследований пред-
ставлен в: [Yiend 2010; Сысоева 2014]). Нам известно, что в России, на-Yiend 2010; Сысоева 2014]). Нам известно, что в России, на- 2010; Сысоева 2014]). Нам известно, что в России, на-
пример, он используется даже для отбора диспетчеров железнодорожного 
транспорта. Говорят, что в период маккартизма американские спецслужбы 
с помощью теста Струпа пытались выявлять русских шпионов. Разработа-
но море модификаций. А сам обнаруженный феномен подтверждался — 
редчайший случай в психологии — во в с е х  проводимых исследованиях. 

Тем не менее до сих пор нет ясной теоретической интерпретации 
природы интерференции вообще и струп-интерференции в частности. 
Теоретические описания обычно выглядят так, будто несколько инфор-
мационных потоков конкурируют друг с другом за захват ограниченного 
пространства или ограниченных ресурсов, а в результате происходит на-
ложение этих потоков друг на друга (интерференция), ведущее к замедле-
нию в осознании части поступающей информации и к появлению ошибок 
перепутывания. Такое представление, однако, выглядит странным. Ведь 
практически во всех случаях, когда регистрируются явления интерферен-
ции, испытуемому дается основное задание, в котором указывается, что он 
должен делать, а добавляется лишь весьма специфическое задание, содер-
жащее единственное требование — нечто игнорировать. Интерференци-
онные феномены демонстрируют тем самым оригинальный факт: человек 
в некоторых ситуациях не способен безошибочно справляться с заданием, 
которое заключается в том, что его выполнять не надо.

В данной статье мы сделаем обзор классических исследований, выпол-
ненных в струп-парадигме, и покажем, что увеличение семантической на-
сыщенности текста, ко т о р ы й  н е  н а д о  ч и т а т ь, ведет к увеличению 
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струп-интерференции. А затем рассмотрим такую интерпретацию при-
роды этой интерференции, логическим следствием которой и будет этот 
результат.

Классический струп-тест: история создания и интерпретация
Все началось за полвека до исследований Струпа. Дж. Кэттелл [Cattell 

1886], работавший в лаборатории В. Вундта, обнаружил, что испытуемым 
(их у него было всего 9) требуется в два раза больше времени, чтобы назвать 
объект или цвет, чем прочесть слово, его обозначающее (0,5 с против 0,25 с). 
А на распознавание объекта или цвета испытуемому, наоборот, требуется 
меньше времени, чем на чтение. Исследования Кэттела вызвали волну по-
следующих экспериментов (см. обзор: [MacLeod 1991]), но объяснения об-MacLeod 1991]), но объяснения об- 1991]), но объяснения об-
наруженного феномена, которое бы удовлетворило всех ученых, получить 
не удалось. Э. Йенш [Jaensch 1929] в Марбурге первым создал перцептив-Jaensch 1929] в Марбурге первым создал перцептив- 1929] в Марбурге первым создал перцептив-
ный конфликт, придумав ситуацию, когда предъявляемый испытуемому сти-
мульный материал требовал от него прямо противоположного ответа. 

Струп тоже решил создать перцептивный конфликт, используя слова 
и цвета; слова, обозначающие цвет, были написаны другим, не конгруэнт-
ным цветом (например, слово синий было написано красными чернилами). 
Все подобные стимулы позднее стали называться струп-стимулами. Струп 
использовал пять цветов: красный, зеленый, синий, коричневый и фиоле-
товый. Сто слов, обозначающих эти цвета, были написаны черным цветом 
и предъявлялись на карте (далее — W-карта). На другой карте предъявля-W-карта). На другой карте предъявля--карта). На другой карте предъявля-
лось сто струп-стимулов (CW-карта). 

В первом эксперименте 70 испытуемым предлагалось выполнить два 
теста. В одном тесте задача была читать названия цветов на W-карте, а 
в другом — на CW-карте. Испытуемые должны были выполнить задание 
как можно быстрее. Экспериментатор регистрировал время, затраченное 
на прочтение слов, и количество ошибок. Полученные результаты пока-
зали, что, несмотря на то что чтение CW-карты в среднем занимает на 2,5 
секунды больше, чем чтение W-карты (43,30 с и 41,00 с соответственно), 
это различие не было статистически значимым. Количество ошибок было 
минимальным (24 на всех испытуемых, т. е. на 14 тыс. проб), поэтому в 
данном случае сам Струп позволил себе этим пренебречь [Stroop 1935: 
648]. Позднее многие авторы получали аналогичный результат. Напри-
мер, результаты, приводимые МакЛеодом [MacLeod 1991], очень схожи с 
описанными Струпом в 1935 г. На чтение CW-карты у 50 испытуемых в 
среднем уходило 41,58 с, а на чтение W-карты — 41,16 с.

Однако наибольшую известность получил второй эксперимент, в ко-
тором испытуемым предъявлялась CW-карта и ставилась задача не читая 
слов, называть цвет, которым слово написано. В качестве контроля исполь-
зовалась C-карта, где все сто символов были цветными квадратами. Зада-C-карта, где все сто символов были цветными квадратами. Зада--карта, где все сто символов были цветными квадратами. Зада-
ча — как можно быстрее назвать цвет каждого квадрата. В эксперименте 
приняло участие 88 человек. Испытуемые выполняли задание на CW-карте 
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в среднем за 110,3 с, а на C-карте — всего за 63,3 с. Другими словами, ис- с, а на C-карте — всего за 63,3 с. Другими словами, ис-с, а на C-карте — всего за 63,3 с. Другими словами, ис-C-карте — всего за 63,3 с. Другими словами, ис--карте — всего за 63,3 с. Другими словами, ис-
пытуемому требовалось в среднем на 74% больше времени, чтобы назвать 
цвет чернил, которым написано слово, обозначающее другой цвет, чем 
просто назвать цвет небольшого квадрата. Увеличение во времени показа-
ли 99% всех испытуемых [Stroop 1935]. Этот эффект и получил название 
перцептивной, или струп-интерференции.

Струп объяснял полученный эффект так: чтение является для челове-
ка более привычной и автоматизированной активностью, чем называние 
цвета, поэтому для того чтобы не читать напечатанные слова, а называть 
цвет шрифта, человек должен совершать волевое усилие — это и приводит 
к интерференционной задержке. Для проверки этого предположения он 
провел еще один эксперимент, о существовании которого, как утверждает 
МакЛеод [MacLeod 1991], мало кто вспоминает. 

Эксперимент длился две недели. В первые три дня испытуемые выпол-
няли только контрольные задания: в первый день читали слова на W-картах, 
во второй — на CW-картах и в третий называли цвета на C-картах. С 4-го по 
11-й день испытуемые называли цвета на CW-картах. На 12-й день они снова 
называли цвета на C-картах для оценки изменения величины интерференции 
(разность времени называния цвета на CW-карте и на C-карте2). Результаты 
показали, что у участников в процессе тренировки время называния цветов на 
CW-карте последовательно уменьшается с 49,6 до 32,8 с (в этом эксперименте 
вычислялось среднее по 50 стимулам). И, наконец, на 13-й и 14-й дни Струп 
предусмотрительно снова давал испытуемым задание чтения CW-карты. Об-CW-карты. Об--карты. Об-
наружилось, что при выполнении этого задания на 13-й день результаты испы-
туемых, наоборот, ухудшились (с 19,4 с во второй день до 34,8 с в 13-й день). 
Впоследствии этот феномен получил название «обратный эффект Струпа». 
Правда, испытуемые быстро возвращались к стандартным показателям, так, 
на чтение CW-карты на 14-й день им снова требовалось 22 с. 

Таким образом, Струп, казалось бы, подтвердил свою интерпретацию. 
Если тренировать испытуемого называть цвет на CW-карте, то возрастает 
навык называния цвета — и интерференция падает. Правда, одновремен-
но интерференция возрастает, когда надо читать эту карту. Но неужели от 
того, что в течение восьми дней надо было не читать по 200 слов, умень-
шается навык чтения? Что-то тут не так! 

Трагедия интерпретации
Интерпретация Струпа не прошла экспериментальную проверку. Вели-

чина интерференции у маленьких детей, едва научившихся читать, оказа-
лась существенно больше, чем у взрослых испытуемых, хотя сила привыч-

2 Величину интерференции вычисляют по-разному — чаще всего (но не только) как 
разность (иногда результат деления) времени называния цвета на CW-карте и на C-карте 
(см.: [Jensen, Rowher 1966]). В данной статье, если не указано иное, интерференция будет 
рассчитываться именно так.
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ки к чтению у детей, очевидно, меньше. Также оказалось, что школьная 
успеваемость, уровень образования взрослых отрицательно коррелируют 
с величиной интерференции. И у детей с дислексией эффект интерферен-
ции выражен гораздо сильнее по сравнению с их сверстниками, не стра-
дающими этим недугом. А. Протопапас, А. Арконти и Х. Скалумбакас под-
вели итог многочисленным исследованиям в статье под характерным на-
званием «Навык к чтению отрицательно связан со струп-интерференцией» 
[Protopapas et al. 2006].

Возникла модель «лошадиных гонок» (см. обзор: [Dunbar, MacLeod 
1984]) — пусть существует много каналов поступающей информации и 
только один канал для выхода информации. (Отметим, что выход осозна-
ется человеком, следовательно, существенную роль должна играть работа 
сознания, но о нем авторы модели не говорят ничего, лишь иногда стыдли-
во упоминая внимание без каких-либо указаний на то, что именно оно де-
лает.) Тогда на выход подается прежде всего информация с того входного 
канала, в котором она быстрее обрабатывается. (Если на эту информацию 
не надо обращать внимания, то зачем она обрабатывается? Если всегда 
обрабатывается любая информация — что, кстати, соответствует наше-
му мнению, — то надо признать, что человек одновременно обрабатыва-
ет огромное количество разнообразной информации. Тогда с какой стати 
именно отвергнутая информация, а не какая-нибудь иная, быстрее пере-
дается на выход?) Далее утверждается: поскольку человек быстрее читает 
слова, чем называет соответствующие цвета, на выход быстрее приходит 
результат чтения, а потому, когда надо называть цвет, а не читать, и на-
блюдается сильная интерференция. (В этом утверждении нет логики. Во-
первых, неведомо, почему выделены канал чтения слов и канал называния 
цвета, а не какие-либо другие каналы, например, канал чтения буквы «а» 
или канал называния цвета, предъявленный в левую половину зрительного 
поля? Но главное, если уж быстрее обрабатывается информация по каналу 
чтения, то она и должна быть на выходе. Но тогда нет никакой интерферен-
ции! Если же на выход передается все же и то и другое, то все равно надо 
объяснить, почему более отработанный навык, ко т о р ы й  з а в е д о м о  н е 
н а д о  о с у щ е с т в л я т ь, может мешать другому процессу?)

Неудивительно, что при такой логической невнятности модель «лоша-
диных гонок» не соответствует экспериментальным данным. Будем предъ-
являть струп-стимулы асинхронно: сначала цветное пятно, и только по-
том написанное этим цветом слово, обозначающее неконгруэнтный цвет. 
В этом случае обработка цветового сигнала получает явное преимущество 
по скорости. Но интерференция сохраняется. При определенном времен-
ном интервале должен был бы даже обнаруживаться обратный эффект, ког-
да называние цвета мешает прочтению слова, однако такой результат ни в 
одном эксперименте получить не удалось [MacLeod 1991].

Современные коннекционистские модели интерференции выглядят бо-
лее сложными: рассматриваются длинные цепочки параллельных путей, 
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активация многих элементов, нелинейные зависимости и т. п. [Cohen et al. 
1990; Roelofs 2003; Melara, Algom 2003]. По своей идеологии, тем не ме-Roelofs 2003; Melara, Algom 2003]. По своей идеологии, тем не ме- 2003; Melara, Algom 2003]. По своей идеологии, тем не ме-Melara, Algom 2003]. По своей идеологии, тем не ме-, Algom 2003]. По своей идеологии, тем не ме-Algom 2003]. По своей идеологии, тем не ме- 2003]. По своей идеологии, тем не ме-
нее, даваемые объяснения мало чем отличаются от предшествующих по-
пыток. Интерференция в этих моделях возникает, потому что два одновре-
менно активных пути пересекаются в одном элементе и продуцируют два 
конфликтующих ответа, во всех моделях возникает борьба этих двух отве-
тов за выход в некий узкий канал. Как только получаются новые экспери-
ментальные данные, они тут же показывают ограниченность построенных 
моделей. По утверждению Л. Алгома и коллег [Algom et al. 2010], такие 
модели, возможно, хорошо описывают классическую струп-парадигму, но 
совершенно бесполезны при описании «медленного» эффекта при эмоцио-
нальном струп-тесте (подробнее об этом далее).

Вот что не поддается объяснению: казалось бы, чем сложнее основная 
задача, тем сильнее должна расти интерференция. Ведь тогда еще слабее 
привычка к ее выполнению (объяснение по Струпу), тем меньше скорость 
ее решения (объяснение по модели «лошадиных гонок»), тем реже про-
кладываются пути ее решения (коннекционистские модели). Однако все 
происходит наоборот — интерференция уменьшается (см. обзор исследо-
ваний в: [Аллахвердов, Аллахвердов 2014]). Приведем пример. Различе-
ние оттенков одного цвета — более трудная и более редкая задача, чем 
различение цветов, обычно применяемых в тесте Струпа. Ф. Дайер [Dyer 
1973] использовал в качестве стимулов оттенки серого и получил сниже-
ние интерференции. С. И. Крушинская [Крушинская 2001] использовала 
оттенки желтого — и тоже получила уменьшение интерференции.

Еще один удар по стандартным интерпретациям — влияние семанти-
ческой сложности и значимости игнорируемого текста на величину интер-
ференции. Казалось бы, чем сложнее игнорируемая задача, тем проще ее 
не делать. Уважаемый читатель, продолжая читать этот текст, пожалуйста, 
не возводите число 745 в куб. Согласитесь, что эту просьбу достаточно 
легко выполнить. А если мы попросим вас ни в коем случае не складывать 
2 и 3, то вряд ли кому-нибудь удастся не получить ответ 5. Однако в струп-
парадигме оказывается, что все это совсем не так.

Модификации струп-элементов: 
использование нецветовой семантики в игнорируемом задании
Одно из первых направлений, которое получило развитие после Стру-

па, связано с попыткой получить интерференционный эффект при ис-
пользовании других слов. Пионерской работой в этом направлении стали 
эксперименты Дж. Клейна [Klein 1964]. Испытуемым стандартно предла-Klein 1964]. Испытуемым стандартно предла- 1964]. Испытуемым стандартно предла-
галось называть цвет, которым написано слово, не читая самих слов. Ис-
пользовалось шесть вариантов стимулов, написанных разными цветами: 
А — бессмысленные комбинации букв (hjh, evgjc, bhdr, gsxrq), B — редкие 
слова английского языка (sol, helot, eft, abjur), С — частые слова английско-
го языка (put, heart, take, friend), D — слова, которые не являются названия-D — слова, которые не являются названия- — слова, которые не являются названия-
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ми цветов, но ассоциативно с ними связаны (lemon, grass, fire, sky), E — слова, 
обозначающие цвета, которые не использовались для написания слов (tan, 
purple, grey, black), F — обычные струп-стимулы. Для контроля использо-, grey, black), F — обычные струп-стимулы. Для контроля использо-grey, black), F — обычные струп-стимулы. Для контроля использо-, black), F — обычные струп-стимулы. Для контроля использо-black), F — обычные струп-стимулы. Для контроля использо-), F — обычные струп-стимулы. Для контроля использо-F — обычные струп-стимулы. Для контроля использо- — обычные струп-стимулы. Для контроля использо-
валась С-карта, по которой испытуемому нужно было называть цвет набо-
ра значков-астерисков. На всех картах предъявлялось по 80 стимулов.

Данные, полученные Клейном на 90 испытуемых, показали, что наи-
большая разность обнаруживается в случае классических струп-стимулов 
(37,43 с). При условии E разница была уже 18,14 с, при условии D — 
15,49 с, при условии C — 11,79 с, при условии B — 7,58 с. Бессмысленные 
сочетания букв вызывали наименьшую интерференцию — всего 5,30 с. 
Похоже, что на величину интерференции влияет как сходство игнорируе-
мого текста с результатом выполнения основного задания, так и большая 
осмысленность и значимость игнорируемых слов.

Работа Клейна повлекла за собой множество исследований. Более того, 
величина интерференции даже начинает использоваться как психометри-
ческая оценка ассоциативных связей слова или активации его значений. 
Так, Р. Уоррен [Warren 1972] в своей диссертации в качестве операцио-Warren 1972] в своей диссертации в качестве операцио- 1972] в своей диссертации в качестве операцио-
нализации наличия активации ассоциативных связей у слова прямо ис-
пользовал время называния цвета, которым написано это слово. Уоррен 
утверждал: чем больше это время, тем выше активация у этого слова.

Каждая проба в его эксперименте состояла из трех стадий. На первой 
стадии 12 испытуемым предлагалось перед выполнением основного зада-
ния или экспериментальное условие — прослушать список из трех слов 
из одной категории (например, кошка, собака, лошадь), или контрольное 
условие, при котором испытуемому сообщалось: «В этом задании нет спи-
ска слов». На второй стадии испытуемому предъявлялись разные струп-
стимулы: релевантное слово (предъявленное в списке на первой стадии 
перед данной пробой, например, лошадь), или название релевантной ка-
тегории для слов первой стадии (например, животные), нерелевантное 
слово (относящееся к одному из списков, которые предъявлялись в дру-
гих пробах, например, доктор), или название нерелевантной категории 
(например, профессия), нейтральное слово (не встречающееся ни в одном 
списке), или набор знаков «XXXXXX». На третьей стадии для контроля 
испытуемые воспроизводили как можно больше слов, предъявленных на 
первой стадии (всего 1,5% ошибок на всех испытуемых). После этого че-
рез 0,15 с начиналась новая проба. 

Экспериментальные данные подтвердили ожидания Уоррена. Наиболь-
шая интерференция возникала при назывании цвета релевантного слова, как 
при сравнении с контрольным условием для этого слова (разность — 113 мс), 
так и при сравнении с нейтральным словом для экспериментального условия 
(разность — 93 мс) и набором знаков «XXXXXX» (разность — 154 мс). По-
видимому, чем больше для испытуемого семантически нагружены слова, 
тем больше уровень интерференции.

Статьи. Когнитивные исследования
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К. Конрад [Conrad 1974] в своих исследованиях использовала предло-Conrad 1974] в своих исследованиях использовала предло- 1974] в своих исследованиях использовала предло-
жения, которые содержали многозначные слова или слова-омонимы (на-
пример, nickel3 или pot4). Испытуемым предлагалось прослушать предло-
жение, в котором задавался контекст для однозначного понимания омони-
ма. Само многозначное слово находилось или в начале предложения, или 
в конце предложения, или вообще отсутствовало. После чего испытуемым 
тут же предъявлялся струп-стимул с этим многозначным словом. Интерфе-
ренция была больше в том случае, когда многозначное слово стояло в конце 
предложения, т. е. когда при предъявлении этого слова уже был определен 
контекст, задающий его однозначное понимание. Предъявление в качестве 
струп-стимула одного из значений омонима (например, для никеля — слова 
деньги или металл) давало значимо большую интерференцию в сравнении 
с использованием струп-стимула с другим значением.

Но, пожалуй, самые изящные результаты влияния семантической слож-
ности и значимости информации на величину интерференции получил 
Л. Е. Осипов [Аллахвердов, Осипов 1983; Осипов 1992]. В его эксперименте 
на модифицированной CW-карте были написаны не слова, а четырехзнач-CW-карте были написаны не слова, а четырехзнач--карте были написаны не слова, а четырехзнач-
ные числа. Была зарегистрирована небольшая интерференция (по сравне-
нию со стандартной С-картой). Но если числа на CW-карте были семанти-CW-карте были семанти--карте были семанти-
чески насыщены для испытуемых (значимые даты для русских испытуемых:  
1812, 1941 и т. д.), величина интерференции увеличивалась вдвое. В другом 
эксперименте предъявлялись строки из известных поэтических произве-
дений («Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и т. п.), написанные на 
струп-элементах, где в каждой клетке таблицы Струпа стояли идущие под-
ряд слова или фрагменты длинных слов, которые были написаны разными 
цветами. В этом случае Осипов получил максимальное значение величины 
интерференции из всех известных нам семантических модификаций — 86% 
от величины интерференции в стандартной методике Струпа. 

использование нецветовых струп-стимулов в основном задании
Другой подход к изучению влияния семантической нагрузки на вели-

чину интерференции был получен в работах Р. Росински. Испытуемым 
предъявлялись слова, размещенные внутри рисунка, схематично изобра-
жающего тот или иной объект. Это мог быть конгруэнтный стимул (на-
пример, слово курица внутри изображения курицы) или неконгруэнтный 
струп-стимул (например, слово замóк внутри изображения шапки). Такая 
вариация теста Струпа, по мнению Росински, позволяет проверить гипоте-
зы об автоматической семантической обработке информации как причины 
возникновения интерференции. 

3 Слово nickel в английском языке имеет два значения, одно связано с деньгами (монета 
5 центов), другое — с металлом (собственно никель). Важно отметить, что американцы, на 
которых проводилось исследование, чаще используют слово для обозначения монеты.

4 Pot является словом-омонимом. Первое значение — ‘горшок’, второе — ‘марихуана’. 
Американцы гораздо чаще используют слово в первом значении.
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Для исследования этого предположения Росински с коллегами [Rosin-Rosin-
ski et al. 1975] провели исследование на 24 второклассниках со средним и 
выше среднего навыком чтения, 24 шестиклассниках и 24 студентах уни-
верситета. Каждая возрастная группа была разбита пополам. Одной поло-
вине давалась карта «картинка-слово» с заданием читать слова, не обращая 
внимания на изображения (в разминочной пробе предъявлялась карта толь-
ко со словами), а второй половине — с заданием называть изображенный 
объект, не читая слов (в разминочной пробе предъявлялась карта только с 
изображениями). Каждый испытуемый затем выполнял основное задание 
в трех разных экспериментальных условиях: 1) когда все предъявленные 
стимулы были конгруэнтными, 2) когда половина стимулов была конгру- когда половина стимулов была конгру-когда половина стимулов была конгру-
энтной и 3) когда все стимулы были неконгруэнтными. Полученные дан- когда все стимулы были неконгруэнтными. Полученные дан-когда все стимулы были неконгруэнтными. Полученные дан-
ные показали статистически значимые различия по всем переменным. Так, 
время выполнения задания отличалось в зависимости от возраста испыту-
емых, типа задания и предъявляемой карты. Наибольшая интерференция 
была обнаружена у второклассников в задаче называть изображения, игно-
рируя слово при условии наличия неконгруэнтных стимулов (условия 2 и 
3). С увеличением возраста интерференционные эффекты хоть и уменьша-
лись, но все равно были обнаружены. В дальнейшем Росински с коллегами 
[Rosinski 1977] провел еще одно исследование, в котором показал, что если 
неконгруэнтный стимул содержит слово, которое принадлежит к той же 
категории, что и целевая картинка (например, слово лев на изображении 
свиньи), то величина интерференции оказывается больше, по сравнению 
со случаем, когда слово принадлежит к другой категории (например, слово 
чашка на изображении свиньи). Так, для взрослого испытуемого разница 
во времени выполнения двух карт составляет около 5 с.

С. Люпкер уверяет, что природа интерференции в тесте Росински и в 
классическом тесте Струпа одинакова, она связана с конкуренцией ответов, 
а потому оба эти теста являются «двумя сторонами одной монеты» [Lup-Lup-
ker 1979: 494]. В своих исследованиях с использованием теста «картинка-
слово» во всех случаях наблюдался эффект интерференции по сравнению 
с выполнением теста, в котором предъявлялись изображения без слов или 
изображения с несуществующими словами. 

Продолжением исследований влияния семантической нагруженности 
игнорируемого слова в модификации «картинка-слово» стали эксперимен-
ты К. Райнера и К. Спрингер [Rayner, Springer 1986]. Они использовали 
одно контрольное условие, в котором предъявлялось только изображение, 
и девять экспериментальных условий, отражающих различные сочетания 
семантических и графических характеристик слов. В согласии с результа-
тами Росински и Люпкера, большая задержка обнаруживалась при предъ-
явлении слов, относящихся к той же категории, что и предъявленное изо-
бражение. Наибольший эффект при сохранении семантической категории 
обнаруживается, когда слово ни формой, ни первой буквой не похоже на 
название изображения.

Статьи. Когнитивные исследования
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Эмоциональный струп-тест
Эмпирические факты о влиянии семантической нагруженности предъ-

являемых стимулов на величину интерференции повлекло за собой раз-
витие струп-парадигмы в диагностическом ключе. К. Рэй [Ray 1979] про-Ray 1979] про- 1979] про-
демонстрировала, что студенты при подготовке к экзаменам затрачивали 
больше времени на выполнение теста Струпа, если им нужно было иг-
норировать слова, связанные с экзаменами, по сравнению с нейтрально 
окрашенными словами. Более того, интерференция была тем больше, чем 
сильнее студент волновался и переживал из-за предстоящего экзамена.  
За этой публикацией последовало огромное количество исследований раз-
личных психических состояний и расстройств (подробный обзор можно 
найти в [Williams et al. 1996]). В итоге эта модификация классического 
теста получила название «Эмоциональный струп-тест» (ЭСТ). Вообще 
говоря, эмоциональная насыщенность слова является частным случаем 
семантической насыщенности. Тогда понятно, почему люди, склонные к 
самоубийству, дольше игнорируют слова, связанные с темой самоубийства 
(ср. [Зотов 2011]).

Однако исследования с помощью ЭСТ позволили задуматься о при-
роде струп-интерференции вообще, поскольку была обнаружена разница 
в так называемых «быстром» и «медленном» эффектах интерференции. 
Считается, что «быстрый» (его еще называют online) эффект означает, что 
интерференция происходит непосредственно на той пробе, в которой ис-
пользуется струп-стимул, в то время как «медленный» эффект предполага-
ет, что интерференция от предъявленного струп-стимула обнаруживается 
во времени реакции на последующих пробах. Исследования Ф. МакКенны 
и Д. Шармы [McKenna, Sharma 2004] демонстрируют этот «медленный» 
эффект. Они предъявляли испытуемым набор слов в псевдослучайной 
последовательности таким образом, чтобы за целевым словом следовало 
шесть нейтральных слов. Само целевое слово могло относиться к одной 
из трех групп: позитивные слова (например, успех, чудо, удача), негатив-
ные слова (например, грусть, неудача, самоубийство) и названия транс-
портных средств (например, самолет, паром, автобус). Последняя группа 
была включена в качестве контрольного нейтрального условия. В начале 
эксперимента испытуемым сообщалось, что они будут проходить тест на 
восприятие цвета. Им давалась стандартная инструкция струп-парадигмы: 
не читая слов, нажимать клавишу на клавиатуре, соответствующую цве-
ту чернил, которыми написано слово. Перед началом работы участникам 
также сообщалось, что им будут предъявляться реальные слова, однако не 
давалось никакой информации об их эмоциональной окраске. В ходе ана-
лиза полученных данных МакКенна и Шарма обнаружили, что наиболь-
шая интерференция возникает на следующем слове после предъявления 
негативного слова, а после предъявления целевых слов из других групп 
интерференции не было. Более того, авторы не обнаружили явных доказа-
тельств в поддержку «быстрого» эффекта: время реакции на негативные, 
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позитивные или контрольные слова статистически значимо не различает-
ся, однако скорость ответа минимальна в случае негативных слов и макси-
мальна при предъявлении позитивных слов.

В результате часть ученых начинает предполагать, что ЭСТ и класси-
ческий струп-тест различны по своей природе [Algom et al. 2010] и что раз-Algom et al. 2010] и что раз- et al. 2010] и что раз-et al. 2010] и что раз- al. 2010] и что раз-al. 2010] и что раз-. 2010] и что раз-
ница между ними обнаруживается как раз в проявлении этих двух эффек-
тов. Мол, классический феномен Струпа принято относить к феноменам 
внимания [MacLeod 1991], в то время как эмоциональная интерференция 
возникает в результате подавления негативного, угрожающего сигнала. 
Логика, конечно, странновата. Ведь для подавления негативного стиму-
ла его все равно надо вначале прочесть, а читать-то как раз и не нужно.  
В этом вообще вся проблема! Впрочем, для Алгома с коллегами этой про-
блемы не существует. Интерференция для них — это разница во времени 
между реакцией на конгруэнтный и неконгруэнтный стимулы. А потому 
они, прежде всего, смело превращают теоретическую проблему в методи-
ческую: поскольку в эмоциональном тесте конгруэнтный стимул по факту 
невозможен, то там и должны работать другие процессы. Для подтвержде-
ния своих предположений авторы в шести экспериментах показывают, что 
выполнение любого из двух заданий (называние цвета и чтение слов) при 
различных условиях будет медленнее при предъявлении негативно окра-
шенных слов. В свою очередь Р. Фаф [Phaf, Kan 2007] получил данные, что 
в классическом струп-феномене присутствуют оба эффекта, в то время как 
в ЭСТ наблюдается только «медленный» эффект.

обсуждение
Очевидно, что выполнение двух задач обычно сложнее, чем одной. 

Человек совершает гораздо больше ошибок и гораздо медленнее реа-
гирует, если во время управления автомобилем он говорит по телефо-
ну. Но интерференция возникает в совсем другой ситуации, когда одну 
из двух задач в ы п о л н я т ь  н е  н а д о.  Почему же она возникает?

Мы склоняемся к такому объяснению [Аллахвердов, Осипов 1983; 
Аллахвердов 1993; Аллахвердов, Аллахвердов 2014]. Все задачи ав-
томатически обрабатываются мозгом, и никакой интерференции в 
принципе не возникает и не может возникнуть. Некоторые из этих за-
дач ставятся (или принимаются, как в случае выполнения заданной 
экспериментатором инструкции) сознанием. Само сознание не имеет 
сенсорных каналов, не владеет языком моторных команд, а потому 
самостоятельно выполнить ни одну из поставленных задач не может. 
Но именно оно руководит работой нижележащих отделов организма, 
определяет, что именно они должны делать, и проверяет, выполняется 
ли то задание, которое оно поставило.

Что же произойдет, если сознание получит команду не делать какое-
то задание? Если требуется не совершать действий, которые мозг, тем 
не менее, совершает автоматически, без всякого контроля сознания, 
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то мозг эти действия все равно совершит, он просто не будет дово-
дить их результат до осознания. Но лишь только сознание начинает 
проверять правильность выполнения задачи неделания того, что мозг 
делает автоматически, как результат неизбежно попадет в сознание. 
(Как известно, выполнить инструкцию «не думайте об обезьяне» ни-
кому не удается.) Человек в тесте Струпа получает задание «называть 
цвет, не читая слов», т. е. не осуществлять процесс чтения. Как только 
сознание начнет проверять, а читаю ли я, сразу же произойдет сбой. 
Интерференция — не наложение друг на друга каких-то неведомых 
процессов, осуществляемое непонятно зачем. Интерференция — это 
следствие сличения результатов автоматически осуществляемых опе-
раций с осознанным требованием эти операции не осуществлять. От-
сюда следует (подробнее см.: [Аллахвердов, Аллахвердов 2014]) ряд 
экспериментально проверенных положений.

1) Ослабление сознательного контроля над выполнением задачи 
игнорирования снижает интерференцию. Действительно, медитация, 
гипнотическое внушение и т. п. ведут к сильному уменьшению интер-
ференции. Наконец, чем дольше испытуемый осознанно выполняет 
какое-либо простое задание, тем скорее сознание перестает контроли-
ровать этот процесс. В задаче Струпа это относится к выполнению как 
основной, так и игнорируемой задачи. Даже при небольшой тренировке 
интерференция почти полностью исчезает. Стандартные же интерпре-
тации должны предполагать, например,  невероятное уменьшение на-
выка чтения после просмотра всего нескольких сотен струп-стимулов.

2) Чем ближе по смыслу физические и семантические характери-
стики струп-элементов, тем более строгие критерии необходимы для 
того, чтобы отличать одно от другого. А чем строже критерии, тем 
сложнее осуществлять контроль. Поэтому повышение сходства ис-
пользуемых в основной задаче элементов с элементами игнорируемой 
задачи усложняет процесс контроля над невыполнением последней.

3) Если усложнить основную задачу, то сознание больше времени 
будет уделять контролю над правильностью ее выполнения и будет 
реже переключаться на контроль над задачей игнорирования. Следо-
вательно, величина интерференции должна падать. Эта идея, по сути, 
противостоит всем известным объяснительным концепциям струп-
интерференции.

4) Чем сложнее текст, тем дольше протекает процесс контроля над 
задачей его игнорирования (ведь осознание более сложного текста за-
нимает больше времени). Описанные в статье результаты исследований 
показывают, что, действительно, чем выше семантическая нагружен-
ность игнорируемого текста, тем больше величина интерференции. 

5) Эмоционально насыщенный негативный текст — один из самых 
сложных и значимых для испытуемых, он дольше всего обрабатыва-
ется, поэтому заметнее «медленный» эффект. Никакой особой специ-
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фики ЭСТ по сравнению со струп-тестом не следует ожидать. «Мед-
ленный» эффект наблюдается и в других струп-парадигмах. Для под-
тверждения напомним данные Л. Е. Осипова о высокой интерферен-
ции при предъявлении связного текста — обнаруженные трудности в 
игнорировании связного текста, расположенного сразу на нескольких 
идущих подряд струп-стимулах, возможны только при наличии «мед-
ленного» эффекта.
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иССЛедоваНия «ПроПУСков  
При ПродоЛЖеНии ПоиСка»  

в реНтГеНоЛоГии и коГНитивНоЙ 
ПСихоЛоГии

Аннотация. Статья представляет собой аналитический 
обзор литературы, посвященной исследованиям эффекта 
«пропусков при продолжении поиска» (ПППП). ПППП на-
блюдаются в задаче зрительного поиска, когда необходимо 
найти два целевых стимула — как правило, один хорошо, а 
другой плохо заметный, и представляет собой пропуск второ-
го целевого стимула после успешного нахождения первого. 
Существует ряд факторов, оказывающих влияние на возник-
новение ПППП: время предъявления стимулов, вероятность 
появления двух стимулов, загрузка рабочей памяти, и др.  
в данной работе проведен анализ экспериментальных иссле-
дований ПППП, а также теоретических моделей, в которых 
делаются попытки объяснить данный феномен.

Ключевые слова: зрительное внимание, зрительный по-
иск, эффект «пропусков при продолжении поиска», эффект 
«мигания внимания».
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Исходно феномен «пропусков при продолжении поиска» (subsequent 
search misses) был открыт в рентгенологии (см., например: [Berbaum 
et al. 1990]). Было обнаружено, что врач при просмотре рентгенов- al. 1990]). Было обнаружено, что врач при просмотре рентгенов-al. 1990]). Было обнаружено, что врач при просмотре рентгенов-. 1990]). Было обнаружено, что врач при просмотре рентгенов-

ского снимка, на котором присутствуют две каких-либо аномалии (одна 
хорошо, другая плохо заметная), прекращает поиск после нахождения хо-
рошо заметной аномалии, тем самым упуская из вида вторую. Было вы-
сказано предположение о том, что после нахождения первой аномалии 
врач довольствуется полученным результатом поиска и прекращает искать 
другие потенциальные проблемы, в связи с чем феномен получил название 
«насыщения поиска» (satisfaction of search). Тем не менее результаты более 
поздних исследований как в области рентгенологии [Samuel et al. 1995], 
так и при использовании более абстрактных задач зрительного поиска 
[Fleck et al. 2010] говорят о том, что преждевременное прекращение поис-
ка не является первопричиной пропуска второго целевого стимула. Поэто-
му было предложено новое название для данного феномена — «пропуски 
при продолжении поиска» (ПППП) (например, [Cain et al. 2013]).

Несмотря на долгую историю изучения ПППП в рентгенологии, какого-
либо общего мнения о его исходной причине сформировано не было. По-
мимо объяснения пропусков второго целевого стимула насыщением поис-
ка после нахождения первого целевого стимула, были сделаны попытки 
связать ПППП с перцептивной установкой или с истощением ресурсов 
внимания. Согласно гипотезе перцептивной установки, после нахождения 
первого целевого стимула более вероятным будет нахождение других сти-
мулов в случае, когда они имеют перцептивное сходство с первым, и менее 
вероятным — нахождение не сходных по перцептивным характеристикам 
стимулов [Berbaum et al. 1990; 1991]. К примеру, если врач сначала обнару-
жил сломанную кость, то другая сломанная кость с высокой вероятностью 
будет найдена, в то время как опухоль, скорее всего, будет упущена из виду. 
Пропуск второго целевого стимула также может быть связан с тем, что уже 
найденный первый целевой стимул истощает ресурсы рабочей памяти и 
тем самым мешает продолжению поиска [Adamo et al. 2013]. Тем не менее 
ни одна из этих теорий не объясняет всего спектра данных, полученных 
в исследованиях ПППП, что может говорить о том, что данный феномен 
имеет сложную комплексную природу.

Новые перспективы для изучения ПППП открылись в связи с экспе-
риментами М. Флека, Э. Самея и С. Митроффа, в которых данный эффект 
был воспроизведен на более привычном для когнитивной психологии ма-
териале [Fleck et al. 2010]. Была использована стандартная задача зритель-Fleck et al. 2010]. Была использована стандартная задача зритель- et al. 2010]. Была использована стандартная задача зритель-et al. 2010]. Была использована стандартная задача зритель- al. 2010]. Была использована стандартная задача зритель-al. 2010]. Была использована стандартная задача зритель-. 2010]. Была использована стандартная задача зритель-
ного поиска «T среди L»: в качестве целевых стимулов выступали буквы 
«T», в качестве дистракторов (отвлекающих стимулов) — буквы «L», при 
этом целевые стимулы и дистракторы могли иметь различную простран-
ственную ориентацию и были расположены на экране в случайном поряд-
ке. Всего на экране в каждой пробе предъявлялось 25 стимулов. Стимулы 
предъявлялись на выполненном в оттенках серого «облачном» фоне (см. 
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пример на рис.  1). Это было сделано для повышения сложности задачи 
и приближения к условиям поиска в рентгенологии. Было проведено три 
типа проб: с одним хорошо различимым целевым стимулом; с одним плохо 
различимым целевым стимулом и с двумя стимулами — одним хорошо 
различимым и другим плохо различимым. Испытуемые были осведомле-
ны о том, что целевых стимулов может быть один или два. Задача заключа-
лась в том, чтобы найти целевые стимулы — буквы «T» (одну или две). От-T» (одну или две). От-» (одну или две). От-
вет давался с помощью компьютерной мыши: нужно было навести курсор 
на целевой стимул и нажать на кнопку мыши (при наличии двух целевых 
стимулов такая процедура выполнялась сначала с одним, а затем с другим 
стимулом). Сравнению подлежал процент правильных ответов в условии с 
одним плохо различимым стимулом и с двумя целевыми стимулами (один 
из которых был плохо различимым, а другой — хорошо различимым).  
В условии с двумя целевыми стимулами правильным ответом считалось 
нахождение обоих.

Рис. 1. Пример стимуляции, используемой в исследованиях «пропусков  
при продолжении поиска» [Fleck et al. 2010]

Общий результат десяти экспериментов заключался в том, что процент 
правильных ответов в условии с двумя стимулами оказывается значимо 
меньшим по сравнению с условием с одним плохо различимым стимулом. 
Таким образом, феномен ПППП был воспроизведен в лабораторных усло-
виях. Помимо этого, был выявлен ряд факторов, оказывающих влияние 
на возникновение данного эффекта. Было обнаружено, что он возникает 
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только в том случае, когда вероятность появления плохо различимого оди-
ночного целевого стимула значительно меньше вероятности появления 
хорошо различимого одиночного стимула. Пропуска второго целевого сти-
мула не происходило, когда вероятности появления плохо различимого и 
хорошо различимого стимула были одинаковыми. Однако когда хорошо 
различимые одиночные целевые стимулы встречались в два или в три раза 
чаще по сравнению с плохо различимыми, в условии с двумя стимулами 
испытуемые пропускали плохо различимый целевой стимул чаще, чем в 
условии с одним плохо различимым стимулом.

Другой фактор, оказывающий влияние на появление ПППП, — фактор 
времени: в условии, когда время одной пробы  ограничено 30 секундами, 
размер эффекта  меньше по сравнению с условием, когда время пробы со-
ставляет 15 секунд. Наибольший размер эффекта  получен в условии, ког-
да время поиска в одной пробе было ограничено 9 секундами. При этом 
эффект сохраняется, даже если испытуемые имеют сильную мотивацию к 
обнаружению стимулов (к примеру, получают денежное вознаграждение 
за точность их обнаружения), что опровергает гипотезу о «насыщении по-
иска». Эффект также сохраняется, если оба стимула являются одинаковы-
ми, что не согласуется с гипотезой о перцептивной установке.

Дальнейшее изучение факторов, влияющих на возникновение ПППП, 
было произведено в последующих экспериментах исследовательской 
группы С. Митроффа. В частности, было обнаружено, что вероятность об-
наружения второго целевого стимула повышается, если первый целевой 
стимул после его нахождения исчезает с экрана или становится хорошо 
заметным и легко отделимым от фона [Cain, Mitroff 2013]. Это говорит о 
том, что ПППП, вероятно, связан с дефицитом рабочей памяти: нахожде-
ние первого целевого стимула потребляет ресурсы рабочей памяти, кото-
рые могли бы быть направлены на нахождение других стимулов. Гипотезу 
о роли дефицита ресурсов рабочей памяти в возникновении ПППП под-
тверждают результаты более позднего эксперимента: эффект значительно 
уменьшался, если после нахождения первого целевого стимула испытуе-
мому предъявлялось несколько не связанных с основной задачей картинок 
или пустых проб, а уже затем продолжался поиск второго целевого стиму-
ла [Cain et al. 2014]. 

В экспериментах М. Кейна, С. Адамо и С. Митроффа с регистраци- Кейна, С. Адамо и С. Митроффа с регистраци-Кейна, С. Адамо и С. Митроффа с регистраци- Адамо и С. Митроффа с регистраци-Адамо и С. Митроффа с регистраци- Митроффа с регистраци-Митроффа с регистраци-
ей движений глаз производился анализ ошибок, способствующих возник-
новению ПППП. Было выделено несколько типов ошибок, связанных с 
пропуском второго целевого стимула: ошибки сканирования (отсутствие 
фиксации на втором менее заметном целевом стимуле), ошибки стратегии 
(прекращение поиска сразу после нахождения первого целевого стимула), 
ошибки истощения ресурсов (происходит возврат фиксации к первому це-
левому стимулу после того, как он был найден, что истощает ресурсы), 
ошибки опознания или принятия решения (когда фиксация на втором це-
левом стимуле присутствует, но испытуемый не дает ответа о нахождении 
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стимула), а также ошибки «псевдо-ПППП» (когда менее заметный целевой 
стимул был в зафиксирован до нахождения хорошо заметного, но не был 
вновь зафиксирован после нахождения первого целевого стимула) [Cain 
et al. 2013]. При этом наибольшее в процентном соотношении количество 
ошибок приходится на ошибки сканирования и истощения ресурсов, а наи-
меньшее — на ошибки стратегии. 

Таким образом, ПППП, вероятно, является сложным феноменом, за ко-
торым стоит целый комплекс факторов. Было обнаружено, что на ПППП 
оказывают влияние особенности постановки задачи, а также ожидания и 
индивидуальные особенности испытуемых. В частности, размер эффекта 
увеличивается при условии ожидания негативного события (например, уда-
ра током), при этом менее тревожные испытуемые оказываются более чув-
ствительными к этой манипуляции по сравнению с более тревожными [Cain 
et al. 2011]. Другим фактором, играющим роль в возникновении ПППП, яв- al. 2011]. Другим фактором, играющим роль в возникновении ПППП, яв-al. 2011]. Другим фактором, играющим роль в возникновении ПППП, яв-. 2011]. Другим фактором, играющим роль в возникновении ПППП, яв-
ляются особенности постановки задачи и организации подкрепления. В экс-
периментах К. Кларк и коллег испытуемые могли получить дополнительное 
вознаграждение за участие в эксперименте либо при условии достижения 
определенного количества баллов (правильных ответов) за минимальное 
количество времени, либо при условии достижения максимального количе-
ства баллов в течение ограниченного времени. При инструкции получения 
определенного количества баллов за минимальное количество времени был 
обнаружен значимый эффект ПППП: процент правильных ответов в усло-
вии с двумя стимулами оказался значимо меньшим по сравнению с услови-
ем с одним плохо различимым стимулом. Напротив, в условии достижения 
максимального количества баллов в течение ограниченного времени анало-
гичных значимых различий обнаружено не было [Clark et al. 2013].

Следует отметить, что изучение ПППП представляет интерес не только 
в теоретическом плане — для понимания закономерностей работы внима-
ния в задаче зрительного поиска, но также имеет широкое практическое 
применение, в первую очередь для предотвращения ошибок при решении 
профессиональных задач зрительного поиска (в рентгенологии, при до-
смотре багажа в аэропортах и т. п.). При этом существуют данные о том, 
что люди, профессиональная деятельность которых включает в себя задачи 
зрительного поиска, используют другие стратегии поиска, нежели обыч-
ные испытуемые. В экспериментах А. Биггса и С. Митроффа в качестве 
испытуемых выступили сотрудники службы досмотра багажа в аэропорту. 
Сравнивалась эффективность (скорость и точность) выполнения задачи 
зрительного поиска в условиях отсутствия целевого стимула, одного хоро-
шо заметного целевого стимула, одного плохо заметного целевого стимула 
и двух целевых стимулов у группы профессионалов и группы обычных 
университетских студентов. Было обнаружено, что эффективность реше-
ния задачи в разных группах различается незначительно (профессионалам 
требовалось немного больше времени для завершения задания по срав-
нению с обычными испытуемыми), однако факторы, предсказывающие 
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точность ответов для разных испытуемых, существенно различались 
в группах профессионалов и непрофессионалов. Для испытуемых-
профессионалов наиболее важным фактором оказалось сходство в ско-
рости поиска в разных пробах — более стабильные испытуемые были 
более точными. Для непрофессионалов, напротив, ведущую роль сыгра-
ло время поиска в условии отсутствия целевого стимула — чем дольше 
было время поиска в таких пробах, тем выше была общая точность зри-
тельного поиска [Biggs, Mitroff 2013].

Особый интерес представляет сопоставление ПППП с другими пер-
цептивными феноменами и выявление гипотетических общих механиз-
мов. В качестве такого феномена можно назвать эффект «мигания внима-
ния» [Raymond et al. 1992], наблюдающийся в условиях быстрого после-
довательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС). При БППЗС 
стимулы сменяют друг друга с высокой скоростью (8–11 стимулов в се-
кунду) в одном и том же месте зрительного поля, а задача испытуемого 
заключается в том, чтобы обнаружить или опознать один или несколько 
из них. Эффект «мигания внимания» представляет собой кратковременное 
ухудшение обнаружения или опознания второго целевого стимула (зонда) 
или нескольких таких стимулов, наступающее вслед за обнаружением или 
опознанием предшествующего целевого стимула в критическом времен-
ном диапазоне после его предъявления (180–450 мс). Возникновение дан-
ного эффекта, как правило, рассматривается либо в контексте структурных 
ограничений в системе переработки информации (наличия в ней блока или 
канала с ограниченной пропускной способностью) (например, см.: [Vogel 
et al. 1998]), либо связывается с недостаточным количеством ресурсов для 
обработки второго целевого стимула (например, см.: [Jolicoeur 1998]). 

Несмотря на то что различия в методических процедурах для изучения 
«мигания внимания» и ПППП очевидны (быстрое последовательное и си-
мультанное длительное предъявление стимулов), оба этих эффекта предпо-
лагают одну и ту же закономерность — неспособность обнаружить второй 
целевой стимул после успешного обнаружения первого целевого стимула. 
Помимо этого, как «мигание внимания», так и ПППП обнаруживают связь с 
количеством ресурсов, требуемых для обработки второго целевого стимула. 
Поразительное сходство между «миганием внимания» и ПППП было обнару-
жено в экспериментах С. Адамо, М. Кейна и С. Митроффа, в которых исполь-
зовалась стандартная задача поиска двух целевых стимулов и производилась 
регистрация движений глаз [Adamo et al. 2013]. Помимо количества пропусков 
второго целевого стимула, анализу подлежало количество фиксаций между 
обнаружением первого и второго целевых стимулов, а также время от кон-
ца фиксации первого целевого стимула до начала фиксации второго целевого 
стимула. Оказалось, что вероятность обнаружения второго целевого стимула 
в задаче зрительного поиска (при условии успешного нахождения первого це-
левого стимула) зависит от количества и времени фиксаций, что аналогично 
«миганию внимания» (см. рис. 2а, 2б). При этом наблюдается как снижение 
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эффективности обнаружения второго целевого стимула на второй позиции по-
сле первого целевого стимула, так и «эффект первой позиции», когда при фик-
сации на втором целевом стимуле сразу после нахождения первого целевого 
стимула эффективность обнаружения второго целевого стимула не снижает-
ся. Таким образом, ПППП представляет собой своего рода пространственный 
аналог «мигания внимания». Возможно, изучение ПППП в связи с «миганием 
внимания» и анализ гипотетических общих механизмов данных феноменов 
может пролить свет как на причины возникновения ПППП, так и на процес-
сы, лежащие в основе «мигания внимания».

Рис. 2а.  Эффект «мигания внимания» [Raymond et al. 1992].
Рис. 2б.  Эффект «пропусков при продолжении поиска» [Adamo et al. 2013]

В заключение сделаем несколько выводов.
1. Эффект ПППП наблюдается в условиях зрительного поиска двух сти-

мулов (как правило, одного хорошо заметного и другого плохо заметного) 
и представляет собой ухудшение обнаружения второго (плохо заметного) 
целевого стимула при успешном обнаружении первого целевого стимула. 
Исходно ПППП был открыт в рентгенологии, однако дальнейшие перспек-
тивы исследования данного феномена, по всей видимости, связаны с экс-
периментальной психологией, обладающей инструментарием для исследо-
вания ПППП в лабораторных условиях, который позволяет осуществлять 
более точное варьирование экспериментальных факторов.

2. В существующих на данный момент теориях ПППП в качестве при-
чин данного феномена называются «насыщение поиска» после нахождения 
первого целевого стимула, перцептивная установка и истощение ресурсов 
рабочей памяти. Ни одна из теорий не объясняет всего спектра эксперимен-
тальных данных.

3. ПППП обнаруживает сходство с другим феноменом — «миганием вни-
мания», наблюдающимся при быстром последовательном предъявлении зри-
тельных стимулов. Представляется, что факторы, лежащие в основе ПППП, 
могут быть прояснены при сопоставлении ПППП и «мигания внимания».
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воЗМоЖНоСти коГНитивНоГо 
Подхода к иЗУЧеНиЮ БредовоЙ 

СиМПтоМатики

Аннотация. Многочисленные исследования в рамках кли-
нической психологии до сих пор не смогли стать основой для 
построения строгой и проверяемой модели, объясняющей этио-
логию бредовой симптоматики. Предполагается, что эвристиче-
ски ценными для дальнейшего изучения подобных расстройств 
мышления могут стать результаты исследований нормального 
функционирования мышления в рамках когнитивной психоло-
гии. Данная статья посвящена обзору существующих когнитив-
ных моделей бреда, опирающихся на современные представ-
ления о функционировании мышления в норме. открывшие-
ся возможности когнитивного подхода к изучению бредовой  
симптоматики позволяют сделать выводы о принципиальной 
гетерогенности патогенных механизмов бреда при органиче-
ских и функциональных психозах, а также о том, что фабула 
бреда отражает паттерн когнитивных нарушений.

Ключевые слова: когнитивная нейропсихиатрия, бредовая 
симптоматика, этиология бреда, психоз, шизофрения.

На сегодняшний день одной из существенных проблем в психологи-
ческой науке является разрозненность психологического знания, 
полученного в разных ее областях. В частности, исследования за-

кономерностей функционирования человеческого мышления в общей пси-
хологии и расстройств мышления в клинической психологии долгое время 
шли независимо друг от друга, в рамках различных исследовательских 
традиций и с использованием различных категориальных аппаратов для 
описания и структурирования многообразия мыслительных процессов. 
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Подобная разрозненность во многом мешала решению целого ряда 
ключевых проблем этой области. Одной из них можно считать проблему 
выявления патогенных механизмов, лежащих в основе бредовой симпто-
матики. На примере этой проблемы мы попытаемся продемонстрировать 
возможности использования доминирующего на данный момент в общей 
психологии когнитивного подхода применительно к клинической пробле-
матике.

Как указывает Карл Ясперс, бред издревле считается основным при-
знаком безумия и уже давно является одной из ключевых проблем психо-
патологии [Ясперс 1997]. Вслед за Ясперсом бред принято понимать как 
совокупность ложных представлений, в которых пациент непоколебимо 
убежден и которые не поддаются коррекции. Именно на эту трактовку опи-
раются современные авторы, ссылаясь на схожее определение в такой си-
стематике психических расстройств, как DSM-V (5-е издание Руководства 
по диагностике и статистике психических расстройств) [APA 2013].

Бред как симптом может возникать в структуре как функциональных пси-
хозов, так и органических. Были зафиксированы случаи возникновения бре-
довой симптоматики не только при шизофрении, депрессии, маниакально-
депрессивном психозе, бредовом расстройстве, но и при болезни Паркин-
сона, эпилепсии, черепно-мозговых травмах, деменции на фоне болезни 
Альцгеймера, деменции на фоне множественных инфарктов, а также при 
употреблении некоторых психоактивных веществ [Aarsland et al. 2001; 
Cummings 1985; David, Prince 2005; Fricchione et al. 1995; Nasrallah 1992]. 

Уже к 1980-м годам накопилось колоссальное количество различных 
теоретических моделей, призванных объяснить лежащие в основе бредо-
вой симптоматики патогенные механизмы. Для того чтобы хоть как-то со-
риентироваться в возникшем теоретическом хаосе, Кен Уинтерс и Джон 
Нил предложили разделить существующие модели на несколько групп по 
объяснительным принципам, которые лежат в их основе [Winters, Neale 
1983]. 

Первый тип теорий авторы обозначили как мотивационные. В них 
предполагается, что пациент чувствует необходимость развивать бредовую 
концепцию по определенным психологическим причинам. В частности, к 
таким теориям относятся те, которые апеллируют к процессам атрибуции 
при объяснении бреда. Авторы подобных теорий считают, что пациенты 
переживают какие-либо аномалии в области восприятия, а бредовые кон-
цепции — это всего лишь естественная попытка объяснить эти аномалии 
для себя. Предполагается, что большинство когнитивных процессов, от-
ветственных за подобное объяснение, остается практически сохранным, а 
необычность бреда отражает лишь необычность того перцептивного опы-
та, который пережил пациент. К представителям этого типа теорий отно-
сятся Мэйхер [Maher 1974] и Зимбардо [Zimbardo et al. 1981], к этой группе 
также принято относить частично концепции Крепелина [Kraepelin 1971] и 
Блёйлера [Bleuler 1950]. 

Статьи. Когнитивные исследования



149

Помимо вышеназванных, к мотивационным теориям относятcя те, ко-
торые объясняют бредовую симптоматику как результат стремлений па-
циента к освобождению от неприятных ощущений, избеганию или мини-
мизации неудовольствия. В частности, подобные объяснительные модели 
подразумевают, что бред — это своеобразное спасение от переживаемой 
пациентом социальной изоляции [Arthur 1964], способ избежать тревоги 
[Mednick 1958], вины [Dollard, Miller 1950], унижения [Colby 1975], нега-
тивных переживаний, вызванных какой-либо опасностью [Cameron 1955], 
переживаний отсутствия контроля над собой и другими [Melges, Freeman 
1975]. К этой группе также относятся многочисленные психоаналитиче-
ские модели [Freud 1956; Henderson, Gillespie 1936].

Другой тип теорий пытается объяснить бред через нарушение нор-
мального течения собственно когнитивных процессов, которые и приво-
дят к образованию бреда. Подобные модели объясняют бред через общее 
снижение интеллекта пациента [Arthur 1964], регрессию к более прими-
тивным типам мышления [Arieti 1955], нарушения формы мышления, ког-
да две изначально несвязанные идеи переплетаются и создают тем самым 
бредовую идею [Bleuler 1950]. Помимо уже указанных вариантов, особня-
ком стоит довольно маргинальный тип теорий, объясняющий бред через 
личностные особенности, подразумевая, что определенные типы личности 
просто предполагают склонность к формированию бредовых концепций 
[Kretschmer 1927].

При всем своем многообразии подавляющее большинство существо-
вавших на тот момент моделей либо принципиально не фальсифицируемо 
в экспериментах, либо их положения частично или полностью не соответ-
ствуют эмпирическим данным [Winters, Neale 1983].

На фоне данной кризисной ситуации в этой области в начале 1990-х го-
дов возник новый исследовательский подход, получивший название «ког-
нитивная нейропсихиатрия» [Ellis, Young 1990; David 1993]. Основой 
этого подхода стало объяснение симптоматики различных психических 
расстройств с использованием существующих методов нейробиологии и 
когнитивной психологии. В данном случае когнитивная нейропсихиатрия 
рассматривает в качестве единицы изучения бред именно как симптом, а 
не синдром, в силу колоссальной гетерогенности бредовой симптомати-
ки как по этиологии (бред встречается в структуре разных психических 
расстройств), так и по содержанию (существует большое количество раз-
личных фабул бреда) [Hohwy, Rosenberg 2005]. При этом основной целью 
данного подхода является объяснение этого симптома в терминах нару-
шенных и сохранных механизмов в системе переработки информации 
[Coltheart et al. 2011].

В рамках когнитивной нейропсихиатрии со временем сформировались 
два практически независимых направления исследований. Одно из них 
в основном занимается изучением бредовой симптоматики при черепно-
мозговых травмах и объясняет ее с позиций мотивационных моделей атри-
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буции. Во втором направлении преобладают исследования бреда пресле-
дования при психозах и доминируют объяснения через нарушения работы 
когнитивных процессов [Bell et al. 2006]. 

К концепциям первого направления в первую очередь относится двух-
факторная теория монотематического бреда. Исследования, которые лег-
ли в ее основу, начались с попытки ответить на вопрос, от чего зависит 
содержание бреда у конкретного пациента. Почему один считает, что он 
умер, а другой, что его конечностями управляет кто-то иной? Для того что-
бы ответить на этот вопрос, Хиден Эллис обратил внимание на довольно 
редкий вид бреда, а именно бред Капгра [Ellis et al. 1997]. Этот вид бре-
да предполагает убеждение пациента в том, что кого-то из знакомых ему 
людей (чаще всего родственников) или знаменитостей подменили очень 
похожим двойником. Отталкиваясь от представлений о том, что кожно-
гальваническая реакция (КГР) при предъявлении фотографий знакомых 
лиц выше, чем при предъявлении незнакомых, Эллис решил проверить 
этот эффект на клинической выборке, предварительно реплицировав его 
на выборке здоровых испытуемых. Оказалось, что на клинической вы-
борке подобного эффекта не наблюдалось. Впоследствии этот результат 
был не раз реплицирован другими авторами [Hirstein, Ramachandran 1997; 
Brighetti et al. 2007]. 

Наиболее поразительно было то, что пациенты абсолютно точно узна-
вали и называли людей на фотографиях, поэтому сделать вывод о том, что 
в данном случае нарушаются механизмы распознавания лиц, нельзя. Также 
нельзя сделать вывод о том, что у пациентов имело место расстройство ве-
гетативной нервной системы, которая как раз и ответственна за изменения 
КГР, поскольку не было соответствующих симптомов генерализованной 
гипореактивности вегетативной системы. В результате Эллис заключил, 
что при сохранной системе распознавания лиц и сохранной вегетативной 
нервной системе нарушены механизмы, связывающие их друг с другом 
[Ellis et al. 1997].

Это значит, что в случае бреда Капгра предполагается, что пациент, 
встретившись со своей женой, видит человека, который выглядит как его 
жена, но при этом у него отсутствует соответствующая вегетативная реак-
ция, обычно сопровождающая подобное узнавание. К бредовой концепции 
«Это не моя жена, и ее кто-то подменил» пациент приходит посредством 
логического вывода. Однако это не дедуктивная и не индуктивная форма 
вывода. Эллис в своей работе апеллирует к абдукции (описанной Ч. Пир-
сом), которая встречается и у здоровых испытуемых в ситуациях, требую-
щих принятия правдоподобной гипотезы для объяснения того или иного 
явления. В этом случае такой тип рассуждения протекает без каких-либо 
видимых нарушений. Структура абдуктивного рассуждения следующая:

Мы наблюдаем явление А.
Если случится событие Б, то мы бы, разумеется, наблюдали явление А.
Следовательно, случилось событие Б.
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Эта модель во многом опирается на работы Мэйхер [Maher 1974] и от-
носится к теориям, которые объясняют бред через необходимость с помо-
щью этого бреда объяснять переживаемые перцептивные аномалии. Для 
бреда Капгра такой перцептивной аномалией является отсутствие вегета-
тивной реакции на узнавание знакомых людей. 

Рамачандран и Блейксли распространили данную концепцию и на дру-
гие виды монотематического бреда [Ramachandran, Blakeslee 1998]. В част-
ности, для бреда Фреголи, при котором пациент считает, что окружающие 
его люди — один и тот же постоянно гримирующийся человек, который 
его преследует, перцептивной аномалией считается, наоборот, чрезмерная 
вегетативная реакция, появляющаяся в норме при узнавании знакомого 
лица, а в данном случае в процессе распознавания лиц даже незнакомых 
людей. Для бреда Котара в тех случаях, когда пациент убежден, что он 
мертв или что у него отсутствуют конкретные внутренние органы, перцеп-
тивной аномалией является генерализованное отсутствие определенных 
вегетативных реакций, которое нужно как-то объяснить. Для бреда, при 
котором пациент вместо своего отражения в зеркале видит незнакомца, в 
качестве переживаемой перцептивной аномалии выявлено два варианта. 
Первый из них является следствием сбоя в системе распознавания лиц (ли-
цевая агнозия) и невозможности сравнить хранящийся в долговременной 
памяти образ собственного лица с тем, что он видит в зеркале. Второй 
же — возникающая иногда на ранних этапах деменции «агнозия зеркала» 
(mirror agnosia), т. е. неспособность распознать зеркало как отражающую 
поверхность. Вместо этого пациент воспринимает зеркало как окно или 
отверстие, ведущее в какое-то географически удаленное место (портал). 
Еще одним вариантом бреда, для которого была определена переживаемая 
перцептивная аномалия, — это так называемая соматопарафрения. В этом 
случае пациент убежден в том, что по каким-то причинам парализованная 
часть его тела не принадлежит ему. Соответственно, перцептивной ано-
малией для соматопарафрении является нечувствительность парализован-
ных конечностей. 

Многие из подобных следствий этой модели были подтверждены 
[Young et al. 1992; Breen et al. 2000]. Однако в некоторых случаях пациен-
ты переживали подобные перцептивные аномалии, но бредовой симпто-
матики у них не было [Tranel et al. 1995]. Это побудило исследователей 
доработать эту модель и включить в нее помимо фактора, определяющего 
содержание бреда, еще и фактор, определяющий само появление бредо-
вой симптоматики, связанный с нарушением системы оценки убеждений 
(belief evaluation system). Эта система, по мнению авторов, включается в 
ситуациях, когда мы встречаемся с информацией, противоречащей той, 
что мы храним в долговременной памяти. В случае бреда система нару-
шается, и появившаяся для объяснения перцептивной аномалии бредовая 
концепция, встречаясь с многочисленными опровержениями, остается 
устойчивой по отношению к ним. Также были получены свидетельства в 
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пользу того, что наличию второго фактора сопутствуют повреждения лате-
ральной части префронтальной коры в правом полушарии [Coltheart 2007; 
Coltheart at al. 2010; Coltheart et al. 2007; Langdon et al. 2008]. 

Тем не менее оказалось, что не все пациенты, у которых зафиксирова-
на бредовая симптоматика, испытывали что-то похожее на перцептивные 
аномалии [Bell et al. 2006]. Помимо этого свидетельства о повреждениях 
коры в правом полушарии были найдены лишь для пациентов с бредовой 
симптоматикой на фоне деменции и черепно-мозговых травм, в то время 
как для пациентов c бредовой симптоматикой на фоне функционального 
психоза подобной функциональной асимметрии зафиксировано не было 
[Mucci et al. 2005]. Эти уточнения позволяют увидеть границы примени-
мости двухфакторной теории монотематического бреда и перейти к моде-
лям, авторы которых сконцентрировали свое внимание именно на функ-
циональных психозах.

Ко второму направлению изучения бреда в когнитивной нейропси-
хиатрии относятся исследования бреда преследования, т. е. наиболее ча-
сто встречающейся разновидности бредовой симптоматики [Bentall et al. 
2001], при которой пациент убежден, что его преследуют или хотят ему 
навредить. 

Одна из моделей, возникшая в рамках этого направления, пытается 
объяснить бред преследования с точки зрения нарушения процессов, от-
ветственных за так называемую theory of mind — репрезентацию интен-theory of mind — репрезентацию интен- of mind — репрезентацию интен-of mind — репрезентацию интен- mind — репрезентацию интен-mind — репрезентацию интен- — репрезентацию интен-
ций, убеждений, мыслей других людей [Frith 1992]. Авторы этой модели 
исходят из того, что в случае бреда преследования пациент неправильно 
интерпретирует намерения и поведение других людей, а значит, можно 
сделать вывод о том, что в основе этого бреда лежат нарушения в области 
распознавания социальной прагматики [Doody et al. 1998]. Действительно, 
были получены свидетельства в пользу того, что больные шизофренией 
хуже справляются с задачами на социальную прагматику, чем непсихотики 
[Frith, Corcoran 1996; Br�ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-Frith, Corcoran 1996; Br�ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-, Corcoran 1996; Br�ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-Corcoran 1996; Br�ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан- 1996; Br�ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-Br�ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-�ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-ne 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан- 2005; Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-Bora, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-, Pantelis 2013]. Тем не менее на дан-Pantelis 2013]. Тем не менее на дан- 2013]. Тем не менее на дан-
ный момент считается, что подобный эффект связан в большей степени не 
с продуктивной симптоматикой при шизофрении (в том числе c бредом), 
а с негативной [Murphy 1998]. Негативная симптоматика в данном случае 
включает в себя в том числе общее снижение интеллекта, что можно счи-
тать серьезной побочной переменной в подобных исследованиях. 

Другая объяснительная модель в рамках этого направления апеллиру-
ет к процессам рассуждения. В результате многочисленных исследований 
было выявлено характерное для пациентов с бредовой симптоматикой ис-
кажение в процессе рассуждений: такие пациенты склонны делать «по-
спешные выводы» (jumping-to-conclusions bias) в задачах на оценку веро-
ятности [Hemsley, Garety 1986; Garety, Hemsley 1994; Garety, Freeman 1999; 
Moritz, Woodward 2005; Peters, Garety 2006]. В таких задачах перед испы-
туемым на столе ставили две непрозрачные банки, наполненные черными 
и белыми бусинами. В банке А — 85 черных бусин и 15 белых, в банке  
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Б — наоборот, 15 черных бусин и 85 белых. Испытуемый при этом не зна-
ет, какая из этих банок — банка А, какая — банка Б. Одну из банок уби-
рают. Из другой банки перед испытуемым одну за другой достают бусины 
и просят его определить, из какой банки их достали, А или Б. Чаще всего 
испытуемый сам останавливал экспериментатора, тем самым определяя 
количество бусин, достаточное ему для того, чтобы назвать банку [Fine 
et al. 2007]. Оказалось, что испытуемые с бредовой симптоматикой дела- al. 2007]. Оказалось, что испытуемые с бредовой симптоматикой дела-al. 2007]. Оказалось, что испытуемые с бредовой симптоматикой дела-. 2007]. Оказалось, что испытуемые с бредовой симптоматикой дела-
ли выводы на основе значимо меньшего количества бусин и с большей 
уверенностью в своем выборе, чем здоровые [Garety et al. 1991]. Эту осо-
бенность авторы и назвали «поспешными выводами». Впоследствии по-
добные результаты были реплицированы на более экологически валидном 
материале, когда просили оценивать личностные характеристики других 
людей [Young, Bentall 1997].

И, наконец, третья модель объясняет бред преследования с точки зре-
ния стилевых особенностей каузальной атрибуции, а также некоторых 
особенностей внимания [Blackwood et al. 2001]. Данная модель основа-Blackwood et al. 2001]. Данная модель основа- et al. 2001]. Данная модель основа-et al. 2001]. Данная модель основа- al. 2001]. Данная модель основа-al. 2001]. Данная модель основа-. 2001]. Данная модель основа-
на на представлении о том, что для адаптивного поведения необходимо 
следить и оперативно реагировать на различные сигналы окружающей 
среды, некоторые из которых могут сигнализировать об угрозе и опасно-
сти. Авторы предположили, что у пациентов, подверженных бреду пре-
следования, имеет место чрезмерная бдительность по отношению к угро-
жающим стимулам, т. е. некоторое искажение внимания (attentional bias) 
[Leafhead et al. 1996]. Они провели исследование, в котором предъявляли 
картинки с нейтральными ситуациями, c ситуациями, несущими угрозу, и c  
двусмысленными ситуациями и просили как можно быстрее определить, 
есть ли угроза на картинке или нет. Оказалось, что пациенты с бредом пре-
следования значимо быстрее отличали картинки с угрожающим содержа-
нием от других, в сравнении с шизофрениками без бреда преследования 
и с выборкой здоровых людей. Кроме того, в картинках с двусмысленным 
содержанием пациенты с бредом преследования значимо чаще находили 
угрозу, чем другие группы испытуемых [Phillips, David 1998; Phillips et al. 
2000]. Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что подобная 
избирательность внимания к угрожающим стимулам и сверхбдительность 
по отношению к ним является одним из механизмов, лежащих в основе не-
корректируемости бреда, в силу того что такие пациенты сами снабжают 
себя обилием свидетельств, подтверждающих их ложные убеждения. 

Тем не менее для объяснения бреда преследования недостаточно про-
сто продемонстрировать, что такие пациенты чаще и лучше замечают 
угрожающие стимулы. Необходимо также объяснить, почему в качестве 
источника угрозы выбираются именно другие люди/организации/инопла-
нетяне и т. д., а не определенное стечение обстоятельств или непредви-
денные последствия собственных действий. Для этого авторы этой модели 
обратились к концепции каузальной атрибуции, согласно которой люди, 
наблюдая какое-либо событие, приписывают ему определенную причину 
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[Kaney, Bentall 1989]. При этом в обыденной жизни мы демонстрируем 
склонность к определенным искажениям в ходе объяснения того или ино-
го события. В частности, при объяснении причин своего поведения люди 
чаще всего апеллируют к особенностям ситуации и стечению обстоя-
тельств (ситуационная атрибуция), в то время как чужое поведение чаще 
всего объясняется через особенности личности того человека, который 
что-то совершил (личностная атрибуция). Точно так же свои успехи мы 
чаще объясняем предпринятыми по этому поводу усилиями, а свои про-
валы — неудачным стечением обстоятельств. Оказалось, что пациенты 
с бредом преследования подвержены схожим, но сильнее выраженным 
тенденциям к объяснению наблюдаемых событий: они склонны объяс-
нять наблюдаемые ими угрожающие события по принципу личностной 
атрибуции, т. е. через намерения и цели других людей, а не через осо-
бенности ситуации, в которую они попали [Kinderman, Bentall 1997]. Та-
ким образом, авторы данной модели объясняют бред преследования че-
рез стилистические особенности или искажения внимания и каузальной 
атрибуции. 

Итак, что же в итоге мы можем сказать относительно того, что осо-
бенного предлагает когнитивный подход к изучению бредовой симпто-
матики? Во-первых, исходя из современных исследований становится 
понятно, что строить единую теорию бреда бессмысленно из-за его чрез-
вычайной гетерогенности. Вместо этого стоит различать бред в структу-
ре органических психозов и бред в структуре функциональных психозов. 
Хотя само по себе это различение психозов весьма устарело, и та же ши-
зофрения уже рассматривается на данный момент как нейропсихологи-
ческое расстройство, а не просто функциональный психоз [Jarskog et al. 
2007; Fatemi, Folsom 2009]. Тем не менее патогенные механизмы в слу-
чаях, когда органические повреждения становятся источником бредовой 
симптоматики, принципиально отличаются от патогенных механизмов 
бреда при функциональных психозах. Помимо всего прочего, уже сейчас 
можно сказать, что само содержание бреда (его фабула) во многом отра-
жает паттерн когнитивных нарушений, имеющихся у пациентов. Подоб-
ный вывод акцентирует внимание на том, что наиболее конструктивным 
подходом к изучению бредовой симптоматики является изучение отдель-
ных видов бреда в зависимости от его содержания. На данный же момент 
отсутствуют свидетельства в пользу того, что объяснительные модели, 
созданные, например, для бреда преследования, также справедливы для 
бреда ревности, бреда величия или других его разновидностей. И именно 
это и открывает невероятный простор для дальнейших исследований в 
этой области. 

Статьи. Когнитивные исследования



155

Литература / References

Ясперс К. (1997). Общая психопатология / Пер. с нем. Л. О. Акопяна. М.: Практика, 1. 
1997. 1056 с.  
Jaspers, K. (1997). Obschaia psikhopatologiia [General psychopathology]. Transl. from German 
by L. O. Akopian. Moscow: Praktika. 1056 p.

Aarsland, D., Ballard, C., Larsen, J., McKeith, I. (2001). A comparative study of psychiatric 2. 
symptoms in dementia with Lewy bodies and Parkinson’s disease with and without dementia. 
International Journal of Geriatric Psychiatry, 16(5), 528–536.

APA — American Psychiatric Association (2013). 3. Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 991 p.

Arieti, S. (1955). 4. Interpretation of schizophrenia. New York: Brunner. 541 p.

Arthur, A. Z. (1964). Theories and explanations of delusions: A review. 5. American Journal of 
Psychiatry, 121(2), 105–l15.

Bell, V., Halligan, P. W., Ellis, H. D. (2006). The Cardiff Anomalous Perceptions Scale (CAPS): a 6. 
new validated measure of anomalous perceptual experience. Schizophrenia Bulletin, 32(2), 366–377.

Bentall, R., Corcoran, R., Howard, R., Blackwood, N., Kinderman, P. (2001). Persecutory delu-7. 
sions: a review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 21(8), 1143–1192.

Blackwood, N. J., Howard, R. J., Bentall, R. P., Murray, R. M. (2001). Cognitive neuropsychiat-8. 
ric models of persecutory delusions. American Journal of Psychiatry, 158(4), 527–539.

Bleuler, E. (1950). 9. Dementia Praecox or the group of schizophrenias. New York: International 
Universities Press. 548 p.

Bora, E., Pantelis, C. (2013). Theory of mind impairments in firstepisode psychosis, individu-10. 
als at ultra-high risk for psychosis and in first-degree relatives of schizophrenia. Schizophrenia 
Research, 144(1–3), 31–36.

Breen, N., Caine, D., Coltheart, M., Roberts, C., Hendy, J. (2000). Towards an understanding 11. 
of delusions of misidentification: four case studies. Mind & Language, 15(1), 74–110.

Brighetti, G., Bonifacci, P., Borlimi, R., Ottaviani, C. (2007). “Far from the heart far from the 12. 
eye”: Evidence from the Capgras delusion. Cognitive Neuropsychiatry, 12(3), 189–197.

Br�ne, M. (2005). “Theory of Mind” in schizophrenia.13.  Schizophrenia Bulletin, 31(1), 21–42.

Cameron, N. (1955). The paranoid pseudo-community. In A. M. Rose (ed.). 14. Mental health and 
mental disorder. New York: W. W. Norton . 537 p.

Colby, K. M. (1975).15.  Artificial paranoia. New York: Pergamon Press. 126 p.

Coltheart, M. (2007). The 3316. rd Bartlett Lecture: cognitive neuropsychiatry and delusional be-
lief. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 60(8), 1041–1062.

Coltheart, M., Langdon, R., McKay, R. (2007). Schizophrenia and monothematic delusions. 17. 
Schizophrenia Bulletin, 33(3), 642–647. 

Coltheart, M., Menzies, P., Sutton, J. (2010). Abductive inference and delusional belief. 18. Cogni-
tive Neuropsychiatry, 15(1–3), 261–287.

Coltheart, M., Langdon, R., McKay, R. (2011). Delusional belief. 19. Annual Review of Psychology, 
62, 271–298.

Cummings, J. L. (1985). Organic delusions. 20. British Journal of Psychiatry, 146(2), 184–197.

David, A. S. (1993). Cognitive neuropsychiatry? 21. Psychological Medicine, 23(1), 1–5.

Н. И. Логинов. Возможности когнитивного  подхода...



156

David, A. S., Prince, M. (2005). Psychosis following head injury: a critical review. 22. Journal of 
Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 76(Suppl. 1), 153–160.

Dollard, J., Miller, N. E. (1950). 23. Personality and psychopathology. New York: McGraw-Hill. 488 p.

Doody, G. A., Gotz, M., Johnstone, E. C., Frith, C. D., Cunningham-Owens, D. G. (1998). 24. 
Theory of mind and psychoses. Psychological Medicine, 28(2), 397–405.

Ellis, H. D., Young, A. W., Quayle, A. H., de Pauw, K. W. (1997). Reduced autonomic 25. 
responses to faces in Capgras delusion. Proceedings of the Royal Society. B: Biological Sciences, 
264(1384), 1085–1092.

Ellis, H. D., Young, A. W. (1990). Accounting for delusional misidentifications.26.  British Journal 
of Psychiatry, 157(2), 239–248.

Fatemi, S. H., Folsom, T. D. (2009). The neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia, 27. 
revisited. Schizophrenia Bulletin, 35(3), 528–548.

Fine, C., Gardner, M., Craigie, J., Gold, I. (2007). Hopping, skipping or jumping to conclusions? 28. 
Clarifying the role of the JTC bias in delusions. Cognitive Neuropsychiatry, 12(1), 46–77.

Freud, S. (1956). A case of paranoia running counter to the psychoanalytical theory of the 29. 
disease (1915). In Collected papers, 2. London: Hogarth Press. 

Fricchione, G. L., Carbone, L., Bennett, W. I. (1995). Psychotic disorder caused by a general 30. 
medical condition, with delusions: secondary “organic” delusional syndromes. The psychiatric 
clinics of North America, 18(2), 363–378. 

Frith, C. D. (1992). 31. The cognitive neuropsychology of schizophrenia. Hove, UK: Lawrence 
Erlbaum Associates. 168 p.

Frith, C., Corcoran, R. (1996). Exploring “theory of mind” in people with schizophrenia. 32. 
Psychological Medicine, 26(3), 521–530.

Garety, P. A., Hemsley, D. R., Wessely, S. (1991). Reasoning in deluded schizophrenic and 33. 
paranoid patients: biases in performance on a probabilistic inference task. The Journal of Nervous 
and Mental Disease, 179(4), 194–201.

Garety, P. A., Freeman, D. (1999). Cognitive approaches to delusions: A critical review  34. 
of theories and evidence. British Journal of Clinical Psychology, 38(2), 113–154.

Garety, P. A., Hemsley, D. R. (1994). 35. Delusions: Investigations into the psychology  
of delusional reasoning. Oxford, UK: Oxford Univ. Press. 188 p.

Hemsley, D. R., Garety, P. A. (1986). Formation and maintenance of delusions: a Bayesian 36. 
analysis. British Journal of Psychiatry, 149(1), 51–56.

Henderson, D. K., Gillespie, R. D. (1936). 37. A textbook of psychiatry. 4th ed. London: Oxford 
Univ. Press. 719 p. 

Hirstein, W. S., Ramachandran, V. S. (1997). Capgras syndrome: a novel probe for 38. 
understanding the neural representation of the identity and familiarity of persons. Proceedings  
of the Royal Society. B: Biological Sciences, 264(1380), 437–444.

Hohwy, J., Rosenberg, R. (2005). Cognitive neuropsychiatry: conceptual, methodological and 39. 
philosophical perspectives. The World Journal of Biological Psychiatry, 6(3), 192–197.

Jarskog, L. F., Miyamoto, S., Lieberman, J. A. (2007). Schizophrenia: new pathological 40. 
insights and therapies. Annual Review of Medicine, 58, 49–61.

Kaney, S., Bentall, R. P. (1989). Persecutory delusions and attributional style. 41. The British 
Journal of Medical Psychology, 62(2), 191–198.

Kinderman, P., Bentall, R. P. (1997). Causal attributions in paranoia and depression: internal, 42. 
personal and situational attributions for negative events. Journal of Abnormal Psychology, 
106(2), 103–107.

Статьи. Когнитивные исследования



157

Kraepelin, E. (1971). 43. Dementia Praecox and Paraphrenia. Transl. by R. M. Barclay. Hunting-Hunting-
ton, New York: Krieger. 364 p. 

Kretschmer, E. (1927). 44. Der sensitive Beziehungswahn. 2nd ed. Berlin: Springer. 167 p. 

Langdon, R., McKay, R., Coltheart, M. (2008). The cognitive neuropsychological understanding of 45. 
persecutory delusions. In D. Freeman, P. Garety, R. Bentall (eds.). Persecutory delusions: Assessment, 
theory and treatment, 221–236. London: Oxford Univ. Press.

Leafhead, K. M., Young, A. W., Szulecka, T. K. (1996). Delusions demand attention.46.  Cognitive 
Neuropsychiatry, 1(1), 5–16.

Maher, B. A. (1974). Delusional thinking and perceptual disorder.47.  Journal of Individual Psy-
chology, 30(1), 98–l13.

Mednick, S. A. (1958). A learning theory approach to research in schizophrenia. 48. Psychological 
Bulletin, 55(5), 316–327.

Melges, F. T., Freeman, A. M. (1975). Persecutory delusions: A cybernetic model.49.  American 
Journal of Psychiatry, 132(10), 1038–1044.

Moritz, S., Woodward, T. S. (2005). Jumping to conclusions in delusional and non-delusional 50. 
schizophrenic patients. British Journal of Clinical Psychology, 44(2), 193–207.

Mucci, A., Galderisi, S., Bucci, P., Tresca, E., Forte, A., Koenig, T., Maj, M. (2005). Hemi-51. 
spheric lateralization patterns and psychotic experiences in healthy subjects. Psychiatry  
Research, 139(2), 141–154.

Murphy, D. (1998). Theory of mind in a sample of men with schizophrenia detained in a spe-52. 
cial hospital: its relationship to symptom profiles and neuropsychological tests. Criminal Behav-
iour and Mental Health, 8(S1), 13–26.

Nasrallah, H. A. (1992). The neuropsychiatry of schizophrenia. In S. C. Yudofsky, R. E. Hales 53. 
(eds.). American Psychiatric Press Textbook of Neuropsychiatry, 621—38. 2nd ed. Washington, 
DC: American Psychiatric Association.

Peters, E., Garety, P. (2006). Cognitive functioning in delusions: A longitudinal analysis.54.   
Behaviour Research and Therapy, 44(4), 481–514.

Phillips, M. L., David, A. S. (1998). Abnormal visual scan paths: a psychophysiological marker 55. 
of delusions in schizophrenia. Schizophrenia Research, 29(3), 235–245.

Phillips, M. L., Senior, C., David, A. S. (2000). Perception of threat in schizophrenics with perse-56. 
cutory delusions: an investigation using visual scan paths. Psychological Medicine, 30(1), 157–167. 

Ramachandran, V. S., Blakeslee, S. (1998).57.  Phantoms in the brain: Human nature and the ar-
chitecture of the mind. London: Fourth Estate. 352 p.

Tranel, D. H., Damasio, H., Damasio, A. R. (1995). Double dissociation between overt and  58. 
covert face recognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 7(4), 425–432.

Winters, K. C., Neale, J. M. (1983). Delusions and delusional thinking in psychotics: A review 59. 
of the literature. Clinical Psychology Review, 3(2), 227–253.

Young, A. W., Robertson, I. H., Hellawell, D. J., de Pauw, K. W., Pentland, G. (1992). Cotard 60. 
delusion after brain injury. Psychological Medicine, 22(3), 799–804.

Young, H. F., Bentall, R. P. (1997). Probabilistic reasoning in deluded, depressed and normal 61. 
subjects: effects of task difficulty and meaningful vs non-meaningful material. Psychological 
Medicine, 27(2), 455–465.

Zimbardo, P. G., Anderson, S. M., Kabat, L. G. (1981). Induced hearing deficit generates  62. 
experimental paranoia. Science, 212(4502), 1529–1531.

Н. И. Логинов. Возможности когнитивного  подхода...



158

The cogniTive approach To deluSionS:  
opporTuniTieS and perSpecTiveS

Loginov, Nikita I.
Researcher, Cognitive Research Lab, School of Advanced Studies in the Humanities, 
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, Moscow, 119571, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: lognikita@yandex.ru

Abstract. Numerous studies in clinical psychology still have not 
become the basis for rigorous and testable models that explain the 
etiology of delusions. It is assumed that the results of studies of 
normal functioning of thinking within cognitive psychology could 
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disorders. This article focuses on a review of existing cognitive 
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ПроцеСС раЗЛиЧеНия реаЛЬНо 
ПредЪявЛеННоЙ иНфорМации 
от доСтроеННоЙ (На ПриМере 

воСПоМиНаНиЙ)

Аннотация. Психика обладает способностью достраивать 
недостающую информацию: воспринимать объекты, которые 
видны не целиком, делать умозаключения и т. д. результаты 
этой достройки всегда выходят за рамки наличной информа-
ции. Для адекватного поведения необходимо отличать вос-
принятую информацию от достроенной. однако механизм 
процесса такого различения остается неясным. одной из по-
пыток пролить свет на природу этого процесса стала теория 
мониторинга источника (source monitoring theory), предло-source monitoring theory), предло- monitoring theory), предло-monitoring theory), предло- theory), предло-theory), предло-), предло-
женная М. Джонсон и коллегами [Johnson et al. 1993]. Авто-Johnson et al. 1993]. Авто- et al. 1993]. Авто-et al. 1993]. Авто- al. 1993]. Авто-al. 1993]. Авто-. 1993]. Авто-
ры рассматривают данную проблему на материале воспоми-
наний и предполагают, что определение источника воспоми-
нания происходит благодаря процессу принятия решения 
с опорой на выраженность определенных характеристик 
воспоминания. результаты экспериментов показывают, что 
если воспоминание содержит больше информации о том, как 
выглядел объект, или о его значении (перцептивные и се-
мантические характеристики), то испытуемые склонны счи-
тать такое событие произошедшим в действительности. если 
же воспоминание содержит больше информации о том, какие 
когнитивные процессы привели к созданию образа, который 
был запомнен, то испытуемые склонны считать такое собы-
тие придуманным.

Ключевые cлова: ошибки памяти, достройка, источник вос-
поминания, принятие решения, теория мониторинга источ-
ника.
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Очень часто объекты окружающего мира предстают перед нами в не-
полном виде. Один объект может загораживать другой, или с нашей 
точки обзора видна только часть объекта и т. д. Например, когда мы 

видим человека, сидящего за столом, мы видим только верхнюю его часть и 
немного — ноги. Однако такая картина нас нисколько не шокирует. Для нас 
вполне очевидно, что эти голова, корпус и ноги относятся к одному челове-
ку, а не к разным, так как наша когнитивная система способна достраивать 
недостающие части объекта. Похожее происходит и в повседневном обще-
нии, когда мы понимаем смысл всей фразы, услышав только ее часть. Более 
того, когда мы делаем какие-либо умозаключения, наш вывод содержит то, 
что мы непосредственно не наблюдаем в данный момент. Все эти три при-
мера показывают, что в нашем сознании существует не только информация, 
воспринятая из окружающей среды, но и информация, достроенная нашей 
когнитивной системой. В норме это сосуществование не доставляет особых 
проблем, потому что нам кажется, что мы всегда можем отличить то, что мы 
видели, от того, что мы додумали. Однако если этот процесс нарушается, 
как, например, в случае некоторых психический расстройств, то это очень 
сильно изменяет жизнь больных. 

Нам представляется интересным вопрос о том, как наша когнитивная 
система способна отличить воспринятое от додуманного, каков механизм 
этого процесса. Одной из попыток ответить на этот вопрос была теория мо-
ниторинга источника (source monitoring theory), предложенная М. Джонсон 
и коллегами [Johnson et al. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались от-Johnson et al. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались от- et al. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались от-et al. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались от- al. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались от-al. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались от-. 1993]. В рамках этой теории авторы пытались от-
ветить на вопрос, как человек отличает реальные события от воображаемых, 
на примере воспоминаний. Они предположили, что наши воспоминания со-
держат в себе множество характеристик: перцептивные (цвет, звук и т. д.), 
семантические (значение), контекстные (пространственные и временные), 
эмоциональные, а также информацию о том, какой когнитивный процесс 
привел к формированию данного воспоминания. При этом утверждается, 
что воспоминания о реальных событиях содержат больше информации о 
перцептивных, семантических, контекстных и эмоциональных характе-
ристиках, тогда как воспоминания о воображаемых событиях содержат 
больше информации о процессах, породивших это воспоминание. Само же 
различение воспоминаний происходит посредством процесса принятия ре-
шения, который опирается на выраженность данных характеристик. Иными 
словами, если воспоминание содержит больше перцептивных, семантиче-
ских, контекстных и эмоциональных характеристик, то наша когнитивная 
система принимает решение о том, что это событие происходило на самом 
деле. Если же воспоминание содержит больше информации о породивших 
его процессах, то такое событие считается воображаемым. 

Выраженность характеристик воспоминаний — параметр, который мож-
но варьировать в экспериментах. И если принятие решения действительно 
опирается на выраженность названных параметров, то, уменьшая гипотети-
ческую разницу между характеристиками полученных из разных источни-
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ков воспоминаний, мы увидим, как люди будут ошибочно определять источ-
ник получения информации. 

Рассмотрим исследования, направленные на проверку модели, предло-
женной М. Джонсон и коллегами. 

Итак, если воспоминание о реальном событии содержит больше перцеп-
тивных характеристик, чем воспоминание о воображаемом, то при уменьше-
нии разницы в выраженности этих характеристик будут наблюдаться ошиб-
ки в определении источника воспоминаний о воображаемых событиях. Это 
было проверено в эксперименте Джонсон и коллег [Johnson et al. 1988]. Ис-Johnson et al. 1988]. Ис- et al. 1988]. Ис-et al. 1988]. Ис- al. 1988]. Ис-al. 1988]. Ис-. 1988]. Ис-
следование было построено следующим образом. Сначала испытуемым да-
вали прослушать запись отрывка сказки, прочитанного экспериментатором, 
которую звали Кэрол. Имя было употреблено исключительно для удобства 
изложения. Задача испытуемого была обратить внимание на голос Кэрол, 
его тембр, темп речи и другие особенности, потому что далее испытуемому 
нужно будет представлять слова, произнесенные голосом Кэрол. 

Далее экспериментатор включал другую запись и просил испытуемого 
выполнять инструкции, содержащиеся на этой записи. На записи содержа-
лись разговор другого экспериментатора с упомянутой Кэрол и инструкции 
для испытуемого. Было всего три варианта развития событий:

Экспериментатор просил Кэрол произнести простое слово, например, 
телевизор. В этом случае испытуемому необходимо было просто слушать 
голос Кэрол. 

Экспериментатор просил испытуемого представить, как он произносит 
другое простое слово (например, завтрак), но не произносить его вслух. 

Экспериментатор просил испытуемого представить, как Кэрол произно-
сит третье слово (например, машина). Представить необходимо было произ-
несение именно голосом Кэрол. 

Во второй части эксперимента испытуемым давали список слов и про-
сили определить, какое слово они слышали, а какое воображали.

Результаты показывают, что если попросить испытуемого представить, 
как он произносит одно слово, а потом дать ему прослушать, как другой че-
ловек произносит другое слово, то испытуемый с легкостью отличит услы-
шанное от воображаемого. Но если попросить испытуемого представить, 
как он слышит слово, произнесенное другим человеком, и потом дать ему 
прослушать другое слово, произнесенное этим же человеком, то испытуе-
мый будет ошибочно относить представленное слово к услышанным, так 
как перцептивные характеристики этих двух событий сходные. 

Теперь рассмотрим, как влияет выраженность семантических характери-
стик воспоминания на определение источника получения информации. Если 
воспоминание о реальном событии содержит больше семантических харак-
теристик, чем воспоминание о воображаемом событии, то при уменьшении 
разницы в выраженности этих характеристик будут наблюдаться ошибки в 
определении источника воспоминаний о воображаемых событиях. Это было 
продемонстрировано в исследовании Л. Хенкеля и Н. Франклина [Henkel, 
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Franklin 1998]. В данном эксперименте испытуемым показывали слайды с 
контурными изображениями повседневных предметов и их названиями, а 
также пустые слайды, на которых были написаны только названия. Все объ-
екты, использованные в эксперименте, относились к определенным семан-
тическим категориям (например, фрукты) таким образом, что в каждую кате-
горию входили предметы как со слайдов с изображениями, так и со слайдов, 
где были только названия. Задача испытуемых состояла в следующем: если 
им предъявлялся слайд с изображением предмета, то необходимо было рас-
сказать о его функциях, а если предъявлялся слайд, на котором было только 
название, то необходимо было представить себе названный объект.

Через три дня, на втором этапе, испытуемым предъявляли только на-
звания и просили ответить, видели ли они этот предмет на первом этапе 
исследования или только представляли. Результаты свидетельствуют о том, 
что при семантическом сходстве предъявленного и воображаемого предме-
тов испытуемые ошибочно относят воображаемый предмет к ранее предъяв-
ленным. Согласно теории мониторинга источника, это происходит потому, 
что различия в семантических характеристиках между воспоминаниями о 
реальных и воображаемых событиях сглажены за счет их принадлежности к 
одной и той же семантической категории, что мешает определить источник 
получения информации верно. 

Теперь рассмотрим результаты, показывающие, что произойдет, если 
уравнять воспоминания по выраженности такой характеристики, как когни-
тивные процессы, которые привели к их возникновению. Данное исследова-
ние было проведено Р. Финке и коллегами [Finke et al. 1988]. Авторы предпо-Finke et al. 1988]. Авторы предпо- et al. 1988]. Авторы предпо-et al. 1988]. Авторы предпо- al. 1988]. Авторы предпо-al. 1988]. Авторы предпо-. 1988]. Авторы предпо-
ложили, что чем легче (быстрее) происходит достройка половины стимула 
до целого, тем меньше человек затрачивает когнитивных усилий, а значит, 
и в воспоминании должно сохраниться меньше информации о когнитивном 
процессе, который привел к созданию этого воспоминания.

В исследовании были использованы слайды с изображениями сложных 
геометрических форм, симметричных относительно вертикальной и гори-
зонтальной осей. Слайды могли содержать изображение целой формы, вер-
тикальной половины или горизонтальной половины. Для того чтобы устано-
вить, в каком условии сложнее достроить целую форму при предъявлении 
половины, было проведено отдельное исследование. В нем испытуемых 
просили проранжировать по сложности, какие фигуры им тяжелее предста-
вить в целом виде, а какие легче. Было показано, что фигуры, разделенные 
по вертикали, представить легче, чем разделенные по горизонтали. В другом 
исследовании, проведенном на том же стимульном материале, испытуемым 
показывали целые формы, вертикальные половины и горизонтальные поло-
вины. Если на слайде была целая фигура, испытуемых просили проранжи-
ровать от 1 до 5, насколько эта форма кажется им сложной. Если предъявля-
лась половина, необходимо было представить ее в целом виде и отметить на 
шкале от 1 до 5, насколько это было сложно сделать. В контрольном условии 
испытуемые ничего не представляли, а только ранжировали предъявленные 

Статьи. Когнитивные исследования



163

фигуры. Процедура с ранжированием сложности форм была нужна для того, 
чтобы испытуемые не старались специально запомнить сами формы.

На втором этапе испытуемым предъявляли 24 целые фигуры, из них 8 
новых, 8 достроенных из половины и 8 старых фигур. Испытуемых просили 
ответить, видели ли они предъявляемую фигуру на первом этапе в целом 
виде, в виде половины или вообще не видели. Особо отмечалось, что если 
вам предъявлялась половина и вы ее вообразили целой, нужно отвечать, что 
этот стимул предъявлялся в виде половины. 

Результаты показывают, что если достройка целой фигуры из половины 
была легкой (вертикальная половина), то испытуемые склонны ошибочно 
определять источник получения этой информации, характеризуя предъяв-
лявшуюся в виде половины фигуру как предъявленную в виде целой. Это 
происходит потому, что в памяти сохранилось меньше информации о про-
цессах обработки «легкого» стимула, по сравнению с «трудным», что дела-
ет достройку «легкого» стимула и восприятие целого неотличимым с точки 
зрения процесса принятия решения по выраженности такой характеристи-
ки, как когнитивные процессы, приведшие к созданию воспоминания.

Все три приведенных здесь исследования показывают, что даже у здоро-
вого человека можно добиться ошибок в определении источника получения 
информации. Они также подтверждают модель, предложенную М. Джонсон 
и коллегами. Если воспоминания о реальных и воображаемых событиях 
сходны перцептивно, семантически или по количеству когнитивных усилий, 
затраченных на их обработку, то испытуемые склонны ошибочно относить 
воображаемые события к реально произошедшим. По мнению Джонсон и 
коллег, это обусловлено тем, что определение источника происходит путем 
процесса принятия решения, опирающегося на выраженность этих характе-
ристик у воспоминаний. И изменение разницы в их выраженности — путем 
перцептивного и семантического сходства, как в первых двух исследовани-
ях, или путем уменьшения количества когнитивных усилий, необходимых 
для достройки до целого, как в третьем исследовании, делает воображаемые 
события «похожими» на реальные по выраженности этих характеристик, 
благодаря чему они становятся трудноразличимыми. 
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как СоЗНаНие иЗБавЛяетСя  
от ПротивореЧиЙ1

Аннотация. в статье утверждается, что сознание не терпит 
противоречий и пытается выстроить из всех осознаваемых 
представлений непротиворечивую картину. если человеку не 
удается справиться с противоречием, то он испытывает эмо-
циональные переживания или временное «отключение» со-
знательного контроля.
Приводятся результаты классических и современных экс-
периментальных исследований, в том числе проведенных в 
русле Петербургской школы когнитивной психологии, кото-
рые иллюстрируют следующие основные способы устранения 
противоречий:
1. осознание только одной из возможных интерпретаций и одно-
временное отвержение всех остальных, несовместимых с ней;

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта №14-06-00302а «Вос-
приятие и переработка противоречивой информации» (руководитель В. М. Аллахвердов).
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2. появление несовместимых значений в сознании по очере-
ди, но не обоих вместе;
3. неосознанное искажение информации, при котором проти-
воречие ослабляется или вообще исчезает;
4. конструирование единого контекста, позволяющего соз-
дать из несовместимых значений непротиворечивое целое;
5. обесценивание и/или доведение до полного абсурда само 
противоречие либо одну из его сторон.

Ключевые слова: сознание, противоречия, когнитивный 
диссонанс, классификация, значение, контекст, интерпрета-
ция, позитивный выбор, негативный выбор.

Введение

Наука всегда стремится создавать такие теоретические построения, 
которые не противоречили бы друг другу. Утверждение А и утверж-
дение не-А не могут быть одновременно приняты в науке как вер-

ные. Ведь выводимые из противоречивых построений следствия будут 
входить в противоречие между собой, а потому результат опыта всегда 
подтвердит какое-нибудь следствие — не одно, так другое. И тогда никакая 
эмпирическая проверка невозможна. Конечно, ученые постоянно сталки-
ваются с противоречиями. Тогда теоретики либо придумывают аргументы, 
позволяющие им удалить одно из несовместимых положений, либо изме-
няют его, либо дают этому положению иную интерпретацию, либо вводят 
дополнительные условия, ограничивающие его действие, тем самым су-
жая область применимости теории. Но ученые неизбежно борются с про-
тиворечиями (даже если они исповедуют плюрализм и терпимость к про-
тиворечивым позициям).

В Петербургской школе когнитивной психологии принят восходящий 
по крайней мере к У. Джеймсу подход, согласно которому сознание — не-
обходимый инструмент познания. Мы убеждены, что сознание, точно так 
же как и наука, стремится избавляться от противоречий. Иначе оно не смо-
жет организовать действия по проверке правильности своих представле-
ний. Разумеется, многие авторы и до нас утверждали, что человек хочет 
жить в рациональном мире, лишенном противоречий. З. Фрейд прямо ука-
зывал, что из сознания вытесняются не только явные противоречия, но и 
скрытые двусмысленности. Л. Фестингер экспериментально обнаружил 
эффект неосознанного сглаживания когнитивного диссонанса. В. М. Ал-
лахвердов [Аллахвердов 2000] даже сформулировал закон (названный им 
законом Фрейда–Фестингера): сознание, столкнувшись с противоречивой 
информацией, пытается удалить эту информацию из области осознаваемо-
го или так ее видоизменить, чтобы противоречие исчезло или перестало 
осознаваться как противоречие.
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Мы полагаем, что любой осознаваемый объект всегда необходимо отне-
сти к каким-то классам (что и осознается как значение того, чем этот объект 
является) и что одновременно отвергается его принадлежность к некоторым 
другим классам (что определяет, чем этот объект в данном случае не является, 
хотя мог бы этим быть). В терминологии В. М. Аллахвердова [Аллахвердов 
1993] это называется позитивным и негативным выбором соответственно. 
Позитивный выбор классов, к которым отнесен объект, должен всегда соеди-
няться непротиворечивой конъюнкцией (например, слово Наполеон может 
непротиворечиво означать и человека, и полководца, и императора и т. д.). 
На негативный выбор классов такого ограничения не наложено (например, 
слово Наполеон может также обозначать несовместимые друг с другом зна-
чения ‘коньяк’, ‘пирожное’, ‘пасьянс’ и т. п.). Позитивный выбор постоянно 
подвижен, он течет, как говорил У. Джеймс, непрерывным потоком. Мы все 
время изменяем принадлежность объекта к позитивно выбранным классам (в 
противном случае просто перестаем его осознавать, как перестаем осознавать 
стимул, стабилизированный относительно сетчатки). А отнесение объекта 
к негативно выбранным классам остается устойчивым (т. е., начав думать о 
Наполеоне-человеке, мы легко можем перейти к мыслям о нем как о создателе 
кодекса, как о муже Жозефины, но упорно не будем вспоминать о коньяке и 
пирожном). Тем самым негативный выбор как относительно неизменный за-
дает контекст для построения субъективной интерпретации информации. При 
смене контекста возникает новая интерпретация — то, что ранее было нега-
тивно выбрано, может теперь стать позитивным выбором, и наоборот.

Противоречие возникает тогда, когда объект одновременно должен 
быть включен в некоторый класс и из него же исключен, т. е. когда мы 
сталкиваемся с утверждением и отрицанием одного и того же. В такой 
ситуации могут быть предсказаны взаимоисключающие события, а этого 
как раз сознание и не терпит. В общем виде превращение противоречивой 
информации в непротиворечивую осуществляется посредством изменения 
классификации — психика и сознание как бы раз за разом «раскладывают 
пасьянс», перераспределяя объекты по классам так, чтобы «все сошлось». 
Набор конкретных способов, с помощью которых сознание активно избе-
гает противоречий, и будет анализироваться в настоящей статье.

1. Самый простой способ избавиться от противоречия или двусмыслен-
ности — выбрать для осознания какую-то одну интерпретацию, а все 
остальные (несовместимые с ней) не осознавать (негативно выбрать).

Подобные явления хорошо известны в истории науки. Например, по 
свидетельству Т. Куна, европейские астрономы после создания геоцентри-
ческой системы Птолемеем и до появления гелиоцентрической системы 
Н. Коперника не видели (не осознавали) на небе никаких изменений, по-
скольку, согласно теории Птолемея, они не должны были происходить. Тем 
не менее в это же время китайские астрономы, не знакомые с системой 
Птолемея, наблюдали на небе весьма заметные изменения.

В. М. Аллахвердов и др.  Как сознание избавляется от противоречий
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Этнографы рассказывают об одном малазийском племени, оказав-
шемся из-за горного обвала на века изолированным от цивилизации. Эти 
люди питались подножным кормом, охотились, строили хижины, созда-
вали свою мифологию. На протяжении последних двух десятилетий над 
этой затерянной долиной дважды в день на небольшой высоте пролетал 
пассажирский лайнер. При этом, как потом выяснилось, ни один из этих 
жителей за всю свою жизнь ни разу не только не видел этого самолета, но 
и не слышал мощного рева его двигателей, поскольку в их картине мира 
самолеты, разумеется, отсутствовали.

Впечатляющая экспериментальная иллюстрация описываемого способа 
работы с противоречиями — явление бинокулярной конкуренции, когда ис-
пытуемому одновременно предъявляются на разные глаза разные стимулы. 
Если предъявлять два изображения, одно из которых является более вероятным 
или более знакомым, испытуемые преимущественно будут видеть только его.  
В исследовании Дж. Бэгби (цит. по: [Шибутани 1969: 96]) испытуемые — мек-
сиканцы и американцы — в условиях бинокулярной конкуренции рассма-
тривали одновременно фотографии, типичные для американской культуры 
(игра в бейсбол, девушка-блондинка и т. д.) и для мексиканской культуры (бой 
быков, черноволосая девушка и т. п.). Соответствующие изображения имели 
сходство по форме, контуру основных масс, структуре и распределению света 
и теней. Лишь немногие испытуемые замечали, что им предъявляются две 
картины (но даже этим испытуемым не удавалось увидеть оба изображения 
сразу), большинство осознавало, что видит только одну — ту, которая им была 
больше знакома, типична для их опыта. И это при том, что оба глаза автомати-
чески передают в мозг всю поступившую информацию.

При предъявлении двойственных изображений многие испытуемые 
осознают («позитивно выбирают») одно значение и упорно не замечают 
другое, даже если экспериментатор сообщает им не только о том, что вто-
рое значение существует, но и о том, каково оно. В наших исследованиях 
было показано, что это неосознанное значение все-таки воспринимается 
испытуемыми (т. е. его неосознание является следствием негативного вы-
бора). Так, в работах М. Г. Филипповой и коллег (например, [Филиппова 
2009; Filippova 2011; Филиппова, Чернов 2013]) было обнаружено, что не 
опознанное испытуемым значение двойственного изображения замедляет 
как опознание слов и рисунков, так и решение анаграмм, ассоциативно с 
ним связанных. Это говорит об устойчивом отвержении самих неопознан-
ных значений. Ведь отвержение конкретного значения возможно только в 
том случае, если данное значение до этого было воспринято.

Вряд ли поэтому стоит удивляться результатам физиологических иссле-
дований, которые показывают, во-первых, что мозг неосознанно восприни-
мает всю поступающую информацию и формирует на ее основе разные, в 
том числе противоречащие друг другу интерпретации, а во-вторых, что на 
неосознаваемом уровне противоречия сосуществуют, хотя при сравнении 
предсказаний с осознаваемым опытом мозг демонстрирует реакцию на рас-
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согласованность [Pieszek et al. 2013]. Например, в исследовании С. ван Га-
аль с соавторами [Van Gaal et al. 2013] была обнаружена специфическая 
ЭЭГ-реакция в ответ на предъявление неосознаваемого прайма, который 
по смыслу противоречил целевому слову. А вот результат недавнего ис-
следования М. Г. Филипповой, О. В. щербаковой и И. А. Горбунова: при 
предъявлении двойственных изображений по сравнению с предъявлением 
однозначных изображений наблюдается выраженная негативность ранних 
компонентов вызванных потенциалов (от 0 до 540 мс). Это означает, что ис-
пытуемый различает однозначные и двойственные изображения еще до того 
момента, как способен эти изображения осознать. По результатам пилотаж-
ного исследования, негативность кривой вызванных потенциалов наблюда-
ется и для анекдотов (т. е. текстов, основанных на обыгрывании вербального 
противоречия) по сравнению с обычными текстами. По-видимому, противо-
речие неосознанно распознается независимо от конкретного вербального 
или иконического материала, в котором оно представлено.

Н. Л. Элиава [Элиава 1966] предлагала испытуемым вставить буквы 
в текст, начинающийся так: «О-ёл ле-ал сред- -орных -уч и с-ал». Вы-
бор одного из двух возможных вариантов («Орёл летал средь горных туч 
и скал» и «Осёл лежал средь сорных куч и спал») полностью определял 
дальнейшее чтение текста. Испытуемые, однажды выбравшие один воз-
можный вариант прочтения (например, про орла), не были способны пе-
рейти к другому прочтению даже тогда, когда продолжение текста явным 
образом заставляло читать его как сюжет об осле. (Стоит добавить, что, ис-
ходя из наших исследований, мы вправе предполагать, что второе значение 
было воспринято испытуемыми, хотя и не было осознано.)

2. При смене контекста отвергнутое ранее (негативно выбранное) 
значение может внезапно актуализироваться в сознании.

В исследовании М. Игла, Д. Волицкого и Г. Клейна испытуемые, не 
заметившие в предъявленном двойственном изображении встроенного в 
дерево контура утки, при переходе к заданию зарисовки пейзажа по моти-
вам этого изображения чаще случайного рисовали связанные с уткой эле-
менты: вода, птица и т. п. [Eagle, Wolitzky, Klein 1966]. Подобные примеры 
наблюдались и в наших исследованиях. При предъявлении классического 
двойственного изображения, названного Э. Борингом «жена или теща», 
некоторые испытуемые, упорно не замечавшие на изображении старуху, 
при задаче описать по памяти увиденное могли вспомнить у молодой жен-
щины горбатый нос (даже так: «нос, как у Анны Ахматовой»), явно заим-
ствованный у старухи. А испытуемые, не заметившие молодую женщину, 
приписывали старухе украшение на шее, на самом деле принадлежащее 
молодой женщине. Один из испытуемых М. Г. Филипповой, ранее не за-
метивший слонов на двойственном изображении «лебеди/слоны», вспо-
миная предъявленные прежде рисунки, как бы в шутку сообщил, что среди 
изображений было одно, «где на горизонте слоны пасутся…», а испытуе-
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мый, не заметивший на двойственном изображении «пейзаж/человек» за-
маскированную деревьями фигуру человека, также в шутку назвал данное 
изображение «мужик на болоте» [Филиппова 2006].

В наших исследованиях были сделаны попытки искусственно вызвать 
смену контекста. В исследовании О. В. Науменко и Д. И. Костиной [Nau-Nau-
menko, Kostina (forthcoming)] участникам эксперимента предлагали решать 
двусмысленные анаграммы (из каждой анаграммы можно было составить 
два разных слова). После того как испытуемый находил одно из решений, 
его просили составить второе слово из этого же буквенного набора. После 
того как один из вариантов ранее был осознан, альтернативное значение 
обнаруживалось реже, и его поиски занимали в два раза больше време-
ни. Таким образом, альтернативное значение имело тенденцию не осозна-
ваться после того, как один из вариантов ранее был осознан. В экспери-
ментальных группах перед попыткой найти второе решение анаграммы 
испытуемым давался перерыв, во время которого нужно было выполнять 
задания-дистракторы. Эти задания либо просто переключали испытуемого 
на постороннюю деятельность, либо вызывали семантическую сатиацию, 
т. е. субъективное обессмысливание многократно повторяемых слов.

Результаты показали, что в контрольной группе (без перерыва) испы-
туемые правильно находили второе решение в 69% случаев; в группе с 
заданиями-дистракторами, которые переключали испытуемого на посто-
роннюю деятельность, — в 81% случаев. В группе с перерывами, прово-
цировавшими сатиацию, испытуемые находили правильное решение при 
повторном предъявлении анаграммы в 74% случаев. Наличие перерывов, 
заполненных заданиями, которые провоцировали изменения осознаваемо-
го содержания, позволило ослабить эффекты последействия.

М. Г. Филиппова изучала влияние длительного перерыва на осозна- Г. Филиппова изучала влияние длительного перерыва на осозна-Г. Филиппова изучала влияние длительного перерыва на осозна- Филиппова изучала влияние длительного перерыва на осозна-Филиппова изучала влияние длительного перерыва на осозна-
ние второго значения изображений-перевертышей (поворот такого изо-
бражения на 180 градусов придавал ему совершенно иное значение, что 
испытуемыми не осознавалось). Эксперимент включал два этапа, на пер-
вом из которых испытуемым предъявлялись изображения-перевертыши 
вперемешку с однозначными изображениями, а на втором — «старые» и 
новые изображения (включая инвертированные варианты изображений-
перевертышей) или же их описания с задачей опознания. Второй этап мог 
проводиться сразу после первого (после выполнения другой, не связанной 
с основным заданием методики), а также через месяц. Несмотря на уве-
рения самих испытуемых в своей неспособности узнать предъявляемый 
месяц назад стимульный материал, результаты узнавания в этой группе 
не значимо отличались от результатов узнавания в группе, проходившей 
проверку сразу после первого этапа. Однако в течение месяца количество 
ошибок ложного опознания инвертированных вариантов изображений-
перевертышей по их описаниям возросло на 27%, достигнув через месяц 
83%. Это при том, что опознание старых однозначных изображений по их 
описаниям (контрольное условие) в течение этого времени только улучши-
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лось. Месяц — это достаточно большой срок, чтобы контекст выполнения 
задания для испытуемых претерпел определенные изменения. И то, что 
за месяц изменилось только лишь распределение разных типов ошибок (а 
не их общее количество), подтверждает возможность проникновения не-
гативно выбранных значений в сознание в случае изменения контекста.

3. один из способов борьбы с противоречием — сглаживание этого 
противоречия, т. е. такое неосознанное искажение информации, при 
котором противоречие ослабляется или вообще исчезает.

Л. Фестингер, как известно, вынуждал испытуемого в специально постро- Фестингер, как известно, вынуждал испытуемого в специально постро-Фестингер, как известно, вынуждал испытуемого в специально постро-
енных экспериментах совершить поступок, противоречащий его представ-
лениям о самом себе. Испытуемый в итоге неосознанно «сглаживал когни-
тивный диссонанс» — начинал так интерпретировать свой поступок, чтобы 
избавиться от этого противоречия или хотя бы его ослабить. Мы утверждаем, 
что такое сглаживание может возникать при столкновении с любыми проти-
воречиями. Напомним известный пример: пигмей, впервые попавший на от-
крытое пространство и незнакомый с законами перспективы, впервые увидев 
пасущихся вдалеке коров, принял их за муравьев [Хок 2003]. В общем, как 
говорят психологи, мир в нашем сознании искажается до узнаваемости.

В эксперименте О. К. Тихомирова и В. Е. Клочко [Тихомиров, Клочко 
1976: 176–205] испытуемым дважды предъявлялся текст, обозначенный как 
отрывок из книги Дж. Ферри «Золотоискатели». В середине отрывка было 
написано: «Во время крутых спусков берега проносились мимо испуганных 
путешественников со страшной скоростью. Прибрежные камни и редкие де-
ревья мелькали, сливаясь в пеструю ленту, вызывающую головокружение.  
На подъемах движение реки замедлялось, она как бы оседала, темнела. Река 
была подобна живому существу — так же легко и радостно спускалась с горы 
и так же, как тяжело нагруженный путник, поднимающийся в гору, станови-
лась ленивой и неузнаваемой на редких, затяжных, высоких подъемах». В по-
следующем выяснилось, что только трое из 45 испытуемых заметили проти-
воречие — вода в естественных условиях не поднимается вверх. Тем не менее 
28 испытуемых (из 42, не заметивших противоречия) в своем пересказе обош-
ли описание противоречивых мест путем искажения текста, например: «Река 
то спускалась с горы бурным потоком, то, выйдя на равнину, текла медленно»; 
«...Ребята были изумлены течением реки. Она как бы подбрасывала их вверх, 
а потом с вершины этой падала опять вниз»; «…Их кидало из стороны в сто-
рону и поднимало то вверх, то вниз».

В. М. Аллахвердов [Аллахвердов 2000: 320–322] получил аналогичные 
данные. Испытуемым дважды прочитывали описание боя Мцыри с барсом 
из поэмы М. Ю. Лермонтова. Никто из испытуемых (ни до этого, ни в про- Ю. Лермонтова. Никто из испытуемых (ни до этого, ни в про-Ю. Лермонтова. Никто из испытуемых (ни до этого, ни в про-
цессе эксперимента) не замечал в этом тексте странностей в поведении 
барса, несовместимых с кошачьей породой хищника. И все же никто не 
воспроизвел ни ласкового мотания лермонтовского барса хвостом, ни его 
жалобного протяжного воя и т.д., хотя 5 из 24 испытуемых все же смогли 
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вспомнить, что барс вставал на дыбы. При этом у большинства наблюда-
лись характерные искажения: жалобный вой превращался в рык; встава-
ние на дыбы чаще исчезало (мол, барс «изогнулся»); барс в горах Кавказа, 
названный Лермонтовым «вечным гостем пустыни», превращался в коро-
ля или владыку пустыни, если о пустыне вообще вспоминалось, и т. п. 

Очень эффектно этот способ сглаживания противоречий проявляется 
в наших исследованиях восприятия иллюзий. А. Г. Причисленко [Причис-
ленко 2009] предъявляла испытуемым 24 линии (20 из них были предъ-
явлены в иллюзорном контексте, например, со стрелками, как в иллюзии 
Мюллер-Лайера, а 4 — вне такого контекста, например, с вертикальны-
ми полосками в конце линии). Испытуемым нужно было оценить размер 
линий («на глаз») в миллиметрах. При повторении этой процедуры че-
рез неделю оказалось, что величина иллюзии (разница в оценке равных 
линий в иллюзорном и неиллюзорном контексте) уменьшается, но при 
этом только на иллюзорных объектах происходит общее ухудшение абсо-
лютной точности определения размера. Испытуемый как бы оправдывает 
свои ошибки, вызванные иллюзорным контекстом, тем, что у него при 
оценке таких линий возникают трудности с глазомером. В. Л. Волохон-
ский и Е. А. Вишнякова [Волохонский, Вишнякова 2006] в исследовании 
эффекта привязки показывают, что при повторном решении тех же задач 
через три недели величина абсурдности ответов испытуемых (смещение 
в сторону привязки) только увеличивается и уверенность в ответе при 
этом повышается. В духе Фестингера это выглядит так, будто испытуе-
мый сглаживает когнитивный диссонанс, возникший после его предше-
ствующего нелепого ответа.

В. Ю. Карпинская [Карпинская 2003] исследовала, как влияют раз-
личные иллюзии на величину сенсорных порогов. Как известно из пси-
хофизических законов, чем больше величина раздражителя, тем выше 
дифференциальные пороги. Оказалось, что одно лишь иллюзорное из-
менение величины раздражителя (использовались зрительные иллюзии 
и иллюзия Шарпантье) приводит и к соответствующему изменению диф-
ференциальных порогов. Испытуемый, совершив иллюзорную ошибку, 
как бы принимает решение о том, что он и не ошибся вовсе (сглаживает 
когнитивный диссонанс), а потому далее действует так, будто изменение 
величины раздражителя произошло в действительности. 

4. если у испытуемых нет возможности не осознавать несовмести-
мые значения, эти значения могут появляться в сознании по очереди, 
но при этом никогда не появятся вместе.

Еще в XVII–XVIII вв. было показано, что в условиях бинокулярной 
конкуренции предъявленные на разные глаза желтый и синий круги при 
предъявлении не смешиваются и не дают зеленый образ, как можно было 
бы ожидать исходя из законов оптики. Вместо этого испытуемый видит 
попеременно то желтый, то синий круг (см.: [O’Shea 1999]). Аналогич-
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ный эффект наблюдается и при предъявлении двойственных изображе-
ний. Например, на известном рисунке Рубина «лица — ваза» никто не 
может увидеть в одно и то же время и человеческие профили, и вазу. Раз-
ные значения двойственных изображений осознаются лишь поочередно.

Вопрос: воспринимает ли все-таки испытуемый лица в тот момент, ког-
да он видит (осознает) одну лишь вазу? Великий гештальтист К. Коффка 
[Коффка 1975: 101–102] считал идею такого неосознанного восприятия 
выходящей за пределы возможности ее фактического подтверждения. Ду-
мается, он был неправ. Ведь испытуемый не способен удерживать внима-
ние только на одном значении и независимо от своего желания начинает 
видеть то лица, то вазу. Откуда, однако, вопреки всем сознательным уси-
лиям может исчезнувшая ранее из сознания фигура вновь появиться в со-
знании, если ее нигде в психике нет? 

Представляется, что такой способ борьбы с двусмысленностями и про-
тиворечиями встречается в гораздо более сложных случаях, чем предъяв-
ление двойственных изображений. Это приводит людей к членению мира 
на ситуации. Как хорошо известно, один и тот же человек в разных ситуа-
циях (или в разных социальных ролях) может вести себя совершенно по-
разному, причем несовместимым образом. Классические эксперименты 
С. Милграма и Ф. Зимбардо хорошо это иллюстрируют.

Субъективное разделение мира на несвязанные между собой фрагменты 
как способ защиты от противоречий встречается и в обыденных ситуациях. 
Например, Р. Риделл и Б. Гавронски [Rydell, Gawronski 2009] показали, что 
новая информация, противоречащая первому впечатлению о человеке, жест-
ко привязывается к контексту, в котором она была получена. Основываясь 
на принципе когнитивной согласованности, авторы [Gawronski et al. 2010] 
утверждают: нарушение ожиданий, вызванных первым впечатлением, при-
водит к тому, что человек начинает искать причины этого несоответствия в 
наличной ситуации. Первоначальное впечатление о человеке при этом все 
равно продолжает определять оценочные суждения для других контекстов.

5. При осознании разных сторон противоречия или двусмыслен-
ности (а иногда и без осознания) делается попытка найти способ объ-
яснения — соединение разных сторон в непротиворечивое целое.

Если теоретические предположения в науке вступают в противоречие 
с результатами эксперимента, то теория не отбрасывается как неверная — 
вначале ученые делают попытки найти непротиворечивое объяснение это-
му факту. И. Лакатос называет это защитным поясом теории. Точно так же 
люди ведут себя и в жизни, и в экспериментальных ситуациях.

Например, подобные явления наблюдаются в условиях бинокулярной 
конкуренции. Если разные изображения, предъявленные на разные глаза, 
можно непротиворечиво соединить, то испытуемый именно так и действу-
ет. Предъявим на один глаз красный круг, а на другой — черный треуголь-
ник. Испытуемый увидит черный треугольник на красном фоне. Если по-
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казать испытуемому видеозапись, на которой снят человек, произносящий 
одними губами слоги «ga-ga», и при этом сопроводить эту видеозапись 
звуковой дорожкой, на которой будут записаны слоги «ba-ba», испытуемый 
увидит и услышит слоги «da-da» — это явление получило название эффекта 
Мак Гурка [McGurk, MacDonald 1976]. Важно, что по отдельности испытуе-
мый воспринимает и видеозапись, и звук правильно — как «ga-ga» и «ba-ba» 
соответственно, но при совмещении этих двух противоречащих друг другу 
потоков информации ему приходится трансформировать их в нечто третье 
(само несоответствие при этом может не осознаваться).

Иногда результатом работы сознания над противоречивой информацией яв-
ляется конструирование нового контекста, в рамках которого могут быть найде-
ны связи между элементами, ранее воспринимаемыми как несовместимые или, 
по крайней мере, не связанные. Яркое проявление того, как человек объединяет 
разные смыслы в непротиворечивое сообщение, — процесс понимания мета-
фор. Метафоричность формируется при отождествлении двух несовместимых 
категорий. В одном из экспериментов [Glucksberg et al. 1982] было показано, 
что людям очень трудно игнорировать метафорическое значение высказывания 
и воспринимать его как буквальное — процесс конструирования обобщающего 
метафорического контекста происходит автоматически. В недавнем исследо-
вании М. О. Аванесян [Аванесян 2015] использовались три изобразительные 
метафоры, связанные с темой чтения (в одном рисунке совмещались элементы 
основного и вспомогательного понятия). Испытуемым нужно было выразить 
смысл понятой картинки в словесной форме. Оказалось, что в процессе постро-
ения и описания смысла изобразительной метафоры человек стремится непро-
тиворечиво объединить в общем контексте все (даже не имеющие отношения 
к задаче) элементы воспринимаемой ситуации, в том числе свои собственные 
реакции на нее. Схожие результаты были ранее получены О. В. щербаковой 
[щербакова 2008; 2009] на материале понимания вербальных шуток.

Конструирование новых контекстов и обобщенных смыслов — один из 
продуктивных способов работы с противоречием. Так совершаются творче-
ские открытия, но так же иногда и порождаются заблуждения. Пример по-
следнего — приписывание неожиданному поведению другого человека скры-
тых злых намерений, что часто приводит к межличностным конфликтам.

6. если наличие противоречия осознается, а объяснить его не удается, 
то либо само противоречие, либо одна из сторон противоречия обесцени-
вается и/или доводится до полного абсурда.

Если человек пьет кофе, а его любимая чашка вдруг пожелает ему при-
ятного аппетита, то, скорее всего, он начнет озираться в поисках того, кто это 
сказал, или искать иной источник звука. В случае если этот поиск не приведет 
к результату, человек либо решит, что он ослышался (т. е. обесценит услы-
шанное), либо даже задумается, не сошел ли он с ума (доведет ситуацию до 
абсурда), но вряд ли поверит, что чашка умеет разговаривать.

Если дать человеку запоминать нормальные предложения и предложения, 
содержащие явное противоречие, то при воспроизведении можно наблюдать не 
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только сглаживание противоречий (как уже упоминалось, неосознанно человек 
старается не замечать наличие противоречия), но и их усиление. Если человек 
заметил нестыковку, то может сам пытаться ее сознательно реконструировать, 
а это и ведет к усилению противоречия. По данным А. С. Стародубцева, даже 
некоторые нормальные предложения воспроизводятся как противоречивые.

О. В. щербакова [щербакова 2008; 2009; 2010] показала, что комиче-
ский эффект тесно связан с осознанием явных или скрытых противоречий 
в воспринимаемом материале. Иногда человек чувствует: есть противоре-
чие, но непонятно, где именно. Тогда он может приписать противоречи-
вость вполне однозначным элементам текста. Например, в ответ на прось-
бу кратко пересказать суть предъявленной шутки люди, испытывающие 
затруднения с пониманием сути комического текста, приписывали «стран-
ность» элементам, не имевшим отношения к сути шутки, и настаивали на 
том, что именно это делает шутку смешной. 

7. если человеку не удается справиться с противоречием (в том числе 
с нарушением привычного контекста), то он испытывает эмоциональные 
переживания или временное «отключение» сознательного контроля.

Противоречие может возникать тогда, когда человеку приходится осозна-
вать привычный контекст ситуации (что обычно является фоном), т. е. то, что 
осознавать в данной ситуации вообще-то «не полагается», и тем самым изме-
нить его и в некотором смысле разрушить. Сознанию требуется время, чтобы 
выстроить новый контекст, до того же, как это произойдет, человек испытыва-
ет крайне неприятные переживания.

Г. Гарфинкель, например, во время разговора со своей невестой задавал 
ей вопросы о значении различных слов, которые она использовала. В итоге 
«первые минуты полторы испытуемая отвечала на вопросы, как будто эти во-
просы были вполне закономерными. Потом она спросила: “Зачем ты задаешь 
мне такие вопросы?” и повторяла его еще дважды или трижды после следую-
щих вопросов. Она занервничала и перепугалась. Ее лицо и руки задергались. 
Она запуталась, пожаловалась, что я заставляю ее нервничать, и потребовала, 
чтобы я прекратил это. Затем она взяла журнал и закрылась им от меня» [Гар-
финкель 2002: 47–48].

Психологи-практики отмечают разнообразные негативные реакции в слу-
чаях, когда противоречие по каким-то причинам не успевает быстро сглажи-
ваться. Неожиданное прерывание автоматического действия как нарушение 
привычного контекста даже используется в качестве эффективного приема 
психологического воздействия. Вот экспериментатор протягивает испытуемо-
му руку для рукопожатия. Тот, в соответствии с имеющимся шаблоном пове-
дения, автоматически отвечает тем же. В ответ экспериментатор обхватывает 
его запястье левой рукой и внезапно приподнимает протянутую для рукопожа-
тия руку вверх. В течение короткого времени (не больше 10 секунд) испытуе-
мый оказывается без программы действий. В этот момент он легко поддается 
разнообразным внушениям экспериментатора [Ксендзюк 1995: 271–273].
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Если впечатления человека резко противоречат его жизненному опыту, 
они приводят его в состояние шока, даже если он заранее знает, что с ним 
должно произойти что-то необычное. Так, оказавшись на короткое время в со-
стоянии невесомости, созданном в земных условиях, даже предупрежденный 
об этом человек испытывает эмоциональное потрясение и состояние ужаса 
[Китаев-Смык 2009: 122–123].

Люди могут испытывать негативные переживания при столкновении с про-
тиворечием даже в тех случаях, когда события, нарушающие ожидания, сами 
по себе позитивны. Представители национальных меньшинств, убежденные в 
том, что социальная дискриминация по отношению к ним чрезвычайно велика, 
переживают сильную тревогу в случае, если партнер в общении с ними не про-
являет никакой дискриминации [Townsend et al. 2010]. В другом исследовании 
показано, что люди по-настоящему тревожатся, когда всего лишь узнают, что их 
показатели в задаче научения улучшились, если эта информация нарушает их 
знания по поводу закономерностей научения [Plaks, Stecher 2007]. По-видимому, 
переживание эмоционального дискомфорта заставляет людей активно искать 
способы разрешения противоречий [Proulx et al. 2012].

Однако иногда человек реагирует на противоречие не тревогой или шоком, 
а смехом. В некотором смысле такую реакцию можно рассматривать как вре-
менное «опустошение» сознания от предшествующих ожиданий и, возможно, 
как один из способов отключения сознательного контроля над ситуацией, ко-
торая внезапно перестала этим ожиданиям соответствовать.

обсуждение
В данной статье сформулированы некоторые способы работы психики 

и сознания с противоречиями и проиллюстрирован основной тезис: созна-
ние не терпит противоречий и пытается сложить все осознаваемые пред-
ставления в непротиворечивую картину. Здесь не обсуждались конкретные 
алгоритмы решения этой задачи психикой и сознанием. Но мы уверены, 
что такие алгоритмы тесно связаны с проблемой классификации (или — 
что то же — с проблемой значения). Любой знак всегда появляется в созна-
нии лишь в качестве члена некоего класса; именно отнесение к классу при-
дает знаку актуальное осознанное значение. Поэтому все, что осознается,  
всегда может быть отождествлено с другими членами этого класса. Любой 
знак также может быть всегда отнесен к разным конкретным классам и тем 
самым в разных контекстах может обозначать разное.

Любой воспринятый стимул вначале относится к максимально широкому 
возможному классу (появилось нечто, аморфное пятно), так как тогда он, скорее 
всего, ничему не может противоречить. Дальнейшая работа с этим стимулом пре-
жде всего включает его во все более узкие классы (см. закон Ланге в: [Аллахвер-
дов 2000]). Любой класс характеризуется диапазоном и границами. Изменение 
этих диапазонов и границ, создание новых классов — это как раз то, что делают 
психика и сознание для того, чтобы добиться непротиворечивости. В недавнем 
исследовании Е. Ю. Воскресенской (не опубликовано) было показано влияние 
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самого испытуемого на установление диапазона класса принадлежности стимула 
(к которому испытуемый этот стимул относит) при оценке его противоречивости.  
В эксперименте последовательно предъявлялись пары: вначале существительное, 
а затем прилагательное, например: «собака — злая». Нужно было как можно бы-
стрее определить, подходит ли по смыслу с его точки зрения данное прилагатель-
ное к существительному. Использовались два условия предъявления первого сло-
ва: условие чтения (например, «собака») и условие генерации, предполагающее 
самостоятельное достраивание фрагментированного слова (например, «со-а-а») 
до его полной формы. Второе условие требует больше психической работы со 
стороны испытуемого и, согласно вышесказанному, предполагает отнесение к бо-
лее узкому классу. Действительно, оказалось, что испытуемые в условиях генера-
ции больше сужали диапазон класса, к которому они относили существительное, 
и потому в два раза чаще давали ошибочные ответы «не подходит», чем в случае, 
если слово до этого было просто прочтено ими.

Все указанные в статье способы работы с противоречием в принципе 
должны быть описаны на языке образования классов. Но решение этой задачи 
требует дальнейших исследований.

Как видно, имеющийся у человека арсенал способов борьбы с противо-
речиями велик. Но если все противоречия устранены, оказывается, что созна-
нию как будто больше нечего делать. И тогда человек сам стремится напол-
нить свою жизнь противоречиями, чтобы затем их преодолевать.

Литература / References

Аванесян М. О. (2015). Понимание рисованных метафор // Вестник Санкт-Петербургского 1. 
государственного университета. Сер. 16. 2015. Вып. 2 (в печати).   
Avanesian, M. O. (2015). Ponimanie risovannykh metafor [Understanding of pictorial metaphors]. 
Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta [St. Petersburg State University Bulletin], 
ser. 16, issue 2 (forthcoming). (In Russian).

Аллахвердов В. М. (1993). Опыт теоретической психологии (в жанре научной революции). 2. 
СПб.: Печатный двор, 1993. 325 с.  
Allakhverdov, V. M. (1993). Opyt teoreticheskoi psikhologii [Experience of theoretical psychology (in 
the genre of scientific revolution)]. St. Petersburg: Pechatnyi Dvor. 325 p. (In Russian).

Аллахвердов В. М. (2000). Сознание как парадокс. СПб.: ДНК, 2000. 528 с. 3.  
Allakhverdov, V. M. (2000). Soznanie kak paradoks [Consciousness as a paradox]. St. Petersburg: 
DNK. 528 p. (In Russian).

Волохонский В. Л., Вишнякова Е. А. (2006). Эффект привязки и когнитивный диссонанс // 4. 
Экспериментальная психология сознания: когнитивная логика сознательного и бессознательного 
/ Под ред. В. М. Аллахвердова. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 229–236.  
Volokhonskii, V. L., Vishniakova, E. A. (2006). Effekt priviazki i kognitivnyi dissonans [Anchoring 
effect and cognitive dissonance]. In V. M. Allakhverdov (ed.). Eksperimental’naia psikhologiia 
soznaniia: kognitivnaia logika soznatel’nogo i bessoznatel’nogo [Experimental psychology of 
consciousness: Cognitive logic of consciousness and the unconscious], 229–236. St. Petersburg: 
SPbGU. (In Russian).

В. М. Аллахвердов и др.  Как сознание избавляется от противоречий



178

Гарфинкель Г. (2002). Исследование привычных оснований повседневных действий // Социо-5. 
логическое обозрение. Т. 2. № 1. 2002. С. 42–70.  
Garfinkel, H. (2002). Issledovanie privychnykh osnovanii povsednevnykh deistvii [Studies of the routine 
grounds of everyday activities]. Sotsiologicheskoe obozrenie [Sociological review], 2(1), 42–70. (In 
Russian, transl. from: Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology, 35–75 (ch. 2). Englewood Cliffs, 
New Jersey: Prentice Hall).

Карпинская В. Ю. (2003). Влияние иллюзорного изменения величины объекта на порог его 6. 
обнаружения // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы III Всерос. 
съезда психологов 25–28 июня 2003 г. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. Т. 4. С. 184–187.  
Karpinskaia, V. Iu. (2003). Vliianie illiuzornogo izmeneniia velichiny ob’ekta na porog ego 
obnaruzheniia [Influence of the illusory changes of object’s size on the threshold of its detection]. 
Ezhegodnik Rossiiskogo psikhologicheskogo obshchestva: Materialy III Vserossiiskogo s”ezda 
psikhologov 25–28 iiunia 2003 goda [Annual of Russian Psychological Society: Materials of All-
Russian Congress of Psychologists June 25–28 2003], 4, 184—187. St. Petersburg: SPbGU.  
(In Russian).

Китаев-Смык Л. А. (2009). Психология стресса. Психологическая антропология стресса.  7. 
М.: Академический Проект, 2009. 943 с.  
Kitaev-Smyk, L. A. (2009). Psikhologiia stressa. Psikhologicheskaia antropologiia stressa [Psychology 
of stress. Psychological anthropology of stress]. Moscow: Academicheskii Proekt. 943 p. (In Russian).

Коффка К. (1975). Восприятие: введение в гештальтпсихологию // Хрестоматия по ощущению 8. 
и восприятию. М.: МГУ, 1975. С. 96–113.   
Koffka, K. (1975). Vospriiatie: vvedenie v geshtal’tpsikhologiiu [Perception: Introduction to gestalt-
psychology]. In Khrestomatiia po oshchushcheniiu i vospriiatiiu [A reader on sensation and perception], 
96–113. Moscow: MGU. (In Russian).

Ксендзюк О. (1995). Трансформация личности: нейролингвистическое программирование. 9. 
Одесса: Хаджибей, 1995. 351 c.  
Ksendziuk, O. (1995). Transformatsiia lichnosti: neirolingvisticheskoe programmirovanie 
[Transformation of personality: Neurolinguistic programming]. Odessa: Khadzhibei. 351 p.  
(In Russian).

Причисленко А. Г. (2009). Сглаживание когнитивного диссонанса при иллюзорном восприя-10. 
тии // Сборник статей по материалам лучших дипломных работ выпускников факультета психо-
логии СПбГУ 2008 года. СПб: СПбГУ, 2009. С. 95–100.  
Prichislenko, A. G. (2009). Sglazhivanie kognitivnogo dissonansa pri illiuzornom vospriiatii [Cognitive 
dissonance reduction in illusory perception]. In Sbornik statei po materialam luchshikh diplomnykh 
rabot vypusknikov fakul’teta psikhologii SPbGU 2008 goda [Collection of articles based on the best 
theses of SPbGU Department of Psychology graduates in 2008], 95–100. St. Petersburg: SPbGU.  
(In Russian).

Тихомиров О. К., Клочко В. Е. (1976). Обнаружение противоречий как начальный этап фор-11. 
мирования задачи // Искусственный интеллект и психология. М.: Наука, 1976. С. 176–205.  
Tikhomirov, O. K., Klochko, V. E. (1976). Obnaruzhenie protivorechii kak nachal’nyi etap formiro-
vaniia zadachi [Detecting conflict as the first stage in problem forming]. In Iskusstvennyi intellekt i psik-
hologiia [Artificial intelligence and psychology], 176–205. Moscow: Nauka. (In Russian).

Филиппова М. Г. (2006). Роль неосознаваемых значений в процессе восприятия многознач- М. Г. (2006). Роль неосознаваемых значений в процессе восприятия многознач-М. Г. (2006). Роль неосознаваемых значений в процессе восприятия многознач- Г. (2006). Роль неосознаваемых значений в процессе восприятия многознач-Г. (2006). Роль неосознаваемых значений в процессе восприятия многознач-12. 
ных изображений: Дис. … канд. психол. наук. СПб., 2006. 142 c.  
Filippova, M. G. (2006). Rol’ neosoznavaemykh znachenii v protsesse vospriiatiia mnogoznachnykh 
izobrazhenii [Role of unconscious meanings in ambiguous pictures perception]. A thesis submitted for 
the PhD degree. St. Petersburg. 142 p. (In Russian).

Статьи. Когнитивные исследования



179

Филиппова М. Г. (2009). Осознаваемые и неосознаваемые компоненты восприятия много- М. Г. (2009). Осознаваемые и неосознаваемые компоненты восприятия много-М. Г. (2009). Осознаваемые и неосознаваемые компоненты восприятия много- Г. (2009). Осознаваемые и неосознаваемые компоненты восприятия много-Г. (2009). Осознаваемые и неосознаваемые компоненты восприятия много-13. 
значных изображений // Психологические исследования: Сб. науч. тр. / Под ред. В.В. Шпунто-
вой. Самара: Универс-групп, 2009. Вып. 7. С. 73–91.  
Filippova, M. G. (2009). Osoznavaemye i neosoznavaemye komponenty vospriiatiia mnogoznachnykh 
izobrazhenii [Conscious and unconscious components of ambiguous pictures perception].  
In V. V. Shpuntova (ed.) Psikhologicheskie issledovaniia [Psychological research], 7, 73–91. Samara: 
Univers-grupp. (In Russian).

Филиппова М. Г., Чернов Р. В. (2013). Психологические и психофизиологические корреляты 14. 
восприятия двойственных изображений // Вестник Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Сер. 12. 2013. Вып. 2. С. 21—33.   
Filippova, M. G., Chernov, R. V. (2013). Psikhologicheskie i psikhofiziologicheskie korreliaty 
vospriiatiia dvoistvennykh izobrazhenii [Psychological and psychophysiological correlates of 
ambiguous pictures perception]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta  
[St. Petersburg State University Bulletin], ser. 12, issue 2, 21–33. (In Russian).

Хок Р. Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экс- Р. Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экс-Р. Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экс- Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экс-Р. (2003). 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экс-15. 
периментов. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 416 с.  
Hok, R. R. (2003). 40 issledovanii, kotorye potriasli psikhologiiu. Sekrety vydaiushchikhsia eksperimen-
tov [Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of psychological research]. St. 
Petersburg: Praim-Evroznak. 416 p. (In Russian).

 Шибутани Т. (1969). Социальная психология. М.: Прогресс, 1969. 535 с. 16.  
Shibutani, T. (1969). Sotsial’naia psikhologiia [Social psychology]. Moscow: Progress. 535 p. (In 
Russian).

щербакова О. В. (2008). Феномен понимания как интрапсихический межъязыковой об-17. 
ратимый перевод (на примере комических текстов) // Вестник Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Сер. 12. 2008. Вып. 4. С. 215–225.   
Shcherbakova, O. V. (2008). Fenomen ponimaniia kak intrapsikhicheskii mezh’iazykovoi obratimyi 
perevod (na primere komicheskikh tekstov) [Phenomenon of understanding as intrapsychic interlingual 
reversible translation (by the example of comic texts)]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
universiteta [St. Petersburg State University Bulletin], ser. 12, issue 4, 215–225. (In Russian).

щербакова О. В. (2009). Когнитивные механизмы понимания комического: Дис. … канд. 18. 
психол. наук. СПб., 2009. 234 с.  
Shcherbakova, O. V. (2009). Kognitivnye mekhanizmy ponimaniia komicheskogo [Cognitive 
mechanisms of understanding humor]. A thesis submitted for the PhD degree. St. Petersburg. 234 p.  
(In Russian).

щербакова О.В. (2010). Интеллектуальные действия, опосредующие понимание комическо-19. 
го // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 13. СПб.: СПбГУ, 2010.  
С. 224–235.  
Shcherbakova, O. V. (2010). Intellektual’nye deistviia, oposreduiushchie ponimanie komicheskogo 
[Intellectual activities mediating understanding of humor]. Psikhologicheskie problemy samorealizatsii 
lichnosti [Psychological problems of personality self-actualization], 13, 224–235. St. Petersburg: 
SPbGU. (In Russian).

Элиава Н. Л. (1966). Мыслительная деятельность и установка // Исследования мышления в 20. 
советской психологии. М.: Наука, 1966. С. 278–319.  
Eliava, N. L. (1966). Myslitel’naia deiatel’nost’ i ustanovka [Mental activity and the set]. In Issledovani-
ia myshleniia v sovetskoi psikhologii [Studies of thinking in Soviet psychology], 278–319. Moscow: 
Nauka. (In Russian).

Eagle, M., Wolitzky, D., Klein, G. (1966). Imagery: effect of a concealed figure in stimulus. 21. Science, 
151, 837–839.

В. М. Аллахвердов и др.  Как сознание избавляется от противоречий



180

Filippova, M. G. (2011). Does unconscious information affect cognitive activity: A study using ex-22. 
perimental priming. The Spanish Journal of Psychology, 14(1), 17–33. 

Gawronski, B., Rydell, R. J., Vervliet, B., De Houwer, J. (2010). Generalization versus contextual-23. 
ization in automatic evaluation. Journal of Experimental Psychology: General, 139(4), 683.

Glucksberg, S., Gildea, P., Bookin, H. B. (1982). On understanding nonliteral speech: Can people ig-24. 
nore metaphors? Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 21(1), 85–98.

McGurk, H., MacDonald, J.(1976).  Hearing lips and seeing voices. 25. Nature, 264, 746–748.

Naumenko, O. V., Kostina, D. I. (forthcoming). Aftereffects in solving dual-meaning anagrams. 26. 21st 
annual international interdisciplinary conference «Toward a Science of Consciousness (TSC) 2015», 
Finland, Helsinki, 2015, June, 9–13.

O’Shea, R. P. (1999). 27. Translation of Dutour (1760). [On-line]: http://psy.otago.ac.nz/r_oshea/ 
dutour60.html.

Pieszek, M., Widmann, A., Gruber, T., Schröger, E. (2013). The human brain maintains contradic-The human brain maintains contradic-28. 
tory and redundant auditory sensory predictions. PLoS ONE 8:e53634. 10.1371/journal.pone.0053634. 

Plaks, J. E., Stecher, K. (2007). Unexpected improvement, decline, and stasis: a prediction confi -Unexpected improvement, decline, and stasis: a prediction confi-29. 
dence perspective on achievement success and failure. Journal of Personality and Social Psychology. 
93(4), 667–684.

Proulx, T., Inzlicht, M., Harmon-Jones, E. (2012). Understanding all inconsistency compensation as 30. 
a palliative response to violated expectations. Trends in Cognitive Sciences, 16(5), 285–291.

Rydell, R. J., Gawronski, B. (2009). I like you, I like you not: Understanding the formation of 31. 
context-dependent automatic attitudes. Cognition and Emotion, 23(6), 1118–1152.

Townsend, S. S. M., Major, B., Sawyer, P. J., Mendes, W. B. (2010). Can the absence of prejudice 32. 
be more threatening than its presence? It depends on one’s worldview. Journal of Personality and Social 
Psychology. 99(6), 933–947.

Van Gaal, S., Naccache, L., Meuwese, J. D. I., Van Loon, A. M., Leighton, A. H., Cohen, L.,  33. 
Dehaene, S. (2013). Can the meaning of multiple words be integrated unconsciously? Philosophical 
Transactions of the Royal Society. B: Biological Sciences, 369(1641), 20130212.

Статьи. Когнитивные исследования



181

hoW conSciouSneSS geTS rid of conTradicTionS

Allakhverdov, Viktor M.  

Doctor of Psychology, Professor, Head, Department of General Psychology 
E-mail: vimiall@gmail.com
Naumenko, Olga V. 

PhD (Candidate of Science in Psychology), Postdoctorate
Filippova, Margarita G. 

PhD (Candidate of Science in Psychology), Researcher
Shcherbakova, Olga V. 

PhD (Candidate of Science in Psychology), Associate Professor
Avanesyan, Marina O. 

PhD (Candidate of Science in Psychology), Senior Lecturer
Voskresenskaya, Elena Yu. 

PhD (Candidate of Science in Psychology), Senior Lecturer
Starodubtsev, Alexei S. 

Postgraduate student

Saint-Petersburg State University 
Russia, Saint-Petersburg, Universitetskaya nab.
Tel.: 7/9, +7 (812) 328-94-13

Abstract. The article maintains that the mechanism of consciousness 
endures no contradictions and tries its best to construct a consistent 
picture from conscious representations. If one cannot manage with 
contradiction he/she experiences strong feelings or even temporarily 
loses his/her conscious control.
Classical and present-day experimental results are considered, 
including research by the St. Petersburg cognitive psychology group, 
which provide examples of the following main ways of eliminating 
contradictions:
1. Being aware of only one of possible interpretations and at the 
same time rejecting all the other ones, which are inconsistent with 
the former one.
2. Being alternately conscious of inconsistent meanings — no one 
can be simultaneously conscious of inconsistent meanings.
3. Unconscious distortion of information, so that the contradiction is 
reduced or totally disappears.
4. Constructing a unified context that transforms the contradiction 
into the consistent whole.
5. Depreciating either the contradiction itself or one of its parts and/
or reducing it to an absurdity.

Keywords: Consciousness, contradictions, cognitive dissonance, 
classification, meaning, context, positive choice, negative choice.

allakhverdov, v. M., NauMeNko, o. v., filippova, M. g., shcherbakova,  
o. v., avaNesyaN, M. o., voskreseNskaya, e. yu., sTarodubTsev, a. s. (2015) 
hoW coNsciousNess geTs rid of coNTradicTioNs. shagi / sTeps, 1 (1), 165–181

В. М. Аллахвердов и др.  Как сознание избавляется от противоречий



182

в. ф. СПиридоНов, Э. в. ЭЗриНа
Спиридонов владимир феликсович

доктор психол. наук, заведующий лабораторией
E-mail: vfspiridonov@yandex.ru

Эзрина Эмилия валерьевна
научный сотрудник

E-mail: ezrina@yandex.ru

Лаборатория когнитивных исследований, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82

Тел.: +7 (499) 956-96-47

ПСихоЛоГиЧеСкие МодеЛи яЗЫковоЙ 
СиСтеМЫ БиЛиНГва

Аннотация. Эта статья представляет собой краткий обзор 
моделей языковой системы билингва, сделанный на основе 
публикаций из американских и европейских источников. 
Модели, рассмотренные в данной работе, являются либо 
наиболее актуальными в современной экспериментальной 
психолингвистике, либо оказали и продолжают оказывать 
значимое влияние на развитие этой области. Мы приводим 
краткие описания и примеры экспериментальной проверки 
моделей семантической организации языков в когнитивной 
системе билингвов, моделей восприятия (или лексического 
доступа) и моделей порождения речи.

Ключевые слова: билингвы, сетевая модель, параллель-
ный неизбирательный доступ, семантические узлы, синтак-
сические узлы, неосознаваемый прайминг.

Одной из самых дискуссионных тем в психологической литературе 
последних десятилетий является функционирование и взаимодей-
ствие нескольких языков в когнитивной системе одного человека: 

организация у него лексикона, семантической памяти и синтаксических 
структур. Большинство соответствующих исследований выполнено на би-
лингвах — людях, владеющих двумя языками, — причем не только на сба-
лансированных билингвах (свободно говорящих на двух языках с раннего 
детства), но и на людях, выучивших второй язык в школьном или даже 
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взрослом возрасте. Полученные результаты демонстрируют тесную связь 
двух языков в данном случае [Grosjean 1989; Francis 1999; Kroll et al. 2012a; 
Kroll et al. 2012b; Kroll et al. (Forthcoming)].

Принципиальным открытием в этой области является то обстоятель-
ство, что разные языки в языковой системе билингва активно взаимодей-
ствуют между собой. Причем такое взаимодействие разворачивается на 
разных уровнях: лексическом [Dijkstra, Van Heuven 2002; Brysbaert 1998; 
De Bruijn et al. 2001; Dijkstra et al. 2000b; Gollan, Kroll 2001; Jared, Kroll 
2001; Jared, Szucs 2002; Marian et al. 2003; Schwartz et al. 2007; Von Studnitz, 
Green 2002; Duyck et al. 2007], семантическом [Schwanenflungel, Rey 1986; 
Grainger 1998; Potter et al. 1984] и синтаксическом [Bock 1986; Hartsuiker 
et al. 2004; Loebell, Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла- al. 2004; Loebell, Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла-al. 2004; Loebell, Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла-. 2004; Loebell, Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла-Loebell, Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла-, Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла-Bock 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла- 2003; Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла-Bernolet et al. 2007]. Языки довольно пла- et al. 2007]. Языки довольно пла-et al. 2007]. Языки довольно пла- al. 2007]. Языки довольно пла-al. 2007]. Языки довольно пла-. 2007]. Языки довольно пла-
стичны и проницаемы друг для друга: они взаимодействуют в ходе чтения, 
говорения, слушания [Marian, Spivey 2003; Van Heuven et al. 2001; Kroll et 
al. 2006; Schwartz, Kroll 2006; Dijkstra 2005; Strijkers et al. 2010; Misra et al. 
2012]. Взаимодействие имеет место как между достаточно близкими евро-
пейскими, так и между существенно более далекими языками (например, 
английским и японским, английским и китайским), а также между разны-
ми «модальностями» использования одного языка (скажем, письменной и 
жестовой) [Gollan et al. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-Gollan et al. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor- et al. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-et al. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor- al. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-al. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-. 1997; Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-Hoshino, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-, Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-Kroll 2008; Thierry, Wu 2007; Mor- 2008; Thierry, Wu 2007; Mor-Thierry, Wu 2007; Mor-, Wu 2007; Mor-Wu 2007; Mor- 2007; Mor-Mor-
ford et al. 2011; Emmorey et al. 2008]. Оба языка активируются даже тогда, 
когда реально используется только один из них (см., например, [Schwartz, 
Kroll 2006; Duyck et al. 2007; Dijkstra 2005]). 

Родной язык оказывает существенное влияние на использование вто-
рого языка. Однако вопреки интуитивным ожиданиям, второй язык так-
же оказывает значимое влияние на использование первого, даже если он 
усвоен значительно позже, чем первый [Sunderman, Kroll 2006; Misra et al. 
2012; Titone et al. 2011; Dussias, Sagarra 2007; Van Hell, Dijkstra 2002; Van 
Wijnendaele, Brysbaert 2002; Grosjean 1989; Linck et al. 2009].

В данном обзоре мы кратко охарактеризуем формы межъязыкового 
взаимодействия и существующие теоретические модели, описывающие и 
объясняющие в этой связи устройство языковой системы билингва. Сна-
чала мы рассмотрим модели, которые посвящены возможным семантиче-
ским связям между двумя языками, затем — лексическим и синтаксиче-
ским связям, и, наконец, некоторые модели порождения речи билингвом. 

Модели семантической организации 
В большинстве исследований постулируется наличие единого семан-

тического хранилища для обоих языков билингва. Этот тезис опирается 
на результаты достаточно ранних экспериментальных работ [Caramazza, 
Brones 1980; Schwanenflugel, Rey 1986; Duyck, Brysbaert 2004; De Bot 1992; 
Costa et al. 1999; Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не- et al. 1999; Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-et al. 1999; Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не- al. 1999; Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-al. 1999; Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-. 1999; Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-Potter et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не- et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-et al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не- al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-al. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-. 1984; Francis 1999] и положен в основание не-Francis 1999] и положен в основание не- 1999] и положен в основание не-
скольких известных теоретических конструкций, объясняющих доступ к 
значениям слов, — например, Модели связи слов (Word Association) и Мо-
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дели семантического опосредования (Concept Mediation) [Potter et al. 1984], 
а также Переработанной иерархической модели (Revised Hierarchical Model) 
[Kroll, Stewart 1994]. Более поздние исследования с применением семантиче-Kroll, Stewart 1994]. Более поздние исследования с применением семантиче-, Stewart 1994]. Более поздние исследования с применением семантиче-Stewart 1994]. Более поздние исследования с применением семантиче- 1994]. Более поздние исследования с применением семантиче-
ского прайминга также указывают на общую систему языковых значений у 
билингвов. Об этом говорит положительный прайминг-эффект, возникающий 
между семантически связанными стимулами; причем подобное влияние было 
обнаружено как со стороны слов родного языка на слова неродного, так и в 
обратном направлении [Duñabeitia et al. 2010; Duyck 2005; Francis et al. 2003; 
Grainger 1998]. Этот вывод требует определенных уточнений. Так, в иссле- 1998]. Этот вывод требует определенных уточнений. Так, в иссле-
дованиях с применением семантического прайминга было обнаружено, что 
неродной язык оказывает на родной более слабое влияние. Для объяснения 
этой асимметрии была предложена Модель распределенной репрезентации 
(Distributed Representation Model) [Van Hell, De Groot 1998; Duyck, Brysbaert 
2004], предлагающая единое семантическое хранилище, которое содержит 
не понятия как таковые, а набор признаков или совокупность семантических 
примитивов. Таким образом, семантические репрезентации слов разных язы-
ков совпадают настолько, насколько сильно пересекаются соответствующие 
им множества признаков. При этом слово на языке, выученном позже, акти-
вирует меньше компонентов значения; этим и может объясняться асимметрия 
прайминг-эффекта. Другая модель — Sense [Finkbeiner et al. 2004] объясня-Finkbeiner et al. 2004] объясня- et al. 2004] объясня-et al. 2004] объясня- al. 2004] объясня-al. 2004] объясня-. 2004] объясня-
ет обсуждаемую асимметрию наличием смыслов (оттенков значения, по-
лисемии), набор которых очевидным образом богаче у слов родного языка, 
чем неродного [Schoonbaert et al. 2007]. Несмотря на асимметрию прайминг-
эффекта, само его наличие говорит о сильном взаимодействии разных языков 
на семантическом уровне в языковой системе билингва.

Модели лексического доступа. иерархические модели
Вопрос доступа из лексического хранилища (или лексических хра-

нилищ) в единое семантическое в языковой системе билингвов актив-
но обсуждается в литературе. Среди первых исследований этого во-
проса можно назвать работу М. Поттер и коллег [Potter et al. 1984], в 
которой рассматриваются уже упомянутые выше модели семантиче-
ского опосредования и связи слов. Модель семантического опосредо-
вания предполагает доступ в семантическое хранилище из лексико-
нов обоих языков, т. е. лексические единицы обоих языков билингва 
имеют непосредственные связи с общим семантическим хранилищем 
(рис.  1). В противовес этому модель связи слов предполагает связь 
языков на лексическом уровне, причем доступ в семантическое хра-
нилище осуществляется только через родной язык (рис. 2). Экспери-
ментальная проверка показала верность модели семантического опо-
средования для билингвов, владеющих вторым языком на высоком 
уровне. При этом модель связи слов больше подходит для описания 
организации памяти билингвов на более раннем этапе изучения вто-
рого языка [Kroll, Curley 1988].

Статьи. Когнитивные исследования
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Рис. 1. Модель семантического опосредования (адаптировано из: [Potter et al. 1984])

Рис. 2. Модель связи слов (адаптировано из: [Potter et al. 1984])

Компромиссным вариантом стала Переработанная иерархическая модель 
(рис. 3) [Kroll, Stewart 1994]. Авторы ввели понятие силы связи, предположив, 
что лексикон первого языка связан с семантическим хранилищем, а лексикон 
второго языка сильнее связан с лексиконом первого, чем с хранилищем. Они 
предположили, что перевод с первого языка на второй осуществляется опо-
средованно, через обращение к семантическому хранилищу, а значит, требует 
больше времени, чем перевод в обратном направлении, который осуществляет-
ся лексически. Эта асимметрия уменьшается по мере возрастания уровня владе-
ния вторым языком (за счет укрепления связей его лексикона с семантическим 
хранилищем). Чтобы проверить гипотезу о силе связей, авторы провели экспе-
римент, в котором нидерландско-английские билингвы, относительно хорошо 
владеющие вторым языком, переводили списки слов в обоих направлениях. 
Одни списки были организованы семантически, другие подобраны случайным 
образом, при этом свойства списков оказали влияние только на перевод с перво-
го языка на второй. Этот результат свидетельствует в пользу того, что перевод на 
второй язык требует обращения к семантическому хранилищу, и подтверждает 
тезис о том, что сила связи с семантическим хранилищем различается для раз-
ных лексиконов [Kroll, Stewart 1994]. 

В. Ф. Спиридонов, Э. В. Эзрина. Психологические модели ...
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Рис. 3. Переработанная иерархическая модель  
(адаптировано из: [Kroll, Stewart 1994])

В ряде работ был обнаружен и исследован факт одновременной акти-
вации лексических единиц обоих языков. Тот факт, что доступ к лексике 
первого языка не обязателен для понимания слов второго языка, опровер-
гает ряд положений Переработанной иерархической модели. Тем не менее, 
ее авторы считают, что в ходе обучения второму языку более сильными 
являются связи лексиконов. При этом связь лексикона второго языка с се-
мантическим хранилищем укрепляется по мере совершенствования второ-
го языка [Kroll et al. 2010].

Эта модель дополняется работами, в которых замедление перевода на 
второй язык объясняется необходимостью подавлять более сильную акти-
вацию более прочных связей между лексикой родного языка и семантиче-
скими представлениями [Green 1986; 1998].

Модели параллельного доступа
Пожалуй, наиболее цитируемыми моделями организации лексикона 

билингвов являются BIA и BIA+ (Bilingual Interactive Activation) (рис. 4) 
[Dijkstra, Van Heuven, 1998; 2002]. Основная идея авторов этих моделей 
заключается в том, что лексиконы обоих языков хранятся совместно 
внутри единой сети, а доступ к ним осуществляется параллельно и неиз-
бирательно. Для того чтобы сделать выбор в пользу конкретного языка, 
в модели BIA предусмотрен специальный набор языковых узлов, с по-BIA предусмотрен специальный набор языковых узлов, с по- предусмотрен специальный набор языковых узлов, с по-
мощью которого активируется целевой и подавляется нецелевой язык. 
Это значит, что когда билингву предъявляется последовательность букв 
или звуков, у него активируется сразу несколько лексических кандида-
тов независимо от их языковой принадлежности. Активация кандида-
тов определяется их поверхностным сходством со стимулом и частот-
ностью их употребления. Затем система выбирает одну из лексических 
единиц, тормозя все остальные.
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Рис. 4. Модель BIA+ (адаптировано из: [Dijkstra, Van Heuven 2002])

Модель проверялась в экспериментах с использованием различного ма-
териала: на словах с похожим написанием (например, work — cork), омо-
графах — словах с одинаковым написанием, но разным значением (напри-
мер, room англ. ‘комната’, нидерл. ‘крем’, ‘сливки’) и когнатах — словах с 
одинаковым значением и похожим написанием (например, hospital англ., исп. 
‘больница’) и была подтверждена во всех названных случаях [Dijkstra, Van 
Heuven 1998].

В более поздней модели BIA+ были добавлены фонологические и се-BIA+ были добавлены фонологические и се-+ были добавлены фонологические и се-
мантические характеристики лексических единиц, на обработку которых 
также распространяются принципы параллельности и неизбирательности. 
Выбор конкретного языка определяется в ней системой принятия решения 
(task /decision) [Dijkstra, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-task /decision) [Dijkstra, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-/decision) [Dijkstra, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-decision) [Dijkstra, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-) [Dijkstra, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-Dijkstra, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-, Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-Van Heuven 2002]. Соответствующие предсказа- Heuven 2002]. Соответствующие предсказа-Heuven 2002]. Соответствующие предсказа- 2002]. Соответствующие предсказа-
ния модели BIA+ хорошо подтверждаются экспериментально [Van Hell, 
Dijkstra 2002; Dijkstra et al. 2000a; Jared, Szucs 2002; Von Studnitz, Green 
2002; Gullifer et al. 2013; De Bruijn et al. 2001].

Таким образом, идея о едином лексическом хранилище у билингвов 
имеет большое число сторонников и существенные эмпирические под-
тверждения.
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Синтаксические структуры в моделях языковой системы билингва
По сравнению с весьма существенным количеством работ, посвящен-

ных организации лексикона и семантических представлений билингвов, 
исследований о связи между синтаксисами двух языков значительно мень-
ше (см., например: [Bock 1986; Hartrsuiker et al. 2004; Schoonbaert et al. 
2007]). Предметом интереса в данном случае является общее или раздель-
ное хранение синтаксисов двух языков и их возможное взаимодействие в 
ходе использования.

Довольно часто методом изучения названных вопросов выступает син-
таксический прайминг. Испытуемому предъявляется какая-либо синтакси-
ческая конструкция и измеряется тенденция воспроизводить ее при выпол-
нении последующего задания. Наличие межъязыкового положительного 
прайминг-эффекта, т. е. воспроизведение аналогичной структуры на дру-
гом языке, интерпретируется как наличие связи между синтаксическими 
структурами. Так, в исследовании Х. Лебелл и К. Бок немецко-английские 
билингвы повторяли предложение-прайм на своем первом (немецком) или 
на втором (английском) языках, а затем должны были описать на другом 
языке картинку, никак не связанную с праймом. В качестве праймов были 
использованы дативные конструкции с двойным дополнением, предлож-
ные дативные конструкции, активные и пассивные конструкции с переход-
ным глаголом. В ситуации с обеими дативными конструкциями отмечался 
прайминг-эффект: испытуемые чаще повторяли эти конструкции в целе-
вых фразах. При предъявлении пассивных конструкций эффект отсутство-
вал. Авторы объясняют это тем, что в случае с пассивом в разных языках 
используются различные синтаксические конструкции (смысловой глагол 
в немецком ставится в конце предложения), в то время как в дативных кон-
струкциях — одинаковые. Предположительно, аналогичные для двух язы-
ков синтаксические конструкции хранятся в памяти билингва совместно, а 
остальные — раздельно [Loebell, Bock 2003]. 

В работе Р. Хартсюйкера и его коллег эффект такого рода был обнару- Хартсюйкера и его коллег эффект такого рода был обнару-Хартсюйкера и его коллег эффект такого рода был обнару-
жен в языковой паре английский–испанский. В экспериментах с испано- и 
англоговорящими билингвами было установлено, что испытуемые часто 
повторяют на одном языке синтаксическую конструкцию, услышанную 
ими недавно на другом языке (собственно, это и есть прайминг-эффект). 
Это говорит о совместном хранении синтаксических репрезентаций [Hart-Hart-
suiker et al. 2004]. Данный тезис подтверждается явлением code-switching, 
в ходе которого билингв переходит с одного языка на другой внутри одной 
фразы, не нарушая ее синтаксической целостности.

В исследовании [Desmet, Declerq 2006] авторы использовали в каче-Desmet, Declerq 2006] авторы использовали в каче-, Declerq 2006] авторы использовали в каче-Declerq 2006] авторы использовали в каче- 2006] авторы использовали в каче-
стве стимульного материала предложения с релятивными клаузами, кото-
рые можно было интерпретировать неоднозначно (например: Someone shot the 
servant of the actress who was on the balcony). В этом предложении непонятно, 
к какому слову относится конструкция, открывающаяся словом who, — к ser-
vant или к actress. В нидерландском языке эта неоднозначность снимается 

Статьи. Когнитивные исследования



189

за счет согласования по роду. В эксперименте нидерландские праймы ока-
зали влияние на разрешение неоднозначности в английских предложениях. 
Таким образом, было получено еще одно свидетельство взаимодействия и, 
по-видимому, совместного хранения синтаксических конструкций. Число 
подобных исследований растет, и в них преобладает мнение о том, что неко-
торые синтаксические структуры действительно являются общими для двух 
языков у билингвов (см. обзор: [Kroll, Dussais 2013]).

Рис. 5. Модель Хартсюйкера (адаптировано из: [Hartsuiker et al. 2004])

В уже цитированной работе Хартсюйкера и коллег предложена в неко-
тором смысле обобщающая модель (рис. 5), включающая взаимодействие 
семантики и синтаксиса в языковой системе билингва [Hartsuiker et al. 
2004]. Эта модель представляет собой многоуровневую сеть, содержащую 
узлы следующих видов: общие для обоих языков узлы значений, леммы — 
единицы, содержащие как семантическую, так и синтаксическую инфор-
мацию, языковые узлы (языковые тэги), определяющие принадлежность 
слова к тому или иному языку, категориальные узлы, содержащие инфор-
мацию о принадлежности слова к грамматической категории (глагол, су-
ществительное и т. п.), и комбинаторные узлы, содержащие информацию 
о конструкциях, в которых слово может употребляться. Леммы являются про-
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межуточным уровнем: они связаны с семантическими и языковыми узлами, с 
одной стороны, и с категориальными и комбинаторными узлами — с другой. 
Модель позаимствовала ряд идей из BIA+ и была расширена посредством до-BIA+ и была расширена посредством до-+ и была расширена посредством до-
бавления путей переработки синтаксической информации. Таким образом, ак-
тивация через уровень лемм распространяется на узлы других типов, что объ-
ясняет проницаемость языковых систем друг для друга на различных уровнях. 
Одним из важных следствий такого положения дел является возможность ока-
зать непосредственное влияние на использование синтаксической конструкции 
с опорой на синтаксические свойства отдельных слов [Schoonbaert et al. 2007].

В исследовании [Hartsuiker, Pickering 2008] предсказания описанной 
модели были сопоставлены с конкурирующими теориями [De Bot 1992; 
Ullman 2001]. Оказалось, что модель Р. Хартсюйкера и коллег лучше соот- 2001]. Оказалось, что модель Р. Хартсюйкера и коллег лучше соот- Хартсюйкера и коллег лучше соот-Хартсюйкера и коллег лучше соот-
ветствует имеющимся экспериментальным данным (так, внутриязыковой 
прайминг по силе практически не отличается от межъязыкового, а схо-
жесть используемых синтаксических конструкций оказывается фактором, 
намного более значимым для возникновения прайминга, чем генетическая 
близость используемых в эксперименте языков).

Несмотря на наличие разноплановых экспериментальных подтвержде-
ний, можно сформулировать ряд критических замечаний в адрес синтакси-
ческой составляющей обсуждаемой модели. В первую очередь, сомнения 
вызывает излишне простая двухслойная структура языковой сети, в кото-
рой узлы-леммы непосредственно связаны с разнотипными синтаксиче-
скими узлами, что не предполагает никакой иерархии на синтаксическом 
уровне и не позволяет кодировать синтаксическую иерархию реальных 
предложений. Кроме того, легко сделать невозможным срабатывание по-
добной «плоской» сети. Так, узлы пассива и актива, анализируемые ав-
торами модели, по-видимому, должны быть устроены реципрокно, т.е. не 
могут быть активированы одновременно. (Если это не так, то выделение 
узлов актива, пассива и глагола избыточно: узел-глагол несет в себе всю 
необходимую информацию.) Однако при предъявлении прайма — отдель-
ного слова — должны активироваться все связанные с ним синтаксические 
узлы, кодирующие разноплановые возможности его использования. Если 
мы предъявим в качестве прайма глагол в неопределенной форме, который 
может быть использован и в активном, и в пассивом залоге, то обсуждае-
мая модель не имеет способов адекватного реагирования. Значит, нужен 
особый механизм, который регулирует работу синтаксических узлов. На-
сколько мы можем судить, в обсуждаемой модели он не предусмотрен.

Модели порождения речи
Рассмотрим коротко основные модели порождения речи. Большинство 

из них содержат по меньшей мере следующие компоненты: замысел, выбор 
слов, формулировку синтаксической конструкции (порядок осуществления 
билингвом двух предыдущих пунктов дискутируется), артикуляцию. 
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У билингвов выбор из нескольких альтернатив происходит как мини-
мум на уровне выбора слов или лемм и артикуляции. Наиболее распро-
страненная модель порождения речи у билингвов описана в работах [Her-Her-
mans 2000; Poulisse, Bongaerts 1994] и схематично может быть представле- 2000; Poulisse, Bongaerts 1994] и схематично может быть представле-Poulisse, Bongaerts 1994] и схематично может быть представле-, Bongaerts 1994] и схематично может быть представле-Bongaerts 1994] и схематично может быть представле- 1994] и схематично может быть представле-
на следующим образом (см. рис. 6).

Рис. 6. Модель порождения речи  
(адаптировано из: [Hermans 2000; Poulisse, Bongaerts 1994])

Две главные конкурирующие теоретические точки зрения, существую-
щие в области моделей порождения речи, в целом сводятся к следующему: 
приверженцы одной из них считают, что речь порождается последователь-
но и дискретно, т.е. перечисленные процессы происходят строго один за 
другим, сторонники другой доказывают интерактивный характер ее по-
рождения, т.е. информация на любом уровне взаимодействует с информа-
цией на всех остальных. Примерами здесь могут быть модели В. Левелта 
[Levelt 1999] (рис. 7) и Дж. Делла [Dell 1986] (рис. 8), соответственно. 

Порождение речи у билингвов осложнено тем, что возникает не-
обходимость выбрать язык, на котором этот процесс будет осущест-
вляться. В этой связи возникает вопрос, когда именно происходит вы-
бор языка. Исследователи сходятся в том, что в ходе планирования вы-
сказывания активируются оба доступных языка. Целый ряд работ на 
материале разнообразных заданий доказывает, что языки взаимодей-
ствуют друг с другом на всех уровнях: например, выполнение заданий 
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Рис. 8. Модель Дж. Делла (адаптировано из: [Dell 1986])

Рис. 7. Модель В. Левелта (адаптировано из: [Levelt 1999])
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на интерференцию слова и изображения (по типу феномена Струпа) 
показывает, что при назывании картинок активируются сразу несколь-
ко кандидатов из разных языков [Costa et al. 1999; Hermans et al. 1998]; 
переход с одного языка на другой требует затрат времени и приводит 
к трудностям, связанным с извлечением слов [Meuter, Allport 1999; 
Misra et al. 2012]; феномен «на кончике языка» чаще встречается у 
билингвов [Gollan, Silverberg 2001]. 

Эта проблемная ситуация разрешается в рамках Модели сорев-
нования (Сompetition for Selection Model), которая постулирует, что 
проблема выбора слов-кандидатов, с которой сталкивается билингв, 
решается с помощью подавления одного из языков [Misra et al. 2012]. 
Эта модель также хорошо объясняет причины, по которым билингвы 
говорят медленнее, чем монолингвы на втором языке, а иногда даже и 
на первом [Kroll, Gollan 2014].

Однако в этом случае существует теоретическая альтернатива — 
гипотеза запаздывания по причине частотности (Frequency Lag Hy- Lag Hy-Lag Hy- Hy-Hy-
pothesis), также известная как гипотеза слабых звеньев. Согласно ей 
второй язык используется реже доминирующего языка, поэтому ак-
туализация его элементов занимает больше времени. Аналогично, 
каждый из двух языков билингва используется реже по сравнению с 
одним языком монолингва в сходных условиях, т. е. частота употре-
бления каждого слова распределяется между двумя языками, и, как 
следствие, каждый из них «работает» медленнее. 

* * *
В этой статье мы кратко рассмотрели наиболее известные на дан-

ный момент теоретические модели языковой системы билингвов, 
которые описывают ее организацию, а также участие в порождении 
речи. Большей частью в обзор вошли разнотипные сетевые модели. 
Заметим, что в настоящее время существует относительный консен-
сус исследователей в вопросах, связанных с совместным хранением и 
использованием двух разных языков. В теоретических и эксперимен-
тальных работах защищается и обосновывается тезис о параллельно-
сти и неизбирательности доступа к семантике, лексике и синтаксиче-
ским структурам, относящимся к двум разным языкам, и предлагаются 
объяснения существенных особенностей работы подобной языковой 
системы при порождении речи. При этом внимание исследователей 
постепенно сдвигается в сторону выявления ограничений данных мо-
делей, т. е. языкового поведения билингвов, с которыми они не справ-
ляются. Но это тема другой статьи.
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Аннотация. одним из основных направлений исследований 
нашей Лаборатории является изучение экспертов и эксперт-
ности в решении различных задач и проблем. Под экспертами 
мы понимаем людей, достигших значительных успехов в той 
или иной сфере деятельности. Причем эта сфера может быть 
сколь угодно узкой: скажем, можно быть экспертом в решении 
только одного типа задач (или даже одной задачи). основной 
интерес здесь представляют отличия экспертов, специалистов 
в какой-либо области знания, от новичков: интересно понять, 
что позволяет экспертам быстро, эффективно и с несопоставимо 
маленьким по сравнению с новичками количеством ошибок ре-
шить задачу. Проблемные ситуации, процесс решения которых 
мы изучаем, самые разные – от текстовых арифметических и 
алгебраических задач из курса школьной математики до слож-
ных слабоструктурированных управленческих проблем.

Ключевые слова: эксперты и новички, когнитивные иссле-
дования, решение задач и проблем.

Лаборатория когнитивных исследований ШАГИ объединяет спе-
циалистов из разных областей, в первую очередь психологов и 
лингвистов. В круг научных интересов Лаборатории входят про-

цессы мышления в ходе решения задач и проблем (от простеньких голо-
воломок до сложных слабоструктурированных управленческих про-
блем); развитие понятийной сферы и знаковых средств у детей; психоло-
гические механизмы обучения, в том числе изучения языка; взаимодей-
ствие нескольких языков (родного и иностранных) в мышлении одного 
человека; когнитивные механизмы экспертности (высокого уровня до-
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стижений в решении каких-либо задач — интеллектуальных, управлен-
ческих, коммуникативных, обучающих, языковых, профессиональных и 
т. п.); решение перцептивных задач.

Проект с длинным названием «Когнитивные механизмы экспертного 
и профессионального знания. Механизмы и стратегии решения задач раз-
личных типов (на материале решения перцептивных, мыслительных и язы-
ковых задач)» осуществляется силами сотрудников Лаборатории и целого 
ряда коллег из дружественных организаций. Это исследование направлено 
на изучение когнитивных механизмов, которые обеспечивают высокий уро-
вень достижений в различных сферах и областях. Речь идет о самых разных 
психологических процессах, связанных с получением и переработкой ин-
формации человеком, т. е. с получением им новых знаний и их применени-
ем для успешного решения разноплановых (перцептивных, мыслительных, 
языковых и т. д.) задач. (Под «знаниями» здесь подразумевается широкий 
круг явлений (как осознаваемых, так и нет), снижающих неопределенность 
в ходе мышления или при планировании и организации поведения.)

Основной интерес исследователей направлен на те когнитивные фак-
торы, которые отличают экспертов, специалистов в какой-либо сфере, от 
новичков. Этот подход предполагает выявление основных направлений 
психологических изменений, которые происходят со специалистами по 
мере их профессионального развития, а затем поиски объяснения этих 
трансформаций с точки зрения работы или становления тех или иных пси-
хологических механизмов. Данное направление поисков в рамках описы-
ваемой исследовательской программы является для нас ключевым. 

При этом параллельно приходится искать ответ на еще один крити-
чески важный вопрос — насколько универсальной (или, наоборот, пред-
метно специфичной) является профессиональная компетентность: умение 
ставить и решать определенные типы задач, понимать, как устроена «своя» 
область, что относится к ней, а что лежит за ее пределами, что в ней воз-
можно, а что не может существовать или не может быть сделано. В целом 
требуется определить, в какой степени высокий уровень достижений в 
одной области может быть перенесен на близкие сферы деятельности или 
даже на совсем другие, «чужие» задачи. Эта проблема чрезвычайно важна, 
поскольку именно на основе положительного или отрицательного ее реше-
ния должны строиться программы обучения и подготовки специалистов 
высокой квалификации, а также методов развития способностей решения 
разноплановых задач у людей разного возраста и уровня подготовки.

Когнитивные исследователи ориентированы на строгие критерии научно-
сти. Поэтому основными методами изучения различий между экспертами и 
новичками служат различные варианты экспериментов, результаты которых 
дополняются иными источниками информации. Полученные данные и теоре-
тические идеи, сформулированные для их объяснения, регулярно представля-
ются в докладах на российских и международных конференциях и публику-
ются в российских и зарубежных реферируемых научных изданиях.

Исследовательские направления и проекты ШАГИ
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Abstract. One of the major areas of research in our Lab is the 
study of experts and expertise in solving different problems. 
The “experts” are people that achieved considerable success in 
any activity. It is worth noting that it does not matter how nar-
row is the field of activity: it could be only one type of problems 
or even just one problem.
The main interest in this area involves the differences between 
experts — specialists in some field of knowledge, and novices. 
The main goal is to understand what exactly allows the experts 
to solve the problems quickly, efficiently and with a far smaller 
number of errors compared to the novices. We are interested 
in a wide variety of problem situations — from arithmetic and 
mathematical word problems included in the school program to 
complex and poorly structured management problems.

Keywords: experts and novices, cognitive studies, solving prob-
lems.
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ЛаБоратория воСтоковедеНия  
и СравНитеЛЬНо-иСториЧеСкоГо 

яЗЫкоЗНаНия
Аннотация. в заметке рассматриваются структура и задачи 
Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического 
языкознания ШАГИ рАНХиГС.

Ключевые слова: востоковедение, сравнительно-историческое 
языкознание.

Объединение в рамках единого подразделения ШАГИ востоковедче-
ского (точнее, сразу нескольких востоковедческих) и сравнительно-
исторического направления в какой-то степени можно считать 

исторической случайностью (эта традиция «унаследована» ШАГИ от 
аналогичного объединения в рамках Института восточных культур и 
античности РГГУ), но случайностью чрезвычайно удачной и полезной, 
так как цели и задачи фундаментального востоковедения и лингвисти-
ческой компаративистики во многом сходны, а некоторые из исследова-
тельских методов, разработанных для этих дисциплин, в перспективе 
могут быть использованы как на чисто лингвистическом уровне, так и 
на уровне литературно-филологического анализа текста, в том числе и 
«восточного».

Глобальную цель, стоящую перед Лабораторией, можно было бы обо-
значить как р е ко н с т р у к ц и ю  (в широком смысле слова) тех исходных 
исторических, лингвистических и общекультурных смыслов, которые 
либо лежат непосредственно в основе классических цивилизаций, либо 
могли бы считаться диагностичными для этих цивилизаций. Теорети чески 
эти смыслы способны консервироваться в культурной памяти без суще-
ственных изменений, но, как правило, с течением времени они почти не-
избежно подвергаются трансформациям, вызванным как эволюцией язы-

© Г. С. Старостин
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ковых структур, так и культурно-историческим процессом. Поэтому «ре-
конструкция смыслов» необходима в том числе и для того, чтобы наглядно 
выявить механизмы образования «новых» смыслов на базе «старых» — в 
ко нечном итоге ведущие к постепенной трансформации традиционного 
общества в современное.

На уровне решения конкретных задач деятельность сотрудников Лабо-
ратории связана в первую очередь с исследовательским анализом, коммен-
тированием и переводом классических памятников восточной словесно-
сти (китайской, японской, персидской, индийской), а также с различными 
обобщающими исследованиями, также в первую очередь основанными на 
опыте сопоставительного анализа текстов. В качестве «реперных точек» 
отбираются как классические тексты, уже имевшие опыт осмысления в 
отечест венной традиции (например, китайская поэтическая антология 
«Шицзин»), но требующие гораздо более глубокого и методологически 
скорректированного анализа, так и тексты, до сих пор остававшиеся за 
рамками внимания отечественных специалистов (например, японский 
поэтический корпус «Кайфусо», персидский сборник «Поминания дру-
зей Божьих» Фарид ад-Дина ʻАттара, буддийская сутра «Лалитавистара» 
и др.). 

Параллельно с обработкой текстов идет работа и над усовершенство-
ванием аналитического аппарата — так, в рамках Лаборатории планирует-
ся в ближайшее время апробировать принципиально новую структуру для 
цифрового словаря классического китайского языка, что помогло бы вы-
вести синологические исследования на кардинально новый уровень. Кор-
пусный подход к языковому и литературному материалу, в полной мере 
использу ющий современные компьютерные возможности для решения 
казавшихся ранее неразрешимыми задач, может позволить современному 
востоковедению совершить качественный скачок, при котором в качестве 
лексикографической опоры исследователь использует не традиционный 
«словарь», а большой массив оцифрованных (и по возмож ности глосси-
рованных) текстов, оперативно предоставляющий на порядок больше ин-
формации, чем самый полный и детализированный словарь. 

В области сравнительно-исторического языкознания Лаборатория так-
же озабочена вопросами рабочего аппарата (разработка и тестирование 
новых филогенетических методов, усовершенствование «классических» 
глоттохронологических формул лингвистической датировки, разработан-
ных М. Сводешем, С. А. Старостиным и т. д.), но основные усилия за-
нятых в ней компаративистов направлены на праязыковую реконструк-
цию; в частности, тематика проводимых исследований включает задачу 
формальной верификации спорных, но чрезвычайно интересных и пер-
спективных гипотез макроязыкового родства, таких как ностратическая 
теория В. М. Иллич-Свитыча и сино-кавказская теория С. А. Старостина. 
Поскольку для того, чтобы дать убедительные результаты, такая верифика-
ция в обязательном порядке должна включать и работу на «нижних» уров-
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нях языкового родства, включая аспекты фонетической, грамматической 
и семантической реконструкции праязыковых состояний классических 
языков Востока (например, праяпонского, прасино-тибетского, праиндо-
европейского и др.), очевидно, что полученные результаты будут оказы-
вать непосредственное влияние и на исследования в области классиче-
ского востоковедения.

В целом можно сказать, что востоковедение в ШАГИ одновремен-
но пытается «сохранить прошлое», сберегая все то ценное, что оста-
вило нам в наследство советское востоковедение с его сильнейшими 
традициями, и «заглянуть в будущее», по возмож ности интегриру-
ясь с наиболее прогрессивными течениями в современной зарубежной 
науке, отставание от достижений которой не только не замедлилось, но 
даже ускорилось после падения «железного занавеса» — в основном за 
счет нехватки кадров. На повестке дня стоит нелегкая задача привести 
отечественное востоковедение в соответствие с основными достижениями 
его фунда ментальных субдисциплин — языкознания, архео логии, истории, 
этнографии, религиоведения — за последнее столетие. Сделать это быстро, 
тем более скромными силами одной лишь Лаборатории востоковедения, 
разумеется, не удастся, но, вспомнив знаменитую китайскую притчу, ни в 
коем случае нельзя недооценивать и эффект «Юй-гуна, передвигающего 
гору»: мы надеемся, что чем плодотворнее и успешнее окажется деятельность 
Лаборатории, тем сильнее она сможет повлиять и на востоковедческую 
среду в целом.

Исследовательские направления и проекты ШАГИ
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Аннотация. в заметке описывается проект Лаборатории 
востоковедения и сравнительно-исторического языкознания 
ШАГИ рАНХиГС, связанный с формализацией генетиче-
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Одним из наиболее актуальных вопросов современного историче-
ского языкознания как дисциплины, составляющей комплекс наук 
о предыстории человечества, является обоснование гипотез так 

называемого дальнего родства языковых семей, которые претендуют на 
реконструкцию языковой, а в связке с молекулярной биологией и генети-
кой — и этнополитической истории человечества на отрезках, превыша-
ющих пять-шесть тысяч лет. Пять-шесть тысяч лет до настоящего време-
ни — это традиционно принимаемая глубина общепризнанных и хорошо 
изученных языковых семей, например индоевропейской, уральской, сино-
тибетской (видимо, тут мы имеем дело с временным порогом, после кото-
рого очевидность языкового родства начинает резко утрачиваться).

© А. С. Касьян, Г. С. Старостин
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Традиционные методы сравнительно-исторического языкознания, раз-
работанные для семей менее глубокого уровня, оказываются недостаточ-
ными для надежного обоснования таких гипотез и требуют серьезной до-
работки как на базе опыта, накопленного в ходе исторического изучения 
различных языковых семей планеты, так и с учетом новейших достижений 
в области филогенетического моделирования.

В последние десятилетия формальные методы филогенетической 
классификации, перенесенные в лингвистику из молекулярной биологии, 
переживают научный бум. См., например, такие обзоры применения со-
временных филогенетических алгоритмов в сравнительно-исторической 
лингвистике (в основном речь идет именно о лексикостатистике и глот-
тохронологии): [McMahon, ΜcMahon 2005; Nichols, Warnow 2008; Heg-ΜcMahon 2005; Nichols, Warnow 2008; Heg-cMahon 2005; Nichols, Warnow 2008; Heg-Heg-
garty et al. 2010]. В частности, в связи с удешевлением и распространением 
мощных компьютерных станций все большую популярность приобретают 
признаковые методы филогении (вроде байесовской техники Монте-Карло 
с цепями Маркова и алгоритма максимальной парсимонии), а дистантные 
методы (вроде метода ближайших соседей или попарного внутригруппо-
вого невзвешенного среднего) отчасти отходят на второй план. Подробнее 
об этих методах см.: [Makarenkov et al. 2006]. Входным материалом при 
таком анализе служат многозначные или бинарные матрицы, т. е. двумер-
ные таблицы, где каждый таксон (язык) охарактеризован по всему набору 
признаков. Бинарные матрицы содержат только бинарные признаки (с со-
стояниями 0 или 1), а многозначные матрицы имеют хотя бы один много-
значный признак. Признаки на практике используются самые разные: от 
лексических до культурно-антропологических, хотя предпочтение, конеч-
но, отдается базисной лексике (так называемому списку Сводеша).

Задача формализации генетической классификации языков может быть 
разделена на несколько принципиальных этапов.

Подготовка максимально качественного языкового материала, который 
будет подаваться на вход. Важность очистки входных данных ни в коем 
случае нельзя недооценивать, как бы ни хотелось сэкономить человеко-
часы на данной процедуре. Дело в том, что компьютерная программа по-
родит генетическую классификацию из любого подаваемого материала, но 
робастность получаемых дендрограмм и их историческая надежность за-
висят от адекватности лингвистических данных (как это правило традици-
онно формулируется для биологической филогении, «Garbage in, garbage 
out»).

Апробация биологических методов на конвенциональных группах и 
семьях языков, т. е. на языках, о факте родства которых и о внутренней 
классификации которых среди специалистов наблюдается научный кон-
сенсус. Это, к примеру, такие группы, как славянская, германская, лезгин-
ская, с некоторыми оговорками — уральская семья. Индоевропейская се-
мья в этот список уже не входит: ее состав учеными не оспаривается, но 
общепринятой классификации групп внутри индоевропейской семьи пока 
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нет. Серия таких тестов должна указать на слабые и сильные стороны того 
или иного метода и выявить основные подводные камни при переносе био-
логических приемов на лингвистический материал. 

Построение гипотез дальнего языкового родства, т. е. родства между 
языковыми семьями, относящегося к доисторической эпохе.

Несмотря на десятки регулярно появляющихся статей по формальной 
классификации тех или иных языковых групп, в мировой практике наблю-
даются существенные лакуны. 

Во-первых, многие, если не большинство авторов не вполне осо-
знают важность тщательной подготовки входных данных (в основном 
лексических списков Сводеша). Например, классификации индоевро-
пейской семьи, предложенные в [Gray, Atkinson 2003; Bouckaert et al. 
2012], некритически базируются на 200-словных списках из [Dyen et 
al. 1997]. Однако база данных [Ibid.] содержит множество лексикогра-. 1997]. Однако база данных [Ibid.] содержит множество лексикогра-Ibid.] содержит множество лексикогра-.] содержит множество лексикогра-
фических ошибок (см.: [Kushniarevich et al. (forthcoming)]). Как ре-Kushniarevich et al. (forthcoming)]). Как ре- et al. (forthcoming)]). Как ре-et al. (forthcoming)]). Как ре- al. (forthcoming)]). Как ре-al. (forthcoming)]). Как ре-. (forthcoming)]). Как ре-forthcoming)]). Как ре-]). Как ре-
зультат, в указанных классификациях мы видим явно неприемлемые 
узлы вроде белорусско-польского единства.

Связано это с разницей узусов биологии и лингвистики. В биоло-
гии опубликованные данные, скажем, по морфологии того или иного 
вида или по секвенированию генома, считаются надежными, их мож-
но непосредственно использовать в филогении. Совершенно иначе об-
стоит дело в лингвистике, где, например, категорически не рекомен-
дуется использовать лексические списки, механически извлеченные 
из обратных словарей. Напротив, качественная подготовка стословно-
го списка одного языка под стандарт конкретного исследования может 
занять несколько недель работы квалифицированного лингвиста.

Во-вторых, довольно плохо обстоит дело с тестированием различ-
ных методов на консенсусном материале. Например, в работе [Nakhleh 
et al. 2005] основные филогенетические методы применены к индоев- al. 2005] основные филогенетические методы применены к индоев-al. 2005] основные филогенетические методы применены к индоев-. 2005] основные филогенетические методы применены к индоев-
ропейской семье. Они дают различающиеся деревья, но мы не можем 
сказать, какой из методов лучше других справился с реконструкцией 
филогении, так как общепринятой классификации индоевропейской 
семьи не существует. Пока полноценным тестированием можно счи-
тать такие публикации, как [Barbançon et al. 2013] (на вход подавались 
искусственно смоделированные лингвистические данные) и [Kassian 
2015] (110-словники лезгинских языков).

Исходя из необходимости закрыть вышеописанные лакуны, основ-
ную цель исследований нашей Лаборатории мы можем сформулиро-
вать так: разработать и апробировать усовершенствованную методику 
построения оптимального сценария генетического родства языковых 
семей на средних и глубоких хронологических уровнях, сочетающую 
элементы традиционного сравнительно-исторического метода с новей-
шими достижениями исторической типологии, лексикостатистики и 
формальных алгоритмов.

Исследовательские направления и проекты ШАГИ
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Исследования Лаборатории базируются на лексических данных наше-
го активно развивающегося онлайн-проекта «Глобальная лексикостати-
стическая база данных / The Global Lexicostatistical Database» (сокращенно 
ГЛБД/GLD; см.: [Starostin et al. 2011]). Идеологическую основу проекта 
составляют следующие положения.

Сравнение лексики — это надежный инструмент для генеалогической 
классификации языков. Иногда утверждается, что приоритет в подобных 
задачах должны иметь грамматические (фонетические, морфологические, 
синтаксические) признаки. Однако мы предполагаем, что грамматические 
данные следует использовать с осторожностью, так как, во-первых, эти 
признаки не универсальны; во-вторых, они легко могут образовывать вто-
ричные ареальные изоглоссы (особенно если речь идет о языках, родство 
которых еще ощущается носителями), причем выявить источник иннова-
ции часто оказывается затруднительно; в-третьих, грамматические при-
знаки образуют систему, т. е. изменение одного признака с высокой вероят-
ностью влечет за собой изменение других признаков. Для лексических же 
признаков эти недостатки характерны в значительно меньшей степени.

Точность реконструкции филогенетического дерева зависит в первую 
очередь не от математического метода, а от степени очистки входных дан-
ных, иными словами, не от труда компьютера, а от труда лингвиста, кро-
потливо анкетирующего индивидуальные диалекты по принятому списку 
признаков.

По своей форме ГЛБД не представляет собой одну, единую базу дан-
ных — это иерархическая система, включающая списки слов разных уров-
ней, от высшего до низших. Такая структура не только облегчает работу 
с огромнейшим объемом информации, но и находится в строгом соответ-
ствии с концепцией генеалогического древа, согласно которой из языков-
предков произрастают многочисленные языки-потомки, на основе которых 
методами исторической лингвистики можно реконструировать их общий 
язык-предок.

Первый уровень составляют сравнительно небольшие базы данных, 
каждая из которых содержит списки слов языков, разделившихся, по пред-
положительным оценкам, не более трех тысяч лет назад, близкое родство 
которых не вызывает сомнений, а также список слов праязыка, являю-
щегося их общим предком. Типичные примеры таких баз — германская, 
тюркская, полинезийская, севернокойсанская и т. п. За генетическими 
общностями такого уровня закреплено традиционное название языковой 
г р у п п ы.

Второй уровень — базы, содержащие списки только реконструирован-
ных слов праязыков, которые достоверно или хотя бы предположитель-
но родственны между собой. Реальность существования таких праязыков 
обычно не подвергается сомнению в лингвистическом сообществе, а время 
их выделения из общего языка-предка — не более шести тысяч лет назад. 
Базы второго уровня включают также список слов праязыка, являющегося 
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общим предком представленных в данной базе праязыков. К числу типич-
ных примеров относятся индоевропейские, уральские, австронезийские, 
северно-кавказские и др. общности. Такие генетические общности мы, 
опять-таки традиционно, называем языковыми с е м ь я м и.

Третий уровень составляют базы, в которых сопоставляется лексика не-
скольких праязыков разных с е м е й  — в случае, если существует предпо-
ложение, что между этими семьями имеется очень глубокое генетическое 
родство. Поскольку такие сверхглубокие генетические связи часто подвер-
гаются серьезному сомнению (особенно спе ци а листами, убежденными в 
том, что ни сравнительно-исторический метод, ни какие-либо альтерна-
тивные подходы не позволяют получить убедительных результатов, когда 
речь идет о хронологической глубине, превышающей шесть-восемь тысяч 
лет), создание и анализ гипотетических прасписков для столь глубоких 
таксонов является не пременным условием подтверждения их историче-
ской реальности. Типичные примеры — ностратические, сино-кавказские, 
афроазиатские, нигер-конголезские и т. п. языки; такого рода общности мы 
называем м а к р о с е м ь я м и.

На данный момент в онлайн-компоненте ГЛБД представлены почти ис-
ключительно базы первого уровня, но со временем, по мере увеличения числа 
обработанного материала и формально верифицированных гипотез языкового 
родства, планируется последовательная интеграция их сначала в базы второ-
го, а затем и третьего уровня. Конечная цель — сведение всех языков планеты 
к абсолютному минимуму таксонов, которые могут быть обоснованы с помо-
щью лек сикостатистической методологии и, тем самым, тестирование хроно-
логических пределов действия лексикостатистического метода как такового.

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках 
исследования в нашей Лаборатории, можно сформулировать так:

интеграция данных историко-фонетической и историко-семантичес-• 
кой типологии в процедуру доказательства глубинного языкового 
родства;

совершенствование используемых в компаративистской практике ал-• 
горитмов статистического анализа сравнительных данных базис-
ной лексики;

внедрение полученных результатов в программную оболочку ком-• 
пьютерной лингвистической среды STARLING и их апробация на 
базах данных по крупным языковым семьям Евразии, Африки и 
Америки. 

В результате исследования планируется значительно усовершенство-
вать формальную методологию языковой классификации, что позволит 
предлагать достоверные сценарии исторического развития современ-
ной языковой ситуации на протяжении последних 10–12 тысяч лет. Раз-
рабатываемая методология, интегрирующая достижения классического 
сравнительно-исторического языкознания, данные лингвистической типо-
логии и современные статистические алгоритмы, не имеет реальных пре-
цедентов в мировом языкознании. 
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Abstract. One of the most important issues in modern historical 
linguistics is that of verification of hypotheses of deep level 
relationship between various linguistic families. Most non-
controversial theories of genetic relationship do not deal with time 
depths that surpass 5 or 6 thousand years ago, and the classic 
comparative method is often found insufficient to reliably justify 
suggestions of macrofamily level relationship (such as “Nostratic”). 
It is therefore necessary to supplement the comparative method 
with additional techniques, particularly based on progress in the 
area of phylogenetic modeling, as well as with empirical typological 
evidence on language change that has been accumulated over 
several decades of intense research.
In this short paper, we briefly describe the main goals and 
perspectives of the project upon which a team of our researchers 
is currently working at the Laboratory of Oriental Studies and 
comparative linguistics: (a) integration of significant data on the 
typology of phonetic and semantic change into the procedure of 
verification of language relationship; (b) improvement of the 
currently employed algorithms for statistical analysis of the basic 
lexicon; (c) inclusion of the results of our research in the computer 
software STARLING, originally designed by Sergei Starostin as a 
basic tool for historical linguistics purposes, and their approbation 
on linguistic databases for major linguistic families of Eurasia, 
Africa, and America that are currently being compiled for the 
related Web project “The Global Lexicostatistical Database”.
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ПоЛитиЧеСкиЙ коНтекСт  
риМСкоЙ ПоЭЗии

Аннотация. После второй мировой войны латинистика 
сконцентрировалась на таком подходе к изучению политиче-
ского контекста римской поэзии, который склонен выделять 
в поэтическом тексте либо провластные высказывания, либо 
противоречащие им детали. Следует, вероятно, сместить 
внимание на художественный текст как своего рода описа-
ние устройства мира во всей его сложности, подразумеваю-
щее в том числе и некоторую политическую философию, и 
перейти от обобщений к детальной работе с тем, как ведет 
себя политическое в каждом конкретном месте римского поэ-
тического произведения.

Ключевые слова: политика, римская поэзия, вергилий.

В настоящей статье мы представим содержание проекта Лаборатории 
античной культуры ШАГИ РАНХиГС «Литература и политика в 
становлении европейской культуры» в той его части, которая по-

священа литературе Древнего Рима.
Римская поэзия, как и греческая, никогда не была полностью изолиро-

вана от политической жизни и заперта в «башне из слоновой кости». Даже 
в эпоху эллинизма, когда, на первый взгляд, поэты углубились в самодо-
статочное эстетство, такой изоляции не было [Cameron 1995]. Точно так же 
и в Риме — даже тогда, когда поэты увлеклись демонстрацией утонченной 
учености на греческий манер, литература все равно взаимодействовала 
с политикой [Griffin 1985], и неотерики Катулл и Кальв писали злобные 
эпиграммы на актуально-политические темы. Однако ситуация, в которой 
игнорировать политику даже в поэзии стало невозможно, была создана 
гражданскими войнами 40–30-х годов до н. э., и потому порожденная этим 
и позднейшим временем литература (которая и без того заработала себе 
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статус бессмертной классики) парадигматична для осмысления взаимо-
действия поэзии и политики в целом. Прежде всего речь идет о так на-
зываемой поэзии «Золотого века», эпохи Августа, однако к последующей 
имперской литературе эти соображения часто тоже применимы.

Не случайно именно вокруг литературы эпохи Августа сконцентри-
рованы споры об отношениях между поэтом и властью в Риме. В этой 
области на протяжении XX–XXI вв. было сломано множество копий, но 
модель, которая устроила бы всех ученых, так и не была найдена. Наука 
Нового времени обычно описывала это время как период идиллических 
идеально-меценатских и взаимовосторженных отношений между пра-
вителем и писателями1, пока Рональд Сайм в своей очень влиятельной в  
англоязычном мире книге 1939 г. «Римская революция» не дополнил эту 
картину образом циничного и беспринципного «фюрера» Августа, при ко-
тором купленные поэты играли роль элемента государственной пропаганды 
[Syme 1939: 459–475]. Сайм даже объяснял эту новую политизированность 
поэзии непосредственным вмешательством власти: «Предполагалось, что 
новая римская литература будет скорее гражданской, чем индивидуальной, 
скорее полезной, чем орнаментальной» [Ibid: 461] — подразумевалось, 
наподобие идеалов социалистического реализма или нацифицированной 
культуры.

Послевоенная наука об августовской (и поставгустовской) культуре 
по-разному относилась к построениям Сайма, но так или иначе реаги-
ровала на них и в любом случае отмежевывалась от распространенных в 
1930-е годы попыток трактовать аналогию между Августом и европейски-
ми диктаторами в пользу последних [Thomas 2001: 222–259; Ziolkowski 
2005: 155–156]. Сам Сайм, конечно, просто поменял в этом дискурсе знак 
с плюса на минус [Momigliano 1994: 72–73].

Ситуация развивалась по-разному в исследованиях визуальных аспек-
тов культуры и собственно литературы. Литературоведы, принимая сай-
мовское описание власти само по себе, оказались перед вытекающим из 
него неприятным вопросом: неужели в этом случае Вергилия, Горация и 
прочих следует считать, может быть, очень одаренными, но все же Де-
мьянами Бедными своего времени? Ведь, и правда, мало кто из римских 
поэтов ранней империи обошелся без прямых восхвалений императора. 
По преимуществу ответом литературоведов стала полная инверсия модели 

1 Ср., например: «Nihil mirum hoc felicissimo literatorum aevo, omnium artium scriptores 
sua quaeque non nisi maxima cura et elegantia dedisse: cum Imperatores ipsi disciplinas non solum 
foverent et benevole quosvis exciperent doctos; verum etiam, gravissimarum occupationum vix 
habita ratione, aliquando maxima cum voluptate praeberent aures suos monumenta recitantibus» 
(Ничего удивительного, что в этот счастливейший для литераторов век писатели во всех 
областях искусства творили не иначе как с величайшим старанием и изяществом: ведь им-
ператоры сами не только поощряли науки и благосклонно принимали всех ученых людей, 
но иногда даже, чуть ли не пренебрегая своими серьезнейшими занятиями, с величайшим 
удовольствием предоставляли свой слух декламирующим собственные произведения авто-
рам) [Funck 1727: 29].
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Сайма: несмотря на открытые восхваления власти, чуть ли не у каждого 
римского поэта стали находить ее критику. Получившееся противоречие 
разрешалось за счет предположения, что открытые похвалы были неис-
кренним «отбыванием номера» и включались в тексты только из-за внеш-
ней необходимости, в то время как настоящее отношение к власти, которое 
у всех поэтов было негативным, выражалось скрытым образом, в зашиф-
рованном виде. Действительно, как же можно допустить, что великие рим-
ские поэты (которых и старая традиция наделяла статусом непререкаемых 
мудрецов, а иногда нравственных авторитетов2, и новые литературоведче-
ские школы вроде американской «новой критики» склонны были все боль-
ше защищать от любых упреков3) искренне хвалили власть, — спрашивала 
западная наука начиная с 1960-х годов? Место образца в ней заняло изуче-
ние Вергилия. Здесь стала доминировать «гарвардская», или «пессимисти-
ческая», школа, настаивавшая на том, что по тексту Вергилия рассеяны 
тревожащие читателя намеки на то, что создаваемая на поверхностный 
взгляд картина триумфального воцарения справедливого государя не так 
уж однозначна4. Попытки отдельных ученых, которых окрестили «новыми 
августовцами», вставить отрезвляющие возражения и вернуться к более 
или менее буквальному пониманию восхваляющей составляющей поэм 
мантуанца были сравнительно малочисленны (см.: [Hardie 1986; Galinsky 
1988]; ср.: [Гринцер 2008]). «Гарвардская» модель оказалась легко при-
менима и к другим авторам, и поиск скрытых диссидентских сообщений 
в римских поэтических текстах стал доминирующей тенденцией латини-
стики (cм., например: [Benker 1987; Dominik 1994; Bartsch 1997; Putnam 
2000]) и, по сути дела, продолжает занимать эту позицию.

В исследованиях других аспектов августовской культуры, однако, события 
развивались иначе. После войны сперва просто наступило затишье, которое 
потом сменилось новым бумом, изначально отталкивавшимся от саймовской 
идеи «пропаганды» (действительно, в случае с постройкой храма или с чекан-
кой монеты прямое вмешательство принцепса на первый взгляд представля-
ется более логичным, чем в случае с литературным произведением), однако 
затем предложившим более динамическую модель сложных и не прямо «при-
казных» отношений между проповедуемыми властью ценностями и миром 
образов, в котором жил римлянин эпохи Августа [Zanker 1987; Galinsky 1996]. 
Показательно, что главным идеологом новой модели стал Карл Галински, ко-
торый также знаменит как один из главных «новых августовцев».

Идея нашего проекта заключается в том, что продуктивным подходом 
к политическому аспекту римской поэзии будет снятие самόй оппозиции 
между прямолинейно провластной и прямолинейно оппозиционной поэ-

2 См., например: [Comparetti 1872].
3 См., например: [Brogan 1993]. 
4 Начало было положено работой [Parry 1963], см. также [Johnson 1976; Boyle 1986; 

Lyne 1987; Putnam 1995], по-русски: [Васильева 2008]. 
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зией. В каком-то смысле разумнее будет ввести в литературу ту идею, кото-
рую Галински отстаивал применительно к августовской культуре в целом: 
перед нами явно не плоские высказывания в пользу или против Августа 
как такового, а сложная сеть, сплетаемая, среди прочего, из по-разному 
трактуемых политических (или имеющих политические ассоциации) тем. 
Впрочем, сам Галински, вероятно, применяет эту идею к литературе слиш-
ком грубо. Действительно, у него писатели творчески жонглируют различ-
ными темами, связанными с Августом, но делают это примерно таким же 
образом, как магистраты, ответственные за чеканку монет, — конечно, не 
по указанию какого-нибудь августовского аналога Геббельса, но без сопро-
тивления принимая систему взглядов и образов, предлагаемую принцеп-
сом [Galinsky 1996: 225–287]. Не факт, что в случае поэтов это действи-Galinsky 1996: 225–287]. Не факт, что в случае поэтов это действи- 1996: 225–287]. Не факт, что в случае поэтов это действи-
тельно так.

Вообще обе школы изучения Вергилия, по сути, довольно сильно при-
митивизируют психологию писателей и в результате лишают изучение от-
ношений политики и поэзии в Риме его парадигматического значения: если 
те же самые модели можно при желании применить к равно далеким от нас 
и непонятным древним текстам, то к современности они применимы очень 
плохо. Откровенно пропагандистский или просто сводящийся к провласт-
ному тезису текст сегодня представить, конечно, несложно, но, как правило, 
он будет иметь мало общего с качественной (или хотя бы просто статусной) 
художественной литературой. Странно было бы всерьез предполагать, что 
«Энеида» написана, в соответствии с формулировкой античного коммен-
татора, только для того, «чтобы подражать Гомеру и восхвалить Августа, 
прославляя его предков», — странно хотя бы потому, что весь текст подчи-
нялся бы тогда одной-единственной вполне примитивной идее (а сконструи-
ровать такой текст из «Энеиды», приравняв ее героя к принцепсу, конечно, 
легко — хотя это и требует, наверное, определенного насилия над текстом). 
За последние полстолетия науке удалось показать, что на уровне отдельно-
го небольшого отрывка августовские поэты, включая Вергилия, были спо-
собны довести текст до поразительной, граничащей с извращенной степени 
технической усложненности. Вероятно, следует все-таки видеть противо-
речие в той идее, чтобы римский поэт писал сверхсложно на техническом 
уровне и при этом сверхпросто на содержательном — хотя бы потому, что 
технический и содержательный уровни на самом деле невозможно полно-
стью разделить, а нагромождение аллюзий и спрятанных в каждой мелочи 
хитростей всегда заставляет задуматься и о содержании присоединяемых к 
поверхностному смыслу дополнительных ассоциаций.

Странно было бы всерьез предполагать, что все римские писатели бу-
дут равно лояльны власти, — равно как и что все римские писатели отно-
сились к любой власти плохо. Идея, что писатель не может относиться к 
власти хорошо, больше говорит об ученых второй половины ХХ и, может 
быть, начала XXI в., чем собственно о римлянах. Логичнее предположить, 
что универсальных правил в этой области нет и разные люди имели разные 

Исследовательские направления и проекты ШАГИ



217

взгляды. Критики «гарвардской школы» правы в том, что абсурдно возво-
дить в правило недоверие к тому, что прямо говорят о политике поэты; в 
то же время неправильно делать вместе с тем же Галински вывод о том, 
что любой включающий в себя похвалу императору текст панегиричен по 
замыслу, — и не только в том смысле, что не стоит сводить текст к одной 
фразе.

Художественный текст, строго говоря, не является высказыванием те-
зиса. Если бы Тургенев хотел написать, что нигилизм — зло, он написал 
бы предложение «Нигилизм — зло», а не роман «Отцы и дети», ведь все, 
кроме этой фразы, было бы избыточным для выражения этой мысли. Это 
не значит, конечно, что Тургенев считал нигилизм добром или не хотел 
сказать, что нигилизм есть зло; это просто вопрос из другой плоскости. 
Художественный текст в принципе не сводим ни к какому другому заме-
щающему тексту, даже к очень хорошему пересказу (пересказ всегда будет 
неадекватной заменой для текста из-за тех самых мелких деталей, которые 
пропущены), даже к пересказу, который будет отличаться только двумя 
словами (именно отсутствие этих двух слов будет создавать не вполне точ-
ное представление об оригинале). Полностью адекватно передать содер-
жание текста можно, только в точности воспроизведя этот текст, и, конеч-
но, каждое слово на самом деле участвует также и в создании совокупного 
содержания. Соответственно, художественный текст как раз специфичен и 
интересен тем, что он по определению не высказывает никакого тезиса, но 
предлагает читателю наблюдать за некой необъясненной сетью образов и 
происшествий5. Это не значит, что автор не может сам приложить к тексту 

5 Легко заметить сходство этих утверждений с взглядами, которые защищали неокрити-
цисты, ср. [Brooks 1947]. Хотя о неокритицизме принято говорить как о прошлом событии в 
истории литературоведения, наиболее удачные новые черты англоязычной науки о литера-
туре второй половины XX – начала XXI в., остающиеся актуальными и сегодня, на самом 
деле связаны именно с этим направлением. Это, во-первых, отказ от литературоведения, 
которое боится по-настоящему обсуждать именно те стороны произведения, что делают его 
ценным с художественной точки зрения, и потому прячется в разборе множества других во-
просов, только косвенно связанных с поэзией как таковой. Во-вторых, внимание к тому, что 
ценного видел в своем произведении сам автор, к тем «правилам игры», которые он под-
разумевал. В-третьих, отказ от того, чтобы огульно осуждать произведение после первого 
прочтения, не попытавшись сперва подойти к нему с симпатией и доверием. В-четвертых, 
акцент на детальной интерпретации текста, на которой (а не на абстрактных обобщениях) 
должно строиться обсуждение произведения в целом. Сегодня, когда предложенные струк-
турализмом и постструктурализмом модели работы с римской литературой, по-видимому, 
все более истощают свой потенциал (содержание новых книг становится все более пред-
сказуемым), разумнее не воспроизводить эти модели, пытаясь догнать то, что скоро само 
станет прошлым, а искать новые подходы, возвращаясь, в том числе, к успешным сторонам 
подходов прежних поколений, ресурсы которых не были исчерпаны полностью. Мы пола-
гаем, что в этом контексте отдельные стороны подхода неокритицистов будут в числе пер-
вых кандидатов на реабилитацию. Парадоксальным образом, именно неокритицистский 
взгляд на устройство поэзии будет, на наш взгляд, наиболее применим к освобожденной 
от упрощающих оппозиций работе с римской поэзией в историко-политическом контексте, 
несмотря на знаменитую нелюбовь неокритицистов к изучению исторического контекста 
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или даже включить в текст прямое высказывание тезиса (либо объяснение 
того, что имеется в виду в тексте, — но это, скорее, не случай античной 
литературы). Это даже не значит, что тезис, прямо высказанный внутри 
художественного текста, нужно обязательно воспринимать как всего лишь 
один из голосов, одну из реплик, которую нельзя приписывать автору. Но в 
данном случае мы имеем дело с разными вещами, и рассматривать прямо 
высказанные в художественном произведении политические взгляды и по-
литическую составляющую содержания собственно художественной части 
произведения следует р а з д е л ь н о.

Это первая вещь, которую, мы полагаем, нужно сделать, чтобы разговор 
о политике в римской поэзии стал продуктивным. Вопросы о том, искренне 
ли поэты восхваляют императоров, нужно рассматривать сами по себе, вне 
связи с обсуждением художественных произведений как художественных 
произведений (причем, конечно, как цельных художественных произведений,  
неотъемлемой частью которых являются и эти самые восхваления, но только 
уже рассматриваемые не как тезисы). В большинстве случаев точно выяснить, 
искренне ли пишет живший две тысячи лет назад человек, вероятно, просто 
невозможно. Но самое интересное — это рассмотреть отсылки к политиче-
ской реальности как составляющую часть художественного целого.

Довольно очевидно, что результаты здесь будут другими: не случайно 
«новые августовцы» обычно исходят из перспективы более широкого исто-
рического контекста, а не из замкнутого на себя разбора литературного тек-
ста в духе «новой критики», в то время как «гарвардцы», наоборот, всегда 
исходят в первую очередь именно из текстов Вергилия. Хотя Вергилий явно 
восхваляет Августа, сам текст «Энеиды», как и другие произведения Верги-
лия и прочих поэтов, устроен сложнее и безусловно содержит детали, «тре-
вожащие» читателя и в общем противоречащие идее, что поэт намерен про-
сто восхвалять Энея, Августа и созданную обоими великой римскую держа-
ву. Всякий художественный текст является своего рода описанием устрой-
ства мира, и в этом мире есть своя философия отношений между людьми 
и властью, как в узком, так и в самом широком смысле. Эта философия, 
скорее всего, устроена сложным образом, примерно столь же сложным, как 
и, скажем, нагромождения комбинированных аллюзий. И для описания ее 
требуется какой-то новый язык, поскольку подобный вопрос, по сути дела, 
почти не ставился6.

Мы предлагаем сместить внимание с упрощенных вопросов о полити-
ческом лагере, к которому принадлежит писатель, на содержащиеся в худо-

поэзии (ср. высказывание Элиота: «Мой личный опыт вникания в ценность поэзии всегда 
показывал, что чем меньше я знаю о поэте и его труде до того, как начну читать этот труд, 
тем лучше… Подробная подготовка в области исторических и биографических сведений 
всегда была для меня препятствием» [Eliot 1932: 199]. Характерным образом, продолжение 
цитаты, которое не всегда приводят, звучит так: «Я признаю, что такой опыт, возведенный 
в правило, было бы очень трудно применить к изучению латыни и греческого»).

6 Из попыток, отчасти схожих с нашей, можно назвать работу [Feldherr 2010]. Многие 
конкретные интерпретации Фельдхерра, однако, нуждаются в уточнении.
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жественных произведениях описания устройства мира во всей их полноте. 
Другими словами, сложную организацию связанных с властью тем в «Энеи-
де» не следует считать лишь доказательством простого тезиса, противопо-
ложного тезису о восхвалении Августа: в сущности, даже теории о «мно-
жественности голосов» в «Энеиде» подразумевали именно этот простой 
тезис [Lyne 1987; Fowler 1990; Schiesaro 2008]. Организацию тем, связанных 
с властью, следует, как мы полагаем, изучать саму по себе, абстрагируясь 
от вопроса о непосредственно панегирической составляющей «Энеиды». 
Основой проекта должны стать не попытки найти ту или иную полити-
ческую формулу для, условно говоря, «Энеиды», но, наоборот, детальное 
комментирование в актуально-политическом свете ключевых с точки зре-
ния соотношения поэзии и политики текстов. Политические интерпретации 
поэзии обычно страдают от чрезмерного внимания к целому и к обобщаю-
щим теориям, за счет которых теряется внимание к частностям, — проект 
предполагается построить противоположным образом, работая с мелкими 
деталями без стремления обязательно подчинить их чему-то крупному либо 
масштабным теориям. Только так мы, наконец, позволим тексту самому го-
ворить о политике столько, сколько он захочет, вместо того чтобы заставлять 
его просто ставить галочку в графе «за» либо в графе «против».

Предполагается включить в сферу рассмотрения следующие группы 
текстов.

Набор классических текстов августовского времени, привлекаемых к 
обсуждению вопроса в первую очередь, достаточно стандартен: это «Эне-
ида» Вергилия (особенно книги, в которых вопрос отношения к Энею и 
его исторической роли встает особенно остро: VI, VIII, XII), отдельные 
тексты Горация, элегии Проперция (прежде всего посвященная Риму и в 
то же время образующая особенно сложно устроенное целое IV книга). 
Отдельно мы рассмотрим «Метаморфозы» Овидия — текст, который вы-
деляется в августовской литературе своим парадоксальным положением: 
с одной стороны, многие поколения воспринимали его как созидание пре-
красного самодостаточного мира греческого мифа, т. е. опять же что-то 
вроде «искусства ради искусства»; с другой стороны, этот текст прони-
зан «августовскими» темами и отсылками, и заключительные его книги 
непосредственно подводят к власти династии Юлиев. Часто это ставили 
поэме в укор, обвиняя Овидия в том, что «римские» вставки сделаны им 
неорганично и без интереса (например: [Otis 1966: 280–281]). Как кажется, 
к колоссальному полотну этой поэмы особенно уместно подойти с вопро-
сами о природе политического и с нашим подходом: двигаясь от фрагмен-
тарного комментария, мы должны будем объяснить, каким образом целое 
все-таки является единым.

Из поставгустовской литературы предполагается обратить внимание 
на тексты, посвященные крайней популярным в I в. н. э. сюжетам о рим-I в. н. э. сюжетам о рим-в. н. э. сюжетам о рим- э. сюжетам о рим-э. сюжетам о рим-
ских гражданских войнах («Гражданская война» Лукана, вставная поэма 
о гражданской войне из «Сатирикона» Петрония, эпиграммы из сборника 
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Anthologia Vossiana, фрагментарные тексты) и сюжетам, отсылающим к 
римским гражданским войнам (вроде «Фиваиды» Стация). Предполагает-
ся описать эту навязчиво присутствующую в литературе эпохи тему как 
элемент того мира, который создают поэты, и объяснить место политиче-
ского в этом мире.

В качестве параллельного случая следует также рассмотреть устойчи-
вое доминирование одних и тех же теолого-политических моделей (послан-
ный вышними богами спасать Рим хороший правитель, посланный богами 
преисподней дурной правитель) в позднеантичном панегирическом эпо-
се: у Клавдиана и его подражателей Меробауда и Сидония Аполлинария. 
Клавдиан близок поэтам I в. н. э. своей сосредоточенностью на одних и 
тех же моделях, но в то же время специфичен тем, что, по-видимому, явля-
ется первым античным поэтом, про которого мы достоверно знаем, что он 
писал политические тексты по конкретному заказу правителя и даже под 
конкретное заказанное содержание [Cameron 1970]. Это должно сделать 
его случай особенно интересным с точки зрения методики работы с поли-
тическим содержанием поэзии.
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СоБЫтие и оБщеСтвеННое МНеНие: 
МоНиториНГ актУаЛЬНЫх ГородСких 

текСтов
Аннотация. реакция общества на происходящие события ча-
сто находит отражение в фольклорных  текстах. Эти тексты вы-
полняют важные социальные функции, такие как адаптация 
к меняющимся условиям, компенсации фрустрации, выстраи-
вание групповой идентичности в кризисных ситуациях. более 
того, они в определенной степени формируют представление 
сообщества о текущих процессах и отношение к ним. в замет-
ке представлен научный проект Лаборатории теоретической 
фольклористики ШАГИ рАНХиГС, связанный с изучением ак-
туального (в том числе медиазависимого) фольклора.

Ключевые слова: фольклор, ньюслор, городской фольклор, 
Интернет, интернет-фольклор, медиа.

Проект «Событие и общественное мнение: мониторинг актуальных 
городских текстов» исследует городские тексты и практики, с помо-» исследует городские тексты и практики, с помо- исследует городские тексты и практики, с помо-
щью которых современное российское общество реагирует на изме-

нение актуальной социально-политической ситуации. 
Кроме прямой реакции на событие, традиционно являющейся предме-

том социологических исследований, горожане могут реагировать на проис-
ходящее опосредованно. Зачастую индивид, не выражающий прямо своего 
мнения по поводу некоторого социально-политического события, тем не 
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менее косвенно проявляет его, становясь активным участником «цепочки» 
трансмиссии фольклорных текстов. Реакция на актуальное событие облека-
ется в форму фольклорных жанров-«реагентов» (слухи, стишки, анекдоты, 
легенды и т. п.). В результате складывается большая и довольно разнород-
ная группа фольклорных форм, которые могут откликаться на любые изме-
нения социально-политического контекста, продуцируя тексты, нацеленные 
на осмысление актуальной реальности, — то, что можно было бы обозначить 
термином «актуальный фольклор».

Безусловно, «реактивность» присуща не всем фольклорным жанрам. 
Так, современная городская песня практически не восприимчива к текущим 
общественным событиям, а жанр анекдота в значительной степени живет 
за их счет; если интернет-мем является в некотором роде квинтэссенцией 
социально-политического события, то для традиционных пословиц и погово-
рок это малоактуально. 

Выбор подобных коммуникативных каналов для оформления реак-
ции на событие обусловлен тем фактом, что производство фольклорных 
текстов является имманентным свойством городской среды. Более того, 
границы любых социальных ячеек (включая «закрытые») неизбежно про-
ницаемы, что предопределяет циркуляцию принадлежащих им текстов 
далеко за пределами изначальной среды; ср. популярность в советском и 
постсоветском обществе уголовных («блатных») песен. Поэтому тексты 
городского фольклора легко и быстро расходятся по стране — и в устной, 
и в письменной форме, в чем не последнюю роль играет доступность со-
временных технических средств их тиражирования и распространения. 
В результате фольклор оказывается способен к максимальной оператив-
ности реагирования (нередки случаи, когда в течение нескольких минут 
после публикации в СМИ информации о некотором событии появляется 
фольклорная реакция на нее). 

Однако фольклорные тексты не просто отражают реакцию общества на ак-
туальные события. С одной стороны, они сами я в л я ю т с я  р е а к ц и е й  и в 
этом качестве выполняют важнейшие социальные функции: адаптируют членов 
общества к изменившемуся социально-политическому контексту, компенсируют 
возможную фрустрацию в связи с этими событиями, способствуют становлению 
групповой идентичности (в рамках как узких групп единомышленников, так и 
более широких сообществ). С другой стороны, фольклорные тексты в определен-
ной степени формируют представление сообщества о текущих процессах и от-
ношение к ним (нередки случаи, когда анекдоты становятся едва ли не основным 
источником информации о политических процессах или фигурах). Это свойство 
фольклора нередко эксплуатируется самыми различными социальными агента-
ми, что необходимо учитывать в процессе изучения актуального фольклора.

Контекстуальное исследование фольклорных форм как в устном бытова-
нии, так и в интернет-среде позволяет сделать выводы об отношении носителей 
актуального фольклора к текущей ситуации, о путях и скорости его распростра-
нения в социальных сетях, о флуктуации интенсивности интереса к нему.

Исследовательские направления и проекты ШАГИ
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актуальность научной проблемы
В условиях современного общества фрагментация социальных страт, с 

одной стороны, и глобализация информационных процессов, с другой, делают 
неформальную коммуникацию больших групп людей не только возможной, но 
и востребованной более чем когда-либо. Люди склонны увеличивать круг свое-
го общения (от узкого круга семьи, друзей и сослуживцев к широким простран-
ствам социальных сетей) и доверять свидетельствам лиц, принадлежащих к 
этому кругу «дистанционно знакомых», больше, чем сообщениям СМИ. В этой 
ситуации фольклорные тексты не только продуцируются и распространяются 
с высокой скоростью, но и оказывают значительное влияние на формирование 
общественного мнения. Таким образом, актуальные фольклорные и речевые 
формы, являющиеся не только реакцией на общественные события, но и спо-
собом формировать или, по крайней мере, направлять общественное мнение в 
нужную сторону, нуждаются в самом пристальном внимании со стороны иссле-
дователей современных процессов в российском обществе.

научная новизна исследования
До определенного времени объектом изучения российской науки были 

почти исключительно образцы «классического» фольклора, записанные у 
сельского населения, и некоторые архаические традиции бесписьменных 
обществ, а не новации, рожденные меняющейся реальностью и связанные с 
городской культурой. Именно «традиционный» материал признавался пред-
метом, достойным исследования, а обращенность фольклора к старине прое-
цировалась на шкалу научных приоритетов, порождая свои научные задачи и 
аналитические приемы. Однако «фольклор на городском асфальте» не только 
произрастает, но и успешно развивается, порождая новые формы и жанровые 
разновидности. Но чтобы увериться в этом, надо отказаться от устаревшего 
подхода к предмету, восходящего к романтической эстетике, и согласиться с 
тем, что исторически изменчиво не только понятие фольклор, но и сам объект 
нашего изучения. 

Постфольклор функционирует иначе, чем традиционный фольклор, и за-
нимает иное место как в культуре, так и в научном знании. При этом включе-
ние его в число объектов фольклористики позволяет обогатить наше знание 
и о традиционных формах фольклора, используя новый аналитический ин-
струментарий для их исследования. Как и всякая синкретическая традиция, 
постфольклор не существует в виде чистого репертуара текстов, его «словес-
ность» «неотделима от семиотических ансамблей “низовых”, официально не 
санкционированных (“спонтанных”) культур» (орнаментика и содержимое 
рукописных альбомов, посвятительные обряды, украшения, жесты, татуиров-
ки, граффити, тюремные поделки и т. п.) [Неклюдов 2005]. 

Термин фольклор требует нового понимания отчасти в связи с необходи-
мостью освоения этих новых синкретических предметных областей, отчасти 
под влиянием западного гуманитарного знания, где антропологические дис-
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циплины сегментируются иначе, и сама дефиниция является более широкой. 
Такое переосмысление приводит к расширению исследовательского поля и 
в отечественной фольклористике, причем используются как фольклорно-
этнографический опыт российской науки, так и мировые достижения куль-
турной антропологии нашего времени.

Наконец, исследования, посвященные регулярному мониторингу акту-
ального фольклора и его реакции на общественно-политические события, во-
обще никогда не проводились в России, а научный интерес к тому, как устные 
тексты порождают наше восприятие социально-политической действитель-
ности, долгое время был на периферии исследовательского поля. В постсо-
ветский период, после вынужденного пятидесятилетнего прекращения соби-
рательской и исследовательской деятельности, отечественные фольклористы 
только начали обживать эти новые для себя территории гуманитарного зна-
ния, тогда как в западноевропейской и американской науке уже достаточно 
давно проводятся исследования современных легенд, анекдотов и т. д.; зару-
бежный опыт изучения городского фольклора (точнее, того предмета, кото-
рый мы обозначаем этим термином) имеет гораздо более обширный и долго-
временный характер.

Однако «фольклорный ландшафт» России, с его «классическими» жанра-
ми устной словесности, дожившими в сельской среде до XXI в., сильно отли-I в., сильно отли- в., сильно отли-
чается от западноевропейского и особенно от североамериканского, что обу-
словливает и разные подходы к изучению современного городского фолькло-
ра. В этом плане эмпирический багаж зарубежной науки не сходен с нашими 
опытом, исследовательскими ракурсами и приоритетами, для нее гораздо есте-
ственнее рассматривать семиотические тексты постфольклора в одном ряду с 
массовой культурой или культурой повседневности, тогда как для российской 
традиции привычнее фольклорно-этнографические аспекты его изучения.

Строгой методики записи и систематизации текстов, практик и артефак-
тов постфольклора, апробированной и соответствующей требованиям со-
временной науки, до настоящего времени до конца не выработано, поэтому 
при обращении к нему приходится корректировать не только методологию 
исследования, но и принципы собирательской деятельности, сложившиеся на 
основе изучения архаических и «классических» традиций, — речь в первую 
очередь идет о погружении в знаковый мир иной культуры, обретении общего 
с ней опыта и общего языка. Одной из целей данного проекта является от-
работка такой методологии — с опорой на традиции отечественной фолькло-
ристики и на достижения современных зарубежных исследований в области 
культурной антропологии, в особенности урбанистической.

Современное состояние исследований по данной проблеме
Городская антропология (urban anthropology), включающая, во-первых, 

тексты постфольклора и «низовой» словесности, а во-вторых, мифологию и 
ритуалистику современного города, относится к субдисциплинам социаль-
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ной/культурной антропологии и фольклористики. Исследовательские центры 
базируются в Великобритании, России, Германии, Нидерландах, Австралии, 
Южной Африке: это в том числе Международное общество изучения совре-
менных легенд (International Society for Contemporary Legend Research), Меж-International Society for Contemporary Legend Research), Меж- Society for Contemporary Legend Research), Меж-Society for Contemporary Legend Research), Меж- for Contemporary Legend Research), Меж-for Contemporary Legend Research), Меж- Contemporary Legend Research), Меж-Contemporary Legend Research), Меж- Legend Research), Меж-Legend Research), Меж- Research), Меж-Research), Меж-), Меж-
дународное общество изучения фольклорного нарратива (International Society 
for Folk Narrative Research), Общество по изучению городской антропологии 
при Американской антропологической ассоциации (Society for Urban Anthro-Society for Urban Anthro- for Urban Anthro-for Urban Anthro- Urban Anthro-Urban Anthro- Anthro-Anthro-
pology), Европейский университет в Санкт-Петербурге, Американское обще-), Европейский университет в Санкт-Петербурге, Американское обще-
ство по изучению фольклора (American Folklore Society) и др). Собиранием 
«речевых жанров» города (urban legends) в Германии, Италии, Франции, Бель-urban legends) в Германии, Италии, Франции, Бель-rban legends) в Германии, Италии, Франции, Бель-legends) в Германии, Италии, Франции, Бель-egends) в Германии, Италии, Франции, Бель-
гии, Испании, Греции, Венгрии, Чехии, Польше, России, Канаде, Бразилии, 
Израиле, Камеруне, Сенегале, Японии, Корее занимается группа в Немецком 
культурном центре имени Гёте (Goethe-Institut, M�nchen). Соответствующие 
исследования с 1960-х годов активно проводятся в Нью-Йорке (P. Donovan, 
J.-H. Brunvand, E. Tucker), Блумингтоне (L. Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-E. Tucker), Блумингтоне (L. Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-. Tucker), Блумингтоне (L. Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-Tucker), Блумингтоне (L. Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-), Блумингтоне (L. Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-L. Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-. Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-Degh), Чикаго (J. Enders), Колум-), Чикаго (J. Enders), Колум-J. Enders), Колум-. Enders), Колум-Enders), Колум-), Колум-
бии (A.-B. Davis) и т. д. Исследования актуального фольклора сфокусирова-A.-B. Davis) и т. д. Исследования актуального фольклора сфокусирова-.-B. Davis) и т. д. Исследования актуального фольклора сфокусирова-B. Davis) и т. д. Исследования актуального фольклора сфокусирова-. Davis) и т. д. Исследования актуального фольклора сфокусирова-Davis) и т. д. Исследования актуального фольклора сфокусирова-) и т. д. Исследования актуального фольклора сфокусирова-
ны, в основном, на двух типах текстов: это а) городские легенды и слухи и 
б) юмор (как политический, так и посвященный катастрофам). 

Хотя фольклористика и городская антропология, как мы видим из этого 
перечня, сформировали за вторую половину XX — первую четверть XXI в. 
богатую научную традицию, связанную с изучением городского фольклора, 
исследователи обращают внимание прежде всего либо на сам текст, либо на 
локальные практики. Социально-политический контекст их возникновения и 
бытования анализируется почти исключительно в связи с конкретными кей-
сами. Однако если мы хотим увидеть закономерности, согласно которым го-
родские тексты и практики реагируют на социально-политические события и, 
некоторым образом, даже конструируют массовое ожидание, то необходимо 
учитывать всю динамику процессов в их совокупности. Именно поэтому наш 
проект посвящен не просто отслеживанию отдельных случаев такого взаимо-
действия, но и созданию постоянного аналитического мониторинга.

Задачи и направления проекта
В рамках данного проекта предполагается сосредоточиться на решении 

аналитических задач, посвященных функционированию городских текстов 
и практик в социуме и их взаимодействию с социально-политической 
реальностью:

1) определить формы и механизмы «фольклорной реакции» на актуаль-
ные события и их медийную репрезентацию, а также проследить динамику 
ее распространения;

2) проанализировать особенности функционирования городского 
фольклора и текстовых форм в современном обществе;

3) оценить степень участия актуального фольклора в восприятии 
социально-политических процессов.
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Эти задачи укладываются в четыре основных исследовательских направ-
ления, каждый из которых закреплен за определенным участником проекта. 

Направление I. Фольклор актуальной реальности
a) Возникновение этнических и конфессиональных фобий в городских 

речевых и фольклорных текстах и трансформация их в анекдотах, слухах, 
нарративах.

b) Распространение интернет-мемов, отражающих общественно-
политические события.

c) Реакция на социально-политическое событие через призму мифологии 
и демонологии.

Направление II. Фольклор и СМИ
a) Возникновение новых речевых и фольклорных форм под воздействием 

СМИ и рекламы.

Направление III. Коллективная идентичность
a) Конструирование городскими сообществами своей идентичности с по-) Конструирование городскими сообществами своей идентичности с по-

мощью речевых форм и фольклора.
b) Конструирование патриотических нарративов как реакция на актуаль-) Конструирование патриотических нарративов как реакция на актуаль-

ные политические и социальные события.

Направление IV. Антропология власти
a) Отношение к органам власти в речевых и фольклорных формах.
b) Пародирование текстов власти как способ взаимодействия с ней.
c) Восприятие реформ общества в текстах городского фольклора.

Методологические принципы
Исследовательский коллектив представлен социологами, антропологами, 

социолингвистами, этнографами, фольклористами и культурологами, что дает 
возможность оперировать методами целого ряда смежных научных дисциплин:

антропологические и фольклористические методы сбора материала;• 
социологические качественные и количественные приемы анализа  • 

полученных данных;
структурно-типологический метод;• 
этнографический метод;• 
социолингвистические методы. • 

Рассмотрим их применение на каждом шаге исследовательской работы 
(следует обратить внимание на то, что мониторинг подразумевает фиксацию 
текстов континуально, в «режиме реального времени», и поэтому работы по 
сбору материала в рамках каждого исследовательского направления могут 
проходить параллельно с анализом уже накопленного массива данных). 

Исследовательские направления и проекты ШАГИ
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Шаг 1. Поиск текстов постфольклора и их фиксация в тот момент, когда они 
появляются как реакция на социально-политическое или культурное событие.

Шаг 1.1. Производится мониторинг сетевых ресурсов (data mining). 
Выявляются тексты, бытующие в Сети, определяются популярные 
тексты, контекст их бытования, пути их миграции в Сети. 
Шаг 1.2. Производится контекстный сбор фольклорных текстов с 
помощью методов городской антропологии: интервьюирования, за-
крытых опросов, включенного и не включенного наблюдения, визу-
альной фиксации и т. д.

Шаг 2. Уточнение данных. Для выявления «базовых» аттитюдов и уточне-
ния особенностей бытования текстов, выявленных на этапах 1.1. и 1.2., произ-
водятся глубинные неструктурированные интервью.

Шаг 3. Аналитический. Данный этап сочетает, с одной стороны, интер-
претацию вербальных и невербальных текстов, распространенных в город-
ской среде, с другой — анализ контекста, в котором они функционируют. 
Эта ситуация делает необходимым привлечение как качественных, так и ко-
личественных методов. Структура коммуникации, в процессе которой фор-
мируются и мигрируют тексты, изучается с помощью конверсационного и 
коммуникативного анализа. Изучение принципа генерирования вербальных 
текстов базируется на текстологическом и дискурсивном анализе, а также на 
контент-анализе, позволяющем дать формализованное описание имплицит-
ного содержания текста и оценку его суггестивного воздействия. Исследова-
ние среды бытования текста требует анализа социальных сетей для оценки 
структуры и плотности текстопорождающего сообщества и определения 
пути миграции текста в нем, а также между кластерами сообществ. Опреде-
ление сроков жизнедеятельности текста, уровня интереса к нему, скорости 
его распространения, корреляции между признаками текста и признаками его 
носителей требуют работы на больших объемах информации и применения 
количественных методов, в частности статистического инструментария.

ожидаемые результаты
Научные результаты проекта за весь период исследования будут 

заключаться в решении вышеперечисленных задач: в выявлении связей между 
социально-политическими событиями, с одной стороны, а с другой — между 
текстами и практиками, с помощью которых жители мегаполисов и малых 
городов реагируют на эти события. 

I. Аналитические результаты проекта представлены и будут представлены 
в дальнейшем следующим образом:

a) Апробация результатов проекта на международных конференциях 
и летних школах, например, в 2015 г.: 29 апреля — 4 мая на 
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Международной Школе-конференции по антропологии, фольклористике 
и социолингвистике (Переславль-Залесский); 7 мая в Институте 
исследований Восточной Европы (Бремен, Германия); 7–10 июля на  
XI Конгрессе антропологов и этнологов России (Екатеринбург).

b) Аналитический мониторинг, посвященный формированию новых 
форм актуального фольклора и преломлению в них общественного мнения 
в этот период. Всего предполагается опубликовать 6 мониторингов объемом  
2–2,5 а. л. каждый. Периодичность мониторинга — раз в месяц.

c) Подготовка научных статей (объемом от 1 а. л.), для публикации в 
научных журналах, входящих в список ВАК и международные базы данных. 

d) Подготовка в 2016 г. специального выпуска «Между новостью и 
анекдотом: фольклорная интерпретация актуальных событий» в научном 
журнале «Антропологический форум» (журнал входит в список ВАК), 
посвященном результатам проекта за два года.

e) Научно-популярная форма предоставления результатов для широкой 
аудитории: публикация в электронных СМИ с периодичностью раз в две 
недели научно-популярного обзора, посвященного тому, как актуальные 
формы фольклора взаимодействуют с социально-политическим контекстом и 
таким образом формируют общественное мнение.

f) Финальным результатом проекта станет подготовленная к печати кол-
лективная монография «Новостной фольклор: актуальные события через 
призму городских текстов и практик» (12 а. л.). Планируемый срок выхода из 
печати — декабрь 2017 г.

II. Практические результаты проекта:
a) База данных «Актуальный фольклор России» (фольклорные тексты, 

отражающие ключевые события общественно-политической жизни России 
последних нескольких лет), которая к середине 2017 г. будет открыта для 
исследователей, общественных деятелей и журналистов.

b) Материалы, собранные в ходе проекта, и аналитические разработки 
станут основой новаторских лекционных курсов «Общество, СМИ, фольклор: 
как мы видим друг друга», «Боязнь чужого: ксенофобии в большом городе, 
способы их выявления и коррекции» (2016–2017 гг.).
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Abstract. Public reaction to ongoing events is frequently 
wrapped up in folklore models and texts belonging both to tra-
ditional and modern/urban genres. These texts are not just a 
manifestation of public reaction: they carry out important social 
functions like adaptation to the changing context, compensa-
tion of frustration, building group identity in crisis situations. 
More than that, they even become a news media themselves, 
informing the public about events and setting the frames of 
socially approved reaction to a current situation. This topical 
folklore can reflect the dynamics of attitudes and norms of con-
temporary society in a much more in-depth and sophisticated 
way than average sociological research. One of the challenges 
of studying media-dependent folklore is the vast corpus of very 
different texts (jokes, rumors, photoshops, videolore, etc) which 
are generated, changed and transmitted at an incredible speed. 
This means that researchers of newslore need to shift from case 
studies to a consistent monitoring. In the Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA) an interdisciplinary research group has been set up 
in 2014 in order to investigate these processes.

Keywords: folklore, newslore, urban folklore, Internet, Inter- folklore, newslore, urban folklore, Internet, Inter-
net folklore, media.
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ЛЮди в СетевЫх ПроСтраНСтвах 
Города: о ПредваритеЛЬНЫх 
реЗУЛЬтатах Проекта «Медиа  

и техНоЛоГии в СовреМеННоМ Городе» 

Аннотация. в статье представлены теоретические и прак-
тические результаты, полученные в течение первого года ис-
следований в рамках проекта «Медиа и технологии в совре-
менном городе». Эти результаты включают создание междис-
циплинарной методологии, объединяющей подходы исследо-
ваний новых медиа и городских исследований (антропология 
цифрового города); а также результаты полевых исследований 
городской мобильности и дигитализации московских музеев.
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Ключевые слова: цифровая антропология, гибридные про-
странства, сети, городской активизм, мобильность, цифровой 
музей.

Прежде чем перейти непосредственно к рассказу о проекте, упомя-
нутом в названии нашей статьи, мы хотели бы обозначить дисци-
плинарный и интеллектуальный контекст наших исследований, так 

как наш проект существует и развивается в постоянном сотрудничестве с 
коллегами по Лаборатории историко-культурных исследований (ЛИКИ) 
ШАГИ РАНХиГС и под влиянием результатов, достигнутых в других про-
ектах. 

ЛИКИ была создана на базе Центра гуманитарных исследований (ЦГИ 
РАНХиГС), научные проекты в котором велись с 2011 г. В Лаборатории 
проводятся междисциплинарные исследования, объединенные темой 
«Взаимодействие интеллектуальных элит, государственных структур и 
экономических институтов». В 2015 г. сотрудники ЛИКИ работают над че-
тырьмя проектами, в которых эта тема представлена в двух измерениях: 
диахронном и синхронном. 

Так, первое направление исследований, разворачивающееся в дисци-
плинарном поле экономической истории и истории институтов, вклю-
чает два проекта. Проект «Механизмы рецепции и переосмысления евро-
пейских теорий и методик государственного управления в России на этапе 
формирования модерных государственных институтов» посвящен выявле-
нию соответствующих механизмов в России периода Нового времени (ко-
нец XVII — первая половина XVIII в.) и определению их роли в формиро-XVII — первая половина XVIII в.) и определению их роли в формиро- — первая половина XVIII в.) и определению их роли в формиро-XVIII в.) и определению их роли в формиро- в.) и определению их роли в формиро-
вании ключевых государственных институтов. Проект основан на архив-
ных изысканиях (одна из задач проекта — публикация и комментирование 
ранее неопубликованных источников), но, несмотря на исторический ха-
рактер проекта (или, напротив, благодаря ему), результаты исследования 
позволяют пролить свет на актуальные проблемы и закономерности рабо-
ты современных российских экономических институтов.

Проект «Стратегии институционального строительства в послеста-
линском СССР (образование, наука, культура)» посвящен изучению не-
скольких тесно связанных между собой научных проблем: изменениям в 
строительстве институтов — формальных и неформальных, публичных 
и «теневых»; их социальному и политическому (в том числе и междуна-
родному) контексту.В фокусе внимания участников проекта — взаимов-
лияние общественных настроений и изменений в самосознании людей, с 
одной стороны, и институционального развития, с другой. Именно на этом 
направлении при исследовании других стран и периодов были получены 
наиболее важные результаты, позволяющие обсуждать общие закономер-
ности социальной динамики современных обществ.
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Второе направление исследований Лаборатории также включает два 
проекта, которые объединены дисциплинарным полем «цифровой гума-
нитаристики» (Digital Humanities). 

Проект «Краудсорсинг в гуманитарных исследованиях: новые техноло-
гии и коммуникативные режимы производства знания в цифровую эпоху» 
развивает опыт и технологии реализации краудсорсинговых программ как 
в сфере гуманитаристики (программа Публичной библиотеки Нью-Йорка, 
проект обработки архива Бентама), так и в других областях (космические 
программы, разработка свободного софта и т. д.). Основная цель исследо-
вания — выявить и описать устройство успешных и неудачных проектов 
организации и реализации краудсорсинга с последующей разработкой ре-
комендаций по организации таких работ в сфере гуманитарных исследо-
ваний и экспертизы.

И, наконец, последний проект ЛИКИ «Медиа и технологии в современ-
ном городе» находится на пересечении дисциплинарных интересов урба-
нистики и исследований цифровых медиа и цифровой культуры. Основная 
цель этого проекта — изучить теоретические основания и практические 
возможности включения знаний о конструктивных, коммуникативных, 
технологических и других изменениях, происходящих в цифровую эпоху, 
в деятельность, направленную на изменение и улучшение облика и струк-
туры современных российских городов. Именно об этом проекте мы хоте-
ли бы рассказать в нашей статье более подробно. 

Развитие цифровых технологий и влияние сетей1 стали одной из са-
мых востребованных тем в социальных науках последнего десятилетия. 
Не меньшей популярностью пользуются и городские исследования, ко-
торые отражают множественные изменения современных мегаполисов. 
В проекте «Медиа и технологии в современном городе» эти направления 
объединены в разговоре о требованиях, предъявляемых цифровой эпохой 
к современному городу и городским исследованиям.

Увлечение горожан цифровыми технологиями, гаджетами, появление 
технологически модифицированных стратегий навигации в городе позво-
ляет исследователям [De Souza e Silva 2006; Gordon, De Souza e Silva 2011] 
говорить о переходе от киберпространства к пространству гибридному, в 
котором разделение на «физическое» и «виртуальное» измерения оказыва-
ется более нерелевантным. 

Взаимодействие города и цифровых технологий находит отражение в 
метафорах, активно циркулирующих как в городских исследованиях, так 

1 Под «сетями» в нашей работе, как и в других проектах, посвященных цифровой куль-
туре, мы понимаем весь спектр гибридных явлений коммуникации: от «социальных се-
тей» в определении Б. Латура до определения Л. Рейни и Б. Веллманом «сети» как основы 
«третьей технологической революции», создающей условия для постоянно доступной мо-
бильной связанности (always-available mobile connectivity), обеспечивающей сетевой инди-
видуализм (Networked Individualism). Подробнее об этом см.: [Латур 2014; Rainie, Wellman 
2012].
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и в исследованиях медиа. Виртуальные коммуникации нередко описыва-
ются с помощью «городских» метафор: «площади», «развязки» и прочие 
городские форматы пространства и общения обнаруживаются и в сетях. В 
свою очередь технологические метафоры — hardware, software, «пользо-
ватель», «кастомизация» — все чаще применяются для описания города. 
Предлагаемый проект стремится установить, при каких условиях отме-
ченная связь города и цифровых коммуникаций может стать больше, чем 
просто метафорой, а именно — как происходит гибридизация городских 
пространств и цифровых технологий? Какие компетенции горожан фор-
мируются активной технологизацией повседневной жизни? Как эти ком-
петенции применяются в городской среде, и какую городскую среду они 
востребуют и формируют?

Вопросы, на которые отвечают участники проекта, разнородны так же, 
как элементы ассамбляжа городской мобильности. Точкой сборки для всех 
исследователей, участвующих в проекте, выступают люди, перемещаю-
щиеся по городу. Они меняют роли и агентность, за короткий промежуток 
времени выступая пешеходами, пассажирами, пользователями, писателя-
ми, читателями, бизнес-аналитиками, географами и игроками.

Именно поэтому основной метод проекта «Медиа и технологии в со-
временном городе» его участники определяют как цифровую антрополо-
гию  (Digital Anthropology) [Horst, Miller 2013], несмотря на то что реали-Digital Anthropology) [Horst, Miller 2013], несмотря на то что реали- Anthropology) [Horst, Miller 2013], несмотря на то что реали-Anthropology) [Horst, Miller 2013], несмотря на то что реали-) [Horst, Miller 2013], несмотря на то что реали-
зация этого метода в конкретных исследованиях предполагает некоторые 
отклонения от методов классической антропологии.

К числу авторов, активно разрабатывающих подход, который исполь-
зуется в нашем проекте, следует отнести американских исследователей 
технологий Адриану де Соуза и Сильва и Эрика Гордона [De Souza e 
Silva 2006; Gordon, De Souza e Silva 2011], канадских медиа-социологов 
Барри Веллмана и Ли Рейни [Rainie, Wellman 2012] и ряд других. Отправ-
ной точкой данного подхода является сомнение в способности цифровых 
технологий выступать самостоятельными агентами действия и создавать 
особые типы городской реальности (тезис, являющийся ключевым для 
сторонников «цифрового техноцентризма»). «Цифровые антрополо-
ги» полагают, что разговоры о «дегуманизации» современного города 
и городских исследований, связанные с возрастанием роли технологий,  
преждевременны. Вполне предсказуемо, что на передний план они вы-
водят пользователей технологий и культурные контексты, полагая, что 
креативность пользователей (а именно их способность адаптировать тех-
нологии под свои нужды), а также культурные контексты и социальная 
ткань общества образуют специфические сценарии использования со-
временных технологий, не заложенные в них изначально. Таким обра-
зом, «цифровые антропологи» во многом основывают свои выводы на 
положениях, противоположных тезисам Л. Мановича: для них дигитали-
зация является не универсальной логикой, а универсальным катализато-
ром коммуникативных процессов.
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Итак, используя в нашем проекте подходы цифровой антропологии, 
мы стремимся 

обозначить и концептуализировать отношения между физическим • 
пространством и цифровой коммуникацией (взаимообогащение и /
или конфликты);

картографировать коммуникативный ландшафт города (простран-• 
ство сосредоточения коммуникативных практик или следов комму-
никации);

рассмотреть возможности взаимодействия инициативных групп, оза-• 
боченных улучшением городской среды и местных органов управ-
ления, а также основания для такого диалога в рамках теорий ин-
формационного (сетевого) общества; изучить социальные послед-
ствия дигитализации: социальное исключение «неоцифрованных» 
социальных групп, проблемы «цифрового неравенства» и т.п.;

 выяснить, как меняется взаимосвязь между использованием лично-• 
го времени и транспортным поведением горожан в связи с дигита-
лизацией физического и виртуального городского пространства;

рассмотреть цифровой музей как важный культурный узел городской • 
сети;

выработать концепции превращения Москвы в привлекательное ту-• 
ристическое пространство;

обозначить пределы дигитализации, уделив внимание иллюзиям, на-• 
деждам и страхам цифровой эпохи.

Дигитализация города, понимаемая как многостороннее проникнове-
ние цифровых технологий, устройств и интерфейсов в жизнь горожанина 
и городскую среду, сегодня бесконечно привлекательна для исследовате-
лей, хотя еще совсем недавно могла казаться недостаточно серьезным фе-
номеном для фундаментальных теорий общества и города. 

Сегодня цифровые медиа меняют городское пространство столь стре-
мительно, что производство знания иногда не успевает за объектом: новые 
гаджеты, приложения и технические стандарты влекут за собой динамич-
ное переопределение социальных связей, дистанций и иерархий. Осна-
щенность технологиями предлагает новые критерии картографирования 
городского пространства. Цифровые медиа стирают границы между вир-
туальным и физическим проявлениями самых разных городских акторов, 
будь то пассажир, заявитель на получение услуги от госорганов, фланер 
или пользователь соцсети. 

Бинарные оппозиции «основное–второстепенное», «субъект–объект» 
оказываются недостаточными для понимания хрупких, изменчивых, слож-
носочиненных порядков городской жизни. Музыка в наушниках дополняет 
образ города для слушателя-фланера (и даже может служить основной при-
чиной прогулки); данные из приложения «Яндекс.Пробки» непредсказуе-
мым образом изменяют ситуацию на дорогах; наличие Wi-Fi в публичных 
пространствах заставляет людей с гибким графиком работы обдумывать 
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этические аспекты проверки электронной почты; мобильное приложение 
Foursquare может определять скорость, маршрут прогулки, а также набор 
посещаемых мест и видов активности в них. 

С другой стороны, привычки, эмоции, желания и другие формы «че-
ловеческого фактора» представляются не менее важными элементами 
топологии, чем плеер, Wi-Fi, GPS-навигация или видеокамера в смартфо-Wi-Fi, GPS-навигация или видеокамера в смартфо--Fi, GPS-навигация или видеокамера в смартфо-Fi, GPS-навигация или видеокамера в смартфо-, GPS-навигация или видеокамера в смартфо-GPS-навигация или видеокамера в смартфо--навигация или видеокамера в смартфо-
не. Поэтому в дисциплинарном аспекте мы говорим в первую очередь об  
антропологии инфраструктуры — описании и анализе повседневных опы-
тов и практик человека в технологизированном городе. Важный фокус на-
шего проекта — побочные и не замечаемые эффекты медиатизации/тех-
нологизации городского пространства. В то время как глобальные тренды 
цифровой эпохи широко освещаются в литературе, локальная специфика 
использования цифровых технологий дополняет, уточняет общие законо-
мерности, а иногда и противоречит им. Мы обращаем внимание на исклю-
чения, маргинальные сценарии и региональную специфику в процессах 
дигитализации городского пространства. 

Таким образом, исследование охватывает несколько тематических блоков.
1) Теория и методология социального изучения города в эпоху диги-

тализации. «Цифровая» тематика представляет вызов городским исследо-
ваниям, несмотря на то что последние являются традиционно широкими 
по своим интересам и находятся на пересечении наук. Как и что именно 
изучать социальному исследователю в условиях множащихся данных, по-
тенциальных объектов и дисциплинарных гибридов? Мы избрали за точку 
отсчета человека. Другие измерения анализа — технология, история, эко-
номика новых медиа в городе — «подключаются» к антропологическому 
«узлу»: повседневным практикам горожан, их переживаниям, коммуника-
циям, уникальности их городского опыта. Какие новые знания необходи-
мы социологу и антропологу города? Какие новые возможности полевой 
работы открывает использование программ и мобильных приложений в 
ходе исследования? Остаются ли «большие теории» пригодными для ана-
лиза городской жизни, и что может прийти им на смену? Как не упустить 
за «общей тенденцией» частных особенностей?

2) Городская среда — носитель сообщения и способ сообщить. Техноло-
гии дополняют и трансформируют городское публичное пространство, созда-
вая новые инструменты для (гражданского) участия и новые практики обита-
ния в городе. Одновременно способы взаимодействия в сетевом пространстве 
переформатируют физическую городскую среду, перенося в нее практики 
онлайн-высказывания. Параллельно город (городские поверхности, архитек-
турные объекты) заново открывается различными группами горожан как осо-
бый информационный канал, начинается его активное использование. 

3) Новые медиа и аффективный менеджмент городских пользователей. Се-
годня горожане приспосабливаются к стрессам от столкновения с цифровыми 
технологиями и преодолевают неуверенность перед ними, что еще недавно 
было преимуществом узких специалистов. Фигура пользователя наследует 

О. Н. Запорожец, Е. Г. Лапина-Кратосюк. Люди в сетевых пространствах города...



238

многим другим ролям городского обывателя — пассажира, покупателя, жиль-
ца, сотрудника и т. д. Пользователь — это тот, кто управляет своим опытом, 
регулирует переживания и эмоции, режимы и степень собственного восприя-
тия — во-первых, посредством выбора маршрутов, способов проводить время 
в пути или ожидании, способов переключать внимание; во-вторых, через вы-
работку этикета для ситуаций, лишь недавно ставших обычными.

4) Транспорт и трансформации в сфере виртуальной и физической мо-
бильности. Один из разделов нашего исследования посвящен городской 
мобильности и дигитализации транспортных систем города. Функциони-
рование транспортных систем несет на себе отпечаток более общих изме-
нений, которым подвергается городское пространство в связи с приходом 
новых медиа. Для горожан стали обычны беспроводные сети и портативные 
гаджеты с функциями телефона, плеера, карты, почты, библиотеки и т. д.  
В городе возникает новый коммуникационный слой, предлагающий горо-
жанам по-новому сцеплять с местом свою повседневную деятельность. Как 
частный случай горожанина, пассажир тоже сталкивается с новшествами. 
В его жизни жетоны сменились на бесконтактные смарт-карты; найти нуж-
ный маршрут и расписание движения поездов и автобусов можно с помо-
щью мобильного приложения; пробки поддаются обзору через надстройку 
к поисковой системе; проездной билет можно купить, отослав СМС, а на 
некоторых остановках появились электронные табло, извещающие о вре-
мени прибытия следующего трамвая, троллейбуса, автобуса. Кроме того, в 
пути можно проверять почту, обмениваться электронными сообщениями, 
слушать музыку и смотреть кино. Как осваивают городские пользователи 
новые опции «времени в пути»? Как мобильные возможности «повышения 
полезности» этого времени влияют на выбор маршрута?  Эти перемены 
нам кажутся резонным основанием для междисциплинарного разговора о 
роли медиатизации в изменении практик городской мобильности. 

5) Новые медиа, активные городские сообщества и гражданское общество. 
Оптимисты цифровой эпохи [Castells 2012; Jenkins 2006] предполагают, что 
массовая доступность цифровых технологий позволяет существенно улучшить 
качество жизни, в том числе и городской. В частности, расширение доступа к 
цифровым технологиям обеспечивает инклюзивность коммуникационной сре-
ды, предоставляет доступ к участию в политических и культурных процессах 
тем группам населения и индивидам, которые в отсутствие технологий оказы-
ваются в исключенном положении, создает возможность для самоорганизации 
городских сообществ и самостоятельного решения ряда городских проблем. Од-
нако существует и обширная критика увлечения технологиями, связанная с воз-
растными, образовательными и другими особенностями, которые накладывают 
ограничения на возможности участия в технологичной коммуникации. Кроме 
того, технология не только обеспечивает свободу высказывания, но и делает го-
рожан уязвимыми перед капиталистическими стратегиями, государственными 
структурами, собственно компьютерными программами, их логикой и новыми 
рисками, которые несет их широкое распространение [Manovich 2001].

Исследовательские направления и проекты ШАГИ
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6) Гражданский активизм в цифровом городе. Инициативы, представ-
ленные в сети Интернет и имеющие привязку к городскому пространству, 
часто способствуют формированию и продвижению определенного видения 
города, включающего критику существующего положения вещей вместо 
«дел» и позитивный образ, к которому необходимо стремиться. Использо-
вание интернет-технологий позволяет повысить эффективность и устойчи-
вость активистских инициатив только в тех случаях, когда технологии свя-
зываются с локальностями, физическим городским пространством. В случае 
если появляется разрыв между медийной и «офлайновой» составляющей 
движения, возникает угроза нестабильности движения, а также сокращения 
его социальной базы. Обязательное присутствие в «офлайне» выражается 
в инспекциях, прогулках, разовых тематических акциях, смысл которых — 
закрепление сообщества и активистской группы как городской рутины, под-
крепление репрезентаций в Интернете практикой участия. Поэтому проис-
ходит постепенная политизация тех практик городского активизма, которые 
раньше могли носить теоретический или краеведческий характер. Техноло-
гии действия, отработанные на «безобидных» темах, включаются в репер-
туар действий тех инициатив, которые открыто ставят перед собой задачу 
влияния на принятие политических решений.

7) Музей в пространстве города: цифровые технологии и сетевая коммуни-
кация. Музей, традиционное пространство реификации культурных значений, 
одновременно является насыщенной образовательной и коммуникативной 
средой. Современный пользователь, для которого мультиплатформенная ком-
муникация является частью повседневности, предъявляет к музею все боль-
ше технологических и медийных требований. Одновременно эпоха «больших 
данных» позволяет музею, как и архиву, стать ключевыми культурными фор-
матами, так как именно музей и архив исторически выработали формы хране-
ния и презентации больших массивов информации. Таким образом, физиче-
ское пространство музея не только сливается с дигитальным пространством 
сетевого города, но и становится одним из важных узлов этой сети. 

***
По окончании первого года проекта мы можем подвести некоторые 

итоги и сформулировать предварительные результаты исследования. 
Так, теоретические результаты проекта состоят в том, что впервые в 
российской академической традиции предпринят комплексный анализ 
научных работ, в которых рассматривается влияние мобильных тех-
нологий, сетевой коммуникации и дигитализации разного уровня на 
трансформацию экономических, (микро)политических, гражданских 
и «пользовательских» характеристик современного городского про-
странства. Городская среда рассмотрена в рамках теорий сетевого об-
щества, новых медиа и цифровой культуры. В результате методология 
urban studies расширена, дополнена и уточнена за счет инкорпориро-
вания в существующие практики городских исследований концепций 
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и методов (new) media studies. И, в свою очередь, найдены основания 
для использования теорий сетевого общества и новых медиа для решения 
конкретных городских проблем.

Не менее важными для проекта являются уже полученные эмпириче-
ские и практические результаты. Так, проведено полевое исследование, по-
казавшее, как изменяются повседневные практики пассажиров обществен-
ного транспорта, которые имеют возможность пользоваться гаджетами во 
время пути, покупать билеты онлайн и смотреть расписание движения на 
мобильных приложениях. Результаты этого исследования могут быть учте-
ны при планировании модернизации вагонов общественного транспорта, 
конструкций остановок, создании приложений для пассажиров, могут ис-
пользоваться при проведении рекламных компаний и принести значитель-
ную экономическую пользу.

Исследование степени и форм дигитализации московских музеев, а 
также специфики музейного пространства, наполненного интерактивны-
ми экспонатами, позволило не только предложить ряд конкретных реко-
мендаций по созданию наиболее оптимальной сетевой музейной среды, но 
и обратить внимание на необходимость изменения внутреннего порядка и 
предписаний музея по отношению к новым активным посетителям.

Авторы благодарят участников проекта «Медиа и технологии в со-
временном городе» Андрея Возьянова, Анну Желнину и Алису Максимову за 
ценный вклад в коллективное исследование.
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МеЖдУНародНая коНфереНция 
«СитУация ПоСтфоЛЬкЛора: 

ГородСкие текСтЫ и Практики»
Москва, ШаГи РанХиГС, 3–4 апреля 2014 г.

3-4 апреля 2014 г. Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ 
РАНХиГС провела свою первую научную конференцию «Ситуация пост-
фольклора: городские тексты и практики». 

Двадцать лет назад парадигма изучения фольклора в России претерпе-
ла существенные изменения: интерес к традициям современного города 
(как провинциального, так и мегаполиса) способствовал возобновлению 
отечественной городской фольклористики, которая сформировалась в 
1920-е годы, но к концу того же десятилетия прекратила свое существо-
вание. Возобновленная в 1990-е годы собирательская и исследовательская 
деятельность продемонстрировала, что в современной городской культуре, 
наряду с сохранением актуальности некоторых традиционных моделей, 
появляются тексты и ритуальные практики, сильно отличающиеся от со-
ответствующих форм традиционного фольклора; именно их было предло-
жено называть «постфольклором».

В задачи конференции входило объединить различные исследователь-
ские подходы к описанию урбанистических традиций и подвести итоги 
исследованиям городского фольклора за последние 20 лет.

Значительный блок составили доклады, в которых рассматривались 
способы манифестации локальной идентичности горожан. П. С. Купри-
янов (Москва) проанализировал рефлексии жителей Калуги о местных 
памятниках в контексте городской символики и брендов. М. д. алексе-
евский (Москва) рассказал, как надпись «Галич — страна», сделанная на 
стене здания в Галиче Костромской области, превратилась в символ го-
рода. М. и. Байдуж (Тюмень) выделила основные образы, сюжеты и мо-
тивы, связанные с демонизацией тюменского пространства. М. В. ахме-
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това (Москва) рассмотрела тамбовский дискурс о вариантных названиях 
местных жителей (тамбовцы vs тамбовчане). М. а. Макарова (Варша-
ва) проанализировала способы манифестации этничности в культурном 
пространстве столицы Еврейской АО Биробиджана (микротопонимика, 
стилизация вывесок под еврейскую письменность, еврейские образы в 
скульптуре и др.).

Несколько докладов было посвящено городской песне. М. Л. Лурье 
(Санкт-Петербург) проследил, как менялись подходы к изучению город-
ских песен с конца XIX в. по 1930-е годы. н. н. Рычкова (Москва) пред-
ставила целостную картину бытования жестоких романсов в российском 
городе на рубеже XIX–XX вв. (эстрада, кино, грамзаписи, песенники и 
др.). Р. и. Фахретдинов (Санкт-Петербург) рассмотрел особенности фор-
мирования песенного репертуара красноармейских и белогвардейских от-
рядов во время Гражданской войны.

Практики, связанные с различными городскими локусами, были отра-
жены в следующей группе докладов. Предметом внимания а. Б. Мороза 
(Москва) стали почитаемые места Москвы («Софьина башня», могилы 
Ивана Корейши и Соньки Золотой Ручки и др.) и связанные с ними ритуа-
лы. н. В. Петров (Москва) представил проект «Фольклорная карта Мо-
сквы», направленный на картографирование значимых для фольклорной 
традиции локусов. д. В. Громов и а. В. Громова (Москва) рассмотрели 
знаковые объекты (скульптуры, захоронения, камни-валуны и др.), кото-
рые осмысливаются как исполняющие желания. 

Блок докладов был посвящен способам осмысления локальной исто-
рии. а. К. Касаткина (Санкт-Петербург / Москва) проанализировала нар-
ративные стратегии в историко-биографических рассказах одной из ста-
рейших жительниц Обнинска. Ф. С. Корандей и М. Г. агапов (Тюмень) 
показали, как менялся фокус внимания тюменских краеведов с 1950-х го-
дов до наших дней. н. и. антонова (Москва) рассмотрела исторические 
микротопонимы Трубчевска с точки зрения устойчивости в памяти горо-
жан разных поколений. а. С. давыдова (Апатиты) проанализировала рас-
сказы о строительстве в Кировске Мурманской области церкви в 1946 г.

Часть докладов была посвящена городским сообществам. Г. В. жарков 
(Владимир / Санкт-Петербург) сопоставил молодежные неформальные и 
официозные субкультуры с точки зрения самоактуализации через осущест-
вление рискованных практик, а также адаптации их представителей при 
переезде из провинции в метрополию. В. а. дымшиц (Санкт-Петербург) 
проанализировал трансформацию социальной структуры в среде прихожан 
синагоги в украинском городе Могилёве-Подольском. М. В. Васеха (Мо-
сква) рассказала о сообществах посетителей московских общественных 
бань, а а. а. абрамова (Москва) — о родительских сообществах.

Другие доклады были посвящены различным фольклорным и пара-
фольклорным текстам и практикам, а также отражению фольклора в ис-
кусстве. и. Б. орлов (Москва) рассмотрел слухи как народную версию 
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истории, обусловленную недоверием общества к власти. Предметом до-
клада н. Г. Комелиной (Санкт-Петербург) стали письма с фронтов Пер-
вой мировой войны, инициированные стихотворными письмами Зинаиды 
Гиппиус. д. а. Радченко (Москва) проанализировала дискурс СМИ, ате-
истической и педагогической печати о распространении детьми «святых 
писем» и «писем счастья» и сопоставила его с реальными представления-
ми детей об этой практике. а. С. архипова (Москва / Умео, Швеция) вы-
делила тематические группы анекдотов об Олимпиаде 2014 г. и проана-
лизировала их запоминаемость в зависимости от гендера. е. В. Хаздан 
(Санкт-Петербург) представила парафольклорные тексты, отражающие 
конфликт коллектива Российского института истории искусств с новым 
руководством. Доклад а. Ф. Балашовой (Москва) был посвящен топи-
ке и основным образам в песнях поисковиков. С. В. Пахомова (Москва) 
рассмотрела элементы традиционной индонезийской культуры в фильме  
Дж. Оппенгеймера «Act of killing».

Большой интерес вызвал доклад н. В. Гладких (Москва), посвящен-
ный растянувшейся на десятилетие игре маленьких жителей новосибир-
ского Академгородка. В письменных текстах, рожденных в процессе игры, 
опосредованно отразилась советская культура 1970-х годов.

По материалам конференции был издан сборник статей (Ситуация 
постфольклора: городские тексты и практики / Сост. М. В. Ахметова, 
Н. В. Петров. М.: Форум, 2015. 216 с.).
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Вызовы цифрового мира для гуманитария уже давно не сводятся к 
освоению текстового редактора и интернет-браузера. Современная 
дигитальная ученость (digital scholarship) предлагает радикальную 

интенсификацию всего исследовательского цикла, от сбора и анализа дан-
ных до представления результатов. И все же в разговоре о перспективах 
своих исследований в условиях экспансии цифровых технологий гумани-
тарии склонны уходить от прагматической конкретики и рабочей рефлек-
сии в общие культурологические рассуждения. 

12–13 сентября 2014 г. Лаборатория историко-культурных иссле-
дований ШАГИ РАНХиГС в рамках проекта «Оцифрованная наука: 
методология, технология и этика создания гуманитариями открытых 
исследовательских баз данных» провела коллоквиум «Усложнение 
гуманитария: дигитальная ученость в эмпирическом исследовании», 
чтобы дать возможность тем, кто на практике осваивает цифровые ин-
струменты в эмпирических гуманитарных исследованиях, поделиться 
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опытом обживания чужого интеллектуального поля. В подготовке и 
проведении коллоквиума участвовали Карамзинские стипендиаты и 
сотрудники проектов, реализуемых на базе Лаборатории. 

Первую секцию, посвященную эпистемическим аспектам качествен-
ных исследований в ситуации их дигитализации, открыл ален Блюм 
(Центр франко-российских исследований, Москва / École des hautes études 
en sciences sociales (Высшая школа социальных наук), Париж) с рассказом 
о работе над сайтом «Звуковые архивы — Европейская память о ГУЛАГе», 
на котором размещены базы архивных документов и записей интервью с 
жителями Центральной и Восточной Европы, пережившими депортацию 
в 1939–1953 гг. Унифицирующий и в то же время аналитичный цифровой 
медиум размещает в одной плоскости документы разного происхождения 
и лучше, чем текстовый, может показать прерывистость рассказанной био-
графии и сложные отношения между общеисторическим опытом и сингу-
лярностью жизненного пути. Блюм, руководящий большим коллективным 
проектом, результаты которого отражены и в монографии, и на интернет-
сайте, подчеркнул, что эти формы производства гуманитарных знаний не 
взаимозаменяемы, поскольку предлагают разные способы рассказывать и 
показывать истории.

анна Котомина (Отделение социокультурных исследований РГГУ, 
Москва) представила медиа-анализ немецкого ресурса Virtual Laboratory, 
сотрудники которого более 15 лет собирают разнообразные материалы, от-
носящиеся к «технологическим условиям физиологических исследований 
в XIX в.»: изображения, дневниковые записи, биографии, описания. Элек-
тронный архив открыт и предполагает использование в качестве энцикло-
педии или виртуального музея, а кроме того, функционирует как научный 
журнал, где публикуются статьи по истории физиологии, выполненные 
на основе архивных материалов ресурса. Этот гибридный опыт позволяет 
изучать способы встраивания новообразований цифровой эпохи в инсти-
туциональную архитектуру современной академии. 

Галина орлова (Южный федеральный университет — ЮФУ, Ростов-
на-Дону / Европейский гуманитарный университет, Вильнюс / РАНХиГС, 
Москва), опираясь на личный опыт «шоковой терапии» цифровым медиу-
мом в Обнинском цифровом проекте, пыталась осмыслить, как изменяется 
исследовательское мышление и письмо, когда на смену привычной «ка-
чественнику» «штучной» аналитике уникальных объектов приходит пла-
стичная аналитика множеств, а цифра и программный алгоритм становятся 
действенным способом повысить качество работы с неструктурированны-
ми и слабоструктурированными данными. Докладчица провела параллель 
между траекторией развития качественных исследований и освоением 
новых технологий фиксации и анализа данных. Особое внимание было 
уделено наметившемуся сегодня переходу от герметичных баз данных, 
имеющих жесткую структуру, к аналитическим платформам с гибкой ар-
хитектурой и интерактивными интерфейсами, где хранение неотделимо от 

Научная жизнь



247

анализа. В этих обстоятельствах курирование «умных» данных становится 
новой формой исследовательского письма, а концептуальные поверхности 
сайтов имеют все шансы потеснить традиционные продукты академиче-
ской науки — статьи и монографии.

Всеобщая дигитализация побуждает гуманитариев не только пробовать 
цифровые инструменты, но и пересматривать принципы работы со своими 
традиционными объектами, чтобы «ухватить» качества, которые возни-
кают у них в результате очередного медиального расширения. На секции 
«Ловушки для новых медиа» екатерина Лапина-Кратасюк (РАНХиГС / 
НИУ ВШЭ, Москва) начала свое выступление с двойного определения 
цифрового кинематографа: это и высокобюджетные фильмы с большим 
количеством спецэффектов, и любительские видео, снятые на цифровую 
камеру. Цифровое кино невозможно анализировать по традиционным ки-
новедческим лекалам лишь как эстетический феномен. Необходима ме-
тодология, восприимчивая к его техническим и социальным аспектам. 
Технологии создания цифрового фильма не только вносят свою эстети-
ку и новые способы дигитального прорисовывания кинонарратива, но и 
ставят режиссера в зависимость от крупных компаний — разработчиков 
спецэффектов, а значит, в этой ситуации актуализируются аналитические 
парадигмы software culture (Л. Манович) и исследований неолиберальной 
ситуации.

Технологиям перераспределения усилий между исследователями 
и информантами, которые предложил цифровой мир, была посвящена 
секция «Контент от юзера: гаджеты и форумы». андрей Возьянов (Ев-
ропейский университет в Санкт-Петербурге / РАНХиГС, Москва) рас-
сказал о своей попытке оптимизировать самонаблюдение информантов 
при помощи тайм-трекинговых приложений для смартфона в антропо-
логическом исследовании практик ожидания в городской среде. Кри-
терии эффективности и оптимизации, пришедшие из рыночной сферы, 
оказались настолько плотно встроены в логику цифровых продуктов, 
что незаметно проникли в исследовательские гипотезы антрополога, 
вынудив его навязывать информантам соответствующее отношение к 
своему времени. В своем полевом эксперименте докладчик обнаружил, 
что его информанты далеко не всегда охотно соглашаются пользовать-
ся «удобным» трекинговым софтом в своих смартфонах, а жесткость 
определений, задаваемых интерфейсом, мешает охватить разнообразие 
индивидуальных тактик обращения со временем.

На секции «Старый новый текст: цифровое преображение аналитика» 
речь шла о новых техниках аналитической работы с текстами. Кирилл Мас-
линский (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) на примере своей работы с корпу-
сом советских школьных повестей показал, как машинная обработка боль-
шой текстовой коллекции способна выявить ее тематическую структуру и 
подготовить выборку, доступную дальнейшему качественному анализу. Для 
этого используется программный инструментарий корпусной лингвисти-
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ки, интеллектуального анализа данных и математического моделирования.  
По мнению докладчика, такая работа с текстами дает неочевидные комбина-
ции тем и мотивов, недоступные при сплошном чтении, а значит, помогает 
даже самому убежденному «качественнику» «протереть» исследователь-
скую оптику и проложить нетривиальные аналитические траектории.

Доклад независимого исследователя егора Шевелева и александры 
ивановой (ЮФУ, Ростов-на-Дону) был посвящен эксперименту с визуаль-
ной репрезентацией микроаналитики текста на материале четырех сессий 
интервью из большого биографического корпуса Обнинского проекта. Со-
докладчики предложили вниманию аудитории три интерфейса, подготов-
ленных для технического задания программистам: и н т е р ф е й с  н а р р а -
ц и и  позволяет визуализировать события рассказанной жизни в двойной 
системе координат (время жизни и время рассказа); и н т е р ф е й с  я д е р -
н ы х  ко д о в  ( к л юч е в ы х  ко н ц е п т о в )  экспонирует основные тема-
тические гнезда дискурса в их связности и их соотношения; и н т е р ф е й с 
п р о с т р а н с т в а  ж и з н и, сопоставимый по формату с ментальной кар-
тографией, поддерживает и показывает пространственную логику опыта 
и идентичности информанта. Результатом этой работы должен стать софт, 
который не только обеспечит навигацию по большому массиву транскрип-
тов, но и будет действенным инструментом его визуальной аналитики.

Докладчики утренней секции второго дня делились опытом существо-
вания в цифровых эмпирических проектах в разных режимах сотрудниче-
ства и вовлеченности. Первой выступила александра Касаткина (Музей 
антропологии и этнографии РАН, Санкт-Петербург / РАНХиГС, Москва) с 
докладом о превращениях, которые претерпевает личный полевой дневник 
исследователя, когда попадает в формат коллективного форума или блога. 
Предметом ее анализа стали дневники, которые сотрудники Обнинского 
проекта в течение нескольких лет вели на платформе Basecamp. С позиции 
профессионального антрополога, работающего в новых медийных средах, 
докладчица проанализировала жанровые, аффективные, коммуникативные 
сдвиги, происходящие в письменной лаборатории исследователя, а также 
отследила трансформации в производстве и разделении знания, которые 
поддерживает этот формат коллективного письма.

Программист Обнинского цифрового проекта Павел Колесников (ЮФУ, 
Ростов-на-Дону) из латуровской перспективы проблематизировал личный 
опыт междискурсивного перевода в процессе создания исследовательского 
программного обеспечения. Докладчик описал процесс обоюдной подстрой-
ки «технаря» и гуманитариев; прояснил специфику коммуникативных страте-
гий программиста, ориентированного на диалог с кодом; рассказал о том, как 
в рамках проекта изобретался язык междисциплинарной коммуникации, как 
формулировались, усложнялись, становились все более понятными для про-
граммиста технические задания, приходившие от тех, кто не владеет програм-
мированием. Его доклад стал ценной и редкой возможностью увидеть жизнь 
коллективного цифрового проекта глазами программиста.
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алексей Куприянов (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) рассказал о ра-
ботах неформальной группы по количественной истории науки, которая 
сформировалась вокруг двух больших проектов, посвященных исследова-
нию биографий преподавателей российских императорских университе-
тов и научной периодики России и СССР. Сердце обоих проектов — си-
стема баз данных, создаваемая силами преподавателей и студентов НИУ 
ВШЭ на основе разрозненного и порой трудно формализуемого материала. 
Участие студентов неизбежно прерывисто, неравномерно и нередко слабо 
мотивировано, поэтому было необходимо разработать простые и прозрач-
ные процедуры сбора и обработки информации, а также продумать систе-
му символического вознаграждения в условиях отсутствия возможности 
оплачивать работу (указание фамилий в базе, поддержка публикаций, в 
планах — выпуск регулярного вестника, отражающего актуальное состоя-
ние исследовательских баз и вклады в их создание).

На секции «Новый Сизиф: цифровой труд исследователя» речь шла об 
академической цифровой публикации и обработке документальных источ-
ников. андрей Володин (МГУ им. М. В. Ломоносова), основываясь на сво-
ем опыте оцифровки документов фабричной инспекции в рамках проекта 
по изучению трудовых конфликтов на рубеже XIX–XX вв., подчеркнул, 
что ключевым критерием качества оцифрованного источника является воз-
можность его дальнейшего использования в исследовании. Это значит, что 
для каждого вида документов должна вырабатываться соответствующая 
максимально прозрачная процедура оцифровки, а цифровой архив должен 
сопровождаться внятной информационно-поисковой системой. Таким об-
разом, ручная работа со сканером или фотоаппаратом выходит за пределы 
исключительно технических компетенций и включается в репертуар ис-
следовательских операций с источником.

елена Корчмина (РАНХиГС / НИУ ВШЭ, Москва) обратилась к дру-
гой разновидности дигитализации архива — к переводу в электронные 
таблицы налоговых записей XVIII – начала XIX в. Ее опыт показал, что 
эта однообразная работа с массовыми архивными документами имеет  
серьезную исследовательскую составляющую: дает ощущение источника, 
которое конвертируется в уникальное практическое знание, гипотезы и на-
сыщенную аналитику. Но чтобы таблицу архивных данных могли исполь-
зовать другие, необходимо подробно документировать процесс ее созда-
ния, формирующиеся правила и процедуры.

Не единожды во время коллоквиума поднималась тема особых эмо-
циональных режимов отношений между гуманитариями и «цифрой».  
На секции, отведенной для обсуждения дигитального аффекта гумани-
тария, Роман Кончаков (Тамбовский государственный университет /  
РАНХиГС, Москва) проанализировал дискурсивное производство аф-
фекта в виртуальных обсуждениях гуманитариев, одновременно осваи-
вающих «цифру» и рефлексирующих на эту тему, на форуме Обнинского 
цифрового проекта.
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Доклады Петра Сафронова (НИУ ВШЭ, Москва) и елены журавле-
вой (Вологодский филиал РАНХиГС), представленные на заключительной 
секции коллоквиума, расширили горизонт дигитализации и датификации 
до масштабов глобального мира, в котором большие данные (big data) ста-
ли неотъемлемой частью механики рынка и политики.

Петр Сафронов, напомнив о том, что сегодня потребителями боль-
ших данных являются не только исследователи, но и люди, принимающие 
управленческие решения, артикулировал и полемически заострил пара-
доксальный тренд в работе с этими массивами. Анализ больших данных, 
делегируемый специфической профессиональной группе стратегических 
консультантов, по мысли докладчика, оказывается по сути интуитивным 
процессом, сводящимся к упаковке информации в серию волюнтаристски 
подобранных броских номинаций-индикаторов. Несмотря на то что ха-
рактерный для стратегического консалтинга отказ от непосредственного 
контакта с предметом изучения вступает в явное противоречие с произ-
водством знания в исследовании, он все же оказывается в проблематичной 
близости к практикам аналитической репрезентации качественных дан-
ных в digital humanities, основанным на непрозрачных процедурах коди-
рования.

В фокус внимания Елены Журавлевой попал еще один серьезный конку-
рент слабеющей академической науки — гигантские корпорации (Google, 
Facebook и т. д.), на сегодняшний день выступающие главными, а подчас и 
монопольными разработчиками и пользователями цифровых технологий, 
и одновременно держателями и исследователями больших данных. Между 
тем независимая экспертиза их аналитических утверждений, сделанных 
на закрытых массивах данных при помощи засекреченных технологий, не-
возможна. Более того, академический мир вынужден пользоваться корпо-
ративными платформами, принимая таким образом устанавливаемые кор-
порациями правила игры. По мнению Журавлевой, у социальных ученых 
не остается другого выхода, кроме как овладеть методами сбора и анализа 
больших данных, чтобы не допустить эксклюзивного закрепления этой 
задачи за большими игроками — правительственными и коммерческими 
организациями.

В стремительно дигитализирующемся мире без освоения и присвоения 
цифровых инструментов исследователь рискует оказаться в лучшем слу-
чае без новых способов представления данных, в худшем — остаться не 
услышанным и тривиальным. Освоение цифровых продуктов — сложный 
и почти интимный опыт современного гуманитария, в чем-то успешный, 
в чем-то травматичный, но в любом случае — обогащающий и расширяю-
щий его возможности, что и показал коллоквиум.

Научная жизнь
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ревоЛЮция 1910–1930-х Годов»

Москва, ШаГи РанХиГС, 30–31 октября 2014 г.

Политическая революция в России первой трети ХХ в. сопровожда-
лась революцией интеллектуальной, обновившей интеллектуаль-
ную жизнь страны и оказавшей существенное влияние на развитие 

мировой культуры. (В известной мере политическая революция подготав-
ливалась интеллектуальной и сама ей способствовала.) В ходе интеллекту-
альной революции сложилась «русская теория» первых послереволюцион-
ных десятилетий, которая, как теперь ясно, была одной из передовых сил, 
обусловивших взлет мировых гуманитарных наук.

На уровне институциональном русская интеллектуальная революция 
означала, что интеллектуальная и даже собственно научная деятельность 
вышла за рамки университетско-академической системы — в философские 
и научные кружки, в литературно-художественные журналы и сообщества 
(символистов, футуристов и т. д.). На уровне общественно-политическом 
она вела к радикализации позиций — даже к радикализации консерва-
тизма, что вообще часто свойственно русской идейной жизни. На уровне 
дисциплинарном она заключалась в сложном, не лишенном конфликтов 
взаимодействии между философией (в России начала ХХ в. это была в 
значительной степени религиозная философия) и гуманитарными наука-
ми, которые в своих передовых течениях стремились вообще обходиться 
без философской спекуляции. На методологическом уровне интеллекту-
альная революция требовала при объяснении фактов мышления и культу-
ры отходить от трансцендентных (культурфилософских) и позитивистских 
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(прежде всего историко-генетических) моделей — в пользу новых, имма-
нентных моделей, объясняющих не происхождение и не высший духов-
ный смысл культурных механизмов, а их способ функционирования. Этот 
поворот стимулировал обмен между науками и сам был обусловлен таким 
обменом: общественные науки сближались с установками наук о природе, 
стремясь не только к точному описанию, но и к функциональному объ-
яснению фактов. Вместо вопросов «откуда это произошло?» и «что этим 
выражается?» они стали чаще задаваться вопросами «как это устроено?» 
и «как это действует?» 

Некоторые из новых понятий, позволявших отвечать на подобные во-
просы, заимствовались из других дисциплин, включая естественные, дру-
гие же заново вырабатывались в практике самих наук об обществе. Из фи-
зики и физиологии была взята категория энергии (или силы), с помощью 
которой формальная школа в литературоведении стала объяснять устрой-
ство и воздействие художественного текста, а перенесенный в Россию пси-
хоанализ — работу бессознательного. Лингвистика после Соссюра вместе 
с новой теорией литературы и фольклора заново усовершенствовала фило-
софское понятие структуры, положив его в основу нового метода изучения 
культуры и общества — структурализма. На скрещении феноменологи-
ческого анализа с анализом социологическим и текстуальным стал фор-
мироваться новый объект изучения — межиндивидуальная и социальная 
коммуникация, в ее языковых и неязыковых аспектах. 

В условиях до- и послереволюционной России эти идеи встречали как 
приятие, так и противодействие. С одной стороны, они сталкивались с тра-
диционными объяснительными моделями, одни из которых (например, ге-
незис и эволюция) были общими для европейской научной традиции XIX в., 
а другие (например, представление о культуре и личности как органических 
целостностях) составляли специфический набор инструментов русской ин-
теллектуальной культуры; с другой стороны, после 1917 г. им приходилось 
уживаться и искать точек соприкосновения с идеями марксизма, утверждав-
шимися в качестве официальной государственной идеологии. 

Все эти процессы, которыми формировались не только наиболее исто-
рически перспективные школы в отечественной науке, но и, косвенным 
образом, ряд передовых течений в науке мировой, образуют особый пред-
мет междисциплинарного изучения, привлекающий к себе все большее 
внимание исследователей. 

Конференция «Русская интеллектуальная революция», продолжавшая со-
бой две другие конференции на близкие темы — «Русская теория: 1920–1930-е 
годы» (Χ Лотмановские чтения, 2002) и «Интеллектуальный язык эпохи: 
История идей, история слов» (2009), которые проходили в РГГУ, — должна 
была решать две задачи: историческую и методологическую. С одной сто-
роны, предстояло лучше уяснить развитие, происходившее в отечествен-
ной науке и интеллектуальной культуре в одну из самых плодотворных 
эпох их истории; с другой стороны, на примере этого развития исследовать 



254

общий процесс междисциплинарной миграции понятий и объяснительных 
моделей, который сохраняет значимость для современных исследований о 
человеке и обществе.

В международный организационный комитет конференции вошли Ило-
на Светликова, Елена Шумилова, Аркадий Блюмбаум, Николай Гринцер, 
Сергей Зенкин, Сергей Зуев, Патрик Серио. В течение двух рабочих дней 
были выслушаны 17 докладов, авторы которых — признанные специали-
сты и молодые ученые, занимающиеся интеллектуальной историей и ра-
ботающие в научных центрах России (Москва, Санкт-Петербург, Иваново) 
и других стран (Берлин, Лондон, Констанц, Лозанна, Бохум, Прага, Нью-
Йорк, Чикаго). Среди тем, которым были посвящены доклады, — фило-
софские источники новой «русской теории» (николай Плотников, алек-
сандр дмитриев, Патрик Флак, илона Светликова), общие методоло-
гические проблемы гуманитарных наук в ХХ в. (игорь Смирнов, ирина 
Сироткина, Патрик Серио, Сергей Зенкин), проблемы формализма в 
разных областях науки (илья Клигер, Борис Маслов, Галин Тиханов, 
Сергей Фокин, Томаш Гланц, анке Хенниг), взаимодействие новых на-
учных теорий с русским авангардом (дмитрий Шукуров), соцреализмом 
(Роберт Бёрд), с теорией и практикой советского кино (Ян Левченко). 

В этих докладах, а также в содержательной профессиональной дискус-
сии, которая следовала за каждым из них, формировалось новое истори-
ческое понятие — «русская интеллектуальная революция», включавшая 
в себя обновление научных методов, новое переживание и теоретическое 
осмысление исторического времени, новые отношения между научной 
теорией, политической идеологией и авангардным искусством. 

По материалам конференции будет издан сборник статей.
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