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История открытий в сфере точных наук по-

казывает явную соотнесённость строгих на-

учных терминов с жизненными реалиями. 

Голланд ский физик Гюйгенс, например, на-

шёл сход ство света с волной, возникающей 

в воде. Ньютон утверждал, что свет состоит 

из корпускул (а корпускула с латинского — 

тельце, крошечная плоть). Иначе говоря, 

свет для одного учёного — как волна, для 

другого — как мельчайшие материальные 

ча стицы, его формирующие. Что это, если 

не метафора, ставшая ключом к раскрытию 

тайны интереснейшего явления в науке фи-

зике?

«Целью метафоры, — пишет Макс Блэк, — 

не является замещение формального срав-

нения или любого другого буквального ут-

верждения, у неё — свои соб ственные 

отличительные признаки и задачи. Когда мы 

говорим: “X есть М”, мы часто тем самым 

постулируем суще ствование некоторой во-

ображаемой связи между М и воображае-

мым L (или, скорее, неопределенной систе-

мой L1, L2, L3...), хотя без метафоры нам было 

бы трудно найти какое-либо сход ство между 

М и L. В ряде случаев было бы более пра-

вильно говорить, что метафора именно со-

здаёт, а не выражает сход ство»2.

С другой стороны, известная формула во-

ды — всего лишь условный набор из букв 

и цифры — H2O, то есть это как бы вода, 

но не вода в прямом смысле этого слова.

Метафоричность, условность — эти при-

оритетные для художе ственного образа 

свой ства, создающие «смыслочув ства» 

(мыслеобразы), — кажутся уместными и 

в непривычных для себя сферах употребле-

ния. Мир, оказывается, дей ствительно те-

сен, настолько же, насколько может быть 

един в познании соб ственной цело сти. Воп-

рос в способе такого рода познания.

Г.Д. Гачев называет его «методом дедукции 

воображением», его продукт — «мыслеоб-

раз», рождённый ассоциативно (фантазийно), 
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ещё не расшифрованный, но схватывающий 

целое, когда «упражняется и рационали-

стическая наша способность и художе-

ственная, и оседает она в текст, имеющий 

как научно-интеллектуальное, так и художе-

ственное значение»3.

Но как дидактиче ски может быть реализо-

ван метод дедукции воображением в обу-

чении? Исследователь не даёт ответа 

на этот вопрос. 

Метафорическая же мастерская предлага-

ет технологиче ское решение проблемы 

в рамках моделирования образной реально-

сти — через метод метафорической 

(художе ственной) задачи. Задача строится 

на метафоре, которая и является базовым 

модулем сотворческого (субъект-субъект-

ного) процесса общения: учитель + учени-

ки = мы.

В процессе моделирования образной 

реально сти учебный материал, переживае-

мый метафориче ски, становится образом 

нового знания4, или «соб ственностью» 

Я-ав тора (ученика и учителя), эмоциональ-

но-интеллектуально-телесно-личностно 

«присвоенной», как это случилось с гид ра-

вличе ским прессом на «неуроке» физики, 

проведённом в рамках Метафорической 

мастерской НГШ.

Что такое «неурок»? Это такой формат 

взаимодей ствия учащего и учащегося, 

в котором обе стороны процесса вовлече-

ны в продуктивное совместное проживание 

учебного материала, когда исчезают неко-

торые привычные модули урока: объясне-

ние учителя, закрепление пройденного, оп-

рос (с сопут ствующим обязательным 

императивом «перескажи-отвечай-сделай 

работу над ошибками-повтори-выучи»); 

когда никто никого 

не учит, но все учат-

ся — за счёт форму-

лирования (учитель) 

и решения (ученик) 

метафорической 

(художе ственной) 

задачи5. 

Как это происходит? 

Алгоритм дей ствий 

учителя в ситуации 

«неурока»:

найти коллегу-предметника, готового • 

к совместной работе по образному моде-

лированию; 

сфокусироваться на урочной теме: опре-• 

делить вероятные точки метафорическо-

го взаимодей ствия с материалом;

«перебрать» метафориче ский конструк-• 

тор и выбрать соответ ствующие модули 

для работы над темой. Набор прост: реп-

родукции, фотографии природы, 

философ ские автор ские фотографии; 

разноцветные перчатки; различные пред-

меты, которые могут быть собраны в на-

тюрморт; «озвучки» (свист ветра, звуки 

леса, скрип шагов, постукивания моло-

точком, топора);

найти художе ственный текст (эпизод, при-• 

чта, эссе), который по смыслу пересекал-

ся бы с выбранной темой. В предлагае-

мом случае это «Причта о сильных» 

и «Гидравличе ский пресс»; 

прорешать-проиграть вместе с коллегой • 

(опробовать на себе) всё задуманное, то 

есть пройти путём детей, что совсем 

не означает, что дет ские решения совпа-

дут с решениями взрослых. Интерес 

и приоритет такого рода занятий в не-

пред сказуемо сти, импровизационно сти, 

когда знакомый материал предстаёт мно-

гогранным в погружении-проживании и 

в диалоге друг с другом;

подготовить и распечатать: фотоэтюды, • 

текст по теме (математики, физики, хи-

мии, истории), текст притчевый (художе-

ственный), физиче ские величины (или 

другие опорные моменты — в зависимо-

сти от выбранного учебного предмета) — 

для раздачи ребятам; 

продумать «дорожную карту», которую • 

в продолжение «неурока» заполнять 

на школьной доске, чтобы фиксировать 

картину поиска и само до стижение.

Гидравличе ский пресс, 7-й класс 

Учитель на доске рисует «дорожную карту» 

урока, которая по мере продвижения к фи-

налу заполняется — для отслеживания его 

этапов, для создания полной картины поис-

ка решений. 

Тема: «Гидравличе ский пресс–метафора»

Делимся на 4 группы (по 3–4 человека).• 

Получаем по два текста на группу: «При-• 

тча о сильных» и «Гидравличе ский пресс» 

3  Гачев Г.Д. Книга удивлений, или 

Естество знание глазами гуманитария, 

или Образы в науке. — М.: Педагогика, 

1991. — С. 18.

4  Макмак Л.В. О «неуроках» литературы 

в школе // Лит. Учеба. — 2016. — № 1. — 

С. 174–188; Кларин М.В., Макмак Л.В.  

Метафорический код в обучении // ШТ. — 

2019. — № 6. — С. 72–86.

5  Макмак Л.В. О «неуроках» литературы 

в школе // Лит. Учеба. — 2016. — № 1. — 

С. 174–188.
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(текст даётся не каждому ученику, а имен-

но на группу, чтобы коллективная работа 

началась сразу же — от момента совмес-

тного прочтения, чтобы возникло чув ство 

партнёрской общно сти). 

Задание 1. Читаем тексты (рис. 1).• 

Рис. 1. Читаем тексты

Задание 2. Пытаемся найти в текстах точ-• 

ки пересечения смыслов. В процессе по-

иска ориентируемся на вопрос: зачем нам 

дано такое «странное» задание?

Думаем (рис. 2).

Рис. 2. Думаем

Предлагаемые тексты (рис. 3, 4).

Задание 3. С помощью перчаток создаём • 

живую пла стическую композицию, которая 

связала бы основную идею притчи и прин-

цип работы гидравлического пресса.

Комментарий: используем привычный для 

участников Метафорической мастерской 

тренинг «Перчатки». Эффективная и яркая, 

интересная форма работы, когда настрое-

ние и партнёр ское взаимодей ствие опреде-

ляются и обыгрываются пла стикой рук 

в перчатках с переменой-игрой цвета. Это, 

по сути дела, пла стиче ский «рассказ» эпи-

зода или впечатления из текста, создание 

образа проживаемого материала. 

Вот так выглядят перчатки (рис. 3). 

Рис. 3. Гидравличе ский пресс

Рис. 3. Перчатки

Закон Паскаля позволяет объяснить действие гидрав-

лической машины (от греч. гидравликос — водяной). Это 

машины, действие ко торых основано на законах движения 

и равновесия жидкостей.

Основной частью гидравлической машины служат два 

цилиндра разного диаметра, снаб жённые поршнями и со-

единённые трубкой (рис. 144). Пространство под поршнями 

и труб ку заполняют жидкостью (обычно минераль ным мас-

лом). Высоты столбов жидкости в обо их цилиндрах одина-

ковы, пока на поршни не действуют силы.

Допустим теперь, что F
1
 и F

2
 — силы, дейст вующие 

со стороны поршней на жидкость, S
1
 и S

2
 — площади 

поршней.

Рис 144. Принцип 

действия

гидравлической 

машины



Один мастер борьбы из Китая обучал одновременно двенадцать учеников. Другой — 

лишь одного. 

Первый говорил второму:

— Смотри, как велика моя сила, я могу одновременно тренировать двенадцать человек.

Второй отвечал:

— Невелико искусство собрать двенадцать учеников. Важно другое: сколько сил ты 

отдаешь своему ученику. Один мой ученик стоит всех твоих.

Первый мастер разгневался и воскликнул:

— Я докажу тебе, сколь сильны мои ученики. Приводи своего завтра на площадь и мы 

посмотрим какой он сильный.

На следующий день второй мастер пришел со своим единственным учеником на площадь. 

Там его уже ждали первый мастер и его двенадцать воспитанников. Второй мастер сказал 

своему ученику:

— Ты должен показать свою силу. Побори всех учеников этого шарлатана.

Ученик поклонился и встал в боевую позу.

— Отлупите этого выскочку, — крикнул первый мастер своим ученикам. 

Все его двенадцать учеников напали на одного и сильно его избили.

— Мы сильнее, — сказали они, закончив избиение.

Но тут их учитель схватил палку, принялся их избивать и погнал прочь. Потом подошел 

ко второму мастеру и сказал:

— Твой ученик оказался сильнее. Он не побоялся в одиночку выступить против 

двенадцати. Эти же недоумки, которых я считал своими учениками, испугались одного. 

После такого позора я не могу называть себя мастером. Прошу вас, учитель, возьмите 

меня к себе в ученики. 

Тот ответил:

— А ты оказывается действительно великий мастер.
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Даже в таком статичном положении они 

«говорят» с читателем. Всмотритесь в пред-

ложенные позиции. Они вполне могут быть 

озвучены (и легко озвучиваются ребятами): 

например, «кокет ство», «против воли», «от-

дых, покой», «дискуссия». 

Тренинг простой, не требует большого 

простран ства для исполнения, потому что 

работают только руки — гибкий, свободный 

и есте ственный для человека инструмент 

общения.

Ученику, у которого трудно сти с публич-

ным выступлением, гораздо проще, выска-

зываясь таким образом, как бы прятаться 

за свои «говорящие» руки. Такой «ручной» 

этюд в итоге незаметно для исполнителя 

вовлекает в работу и мимику, и всё тело, 

открывая природную арти стичность, свой-

ственную детям, этим удивительным «иг-

ральщикам» при метафоре.

Вернёмся, однако, к метафорической зада-

че (задание 3): найденные в текстах смысло-

вые переклички показать пла стиче ски в этю-

де с перчатками. Объяснить (рис. 4, 5, 6).

Аиша, Аня и Ваня: тот мастер, у которого 

было больше учеников, пытается доказать, 

Рис. 4. Причта о сильных

Рис. 4. Показ решений учеников Аиши, 
Ани и Вани с объяснением

Рис. 5. Показ решений учеников Лизы, Лейлы, 
Киры и Полины с объяснением
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что он круче, поэтому и вызывает на бой 

мастера с одним учеником. Получается, что 

12 идут против одного. И этот один прини-

мает бой: ученик противостоит 12, не отсту-

пает — показывается пла стиче ски «борь-

ба» рук в чёрной и белой перчатках. Затем 

рука в красной перчатке резко поднимается 

вверх, врезаясь в конфликт чёрной-белой. 

Это доказатель ство того, что сила настоя-

щая в другом — в силе мудро сти. Она и по-

беждает. Оба мастера приходят в итоге 

к мудрому решению-пониманию.

Лиза, Лейла, Кира и Полина: один мастер 

приложил все свои усилия к 12 ученикам, 

получилось как-то не очень каче ственно, 

потому что он вложил не так много сил 

в каждого из них (чёрная перчатка «вбива-

ет» ученье в каждый палец руки в белой 

перчатке). Другой мастер всю силу своего 

мастер ства вкладывал в един ственного, ко-

торый не отступил, а сумел биться (красная 

перчатка). Поэтому первый учитель и разо-

злился на своих 12: они оказались слабее 

(чёрная перчатка как бы «нападает» на уче-

ников). 

Рис. 6. Показ решений учеников Ильи, Максима, 
Арсения и Севы с объяснением

Илья, Максим, Арсений и Сева: начнём 

с того, что общего между двумя текстами. 

Как в гидравлическом прессе — первый 

мастер выбрал 12 учеников, как бы сила 

его вложения больше, чем у первого масте-

ра. Но и «площадь» соприкосновения полу-

чается гораздо больше, распределяясь аж 

на 12 человек. Второй мастер выбрал одно-

го ученика, и всё своё умение вложил в не-

го, то есть сила, которую он ему давал, бы-

ла в разы больше, «давление» значительно 

увеличилось на одного, чем при распреде-

лении на 12 человек в первом случае. Крас-

ная перчатка — цель, а игра чёрной и бе-

лой — это отражение смыслов воздей ствия 

мастеров на одного (чёрный, сконцентриро-

ванный) и на группу (белый, как бы «рассе-

янный»). 

Задание 4. На пути к формуле работы • 

гидравлического пресса: 

а) всматриваемся в хаотично расположен-

ные на доске фотоэтюды (10 штук);

б) выбираем фотоэтюды, которые макси-

мально подходят под каждый конкрет-

ный элемент текста (персонаж, предмет, 

событие);

в) создаём (рождение!) формулу из них 

(в соответ ствии с найденными пла стиче-

скими решениями), то есть выбираем 

фотоэтюды, иллюстрирующие каждую 

аналогию;

г) с помощью фотоэтюдов «выкладываем» 

уравнение на доске; 

д) защищаем свою версию.

Комментарий: фотоэтюды — это набор са-

мых различных «картинок»: репродукции, 

автор ские фотографии, фотографии приро-

ды. Они «вбрасываются» в любые учебные 

тексты, вызывая бурю ассоциаций. Ассоциа-

ции субъективны, живы, неожиданны, остро-

умны, они открывают поле для эмоций, для 

эстетического переживания-проживания. 

Формулы в фотоэтюдах (рис. 7, 8, 9)

Рис. 7. Формулы в фотоэтюдах учеников 
Аиши, Ани и Вани

Аиша, Аня и Ваня: струя — мастер, который 

«вбивает» мастер ство в одного ученика.

Циклон (вид из космоса) — ученик, 

«космиче ски» мощный.

Знак равен ства — Иисус как символ того, 

что обе стороны приходят к спокой ствию, 

какому-то умиротворению.

Капля, падающая в воду, — второй мас-

тер. Он по капельке вкладывает силы в ку-

лак, состоящий из пяти пальцев. Силы 

недо ста точно. 
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Кулак — ученики, которые «бьют» воду, 

но остаётся всего лишь мокрая рука, то 

есть какого-то итога в результате нет. 

Лиза, Лейла, Кира и Полина: капля — мас-

тер, который по капле вкладывает учение 

в каждого ученика из 12.

Последний день Помпеи — получается ха-

ос, никто из 12 ничего не смог добиться.

Знак равен ства — камни. Это знак балан-

са, к которому приходят оба мастера, знак 

равновесия, в котором находится вся эта 

история.

Струя воды — мастер как мощный поток, 

в который попадает второй ученик. Он 

у мастера един ственный.

Росток сквозь асфальт — ученик пробива-

ется через всё, как цветок вырывается 

из камня. 

Рис. 9. Формулы в фотоэтюдах учеников 
Ильи, Максима, Арсения и Севы

Илья, Максим, Арсений и Сева: пожар в ле-

су — первый мастер, сильное горение, но 

и большая площадь.

Последний день Помпеи — 12 учеников.

Знак равен ства — камушки-пирамида, са-

мый нижний камень — самый маленький, 

но держит равновесие.

Иисус — второй мастер.

Росток сквозь асфальт — один ученик вто-

рого мастера. Он сильнее двенадцати.

Задание 5. Рождение формулы: • 

а)  выкладываем на доске листы с физиче-

скими величинами F1-S2-F2-S2, знак 

равен ства = ; 

б)  совмещаем выбранные вами фотоэтю-

ды и физиче ские величины, которые, 

на ваш взгляд, более всего соответ-

ствуют вашему выбору;

в)  на основе текстов из фотоэтюдов конс-

труируем формулу, включая «картинку» 

знак равен ства;

г) создаём соб ственно физическую фор-

мулу из физиче ских величин, «закоди-

рованную» вами в фотоэтюдах (рис. 

10, 11).

Рис. 10

Получаем искомое (рис. 12)!

Рефлексия.

Рис. 8. Формулы в фотоэтюдах учеников Лизы, Лейлы, Киры и Полины
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Учитель. Целевые установки: через поста-

новку и решение метафорической (художе-

ственной) задачи открыть в ученике-учителе 

перспективу эмо ционально-телесно-

смыслового погружения-воплощения в лю-

бой учебный материал, превращаемый 

в образ нового знания. Для того чтобы мо-

дель стала инструментом для исследования 

задач, она в первую очередь должна быть 

для ребёнка сопряжена с сильным личным 

переживанием. В такой ситуации модель 

будет прочно закреплена в сознании, и ребё-

нок сможет её эффективно использовать.

Реализация: ученики «пропу стили» сквозь 

себя учебную тему, прожив её в разных 

форматах (пла стика рук, переживание-воп-

лощение физиче ских величин в фотоэтю-

дах, создание соб ственно формулы работы 

гидравлического пресса). И учитель, и уче-

ник в метафорической интеракции ощутили 

в себе потенциал Я-автора (не транслято-

ра! не исполнителя! а творца!)

Ученик. Интересно! То, что надо! Уж 

гидравличе ский пресс я точно запомню! Мож-

но прове сти параллель в жизнь. То есть мож-

но сказать, что если ты вкладываешь свои 

усилия в одно и не распыляешься, у тебя это 

каче ственней, лучше получится, чем если ты 

будешь делать много дел сразу. Можно выве-

сти из этого урока мораль, что все дела нуж-

но делать постепенно, концентрироваться 

на чём-то одном. Можно добавить ещё, что 

так мы поднимаемся в верхний пояс позна-

ния, в обобщение, в саму жизнь...

Резюме

«Неурок» по физике показал, что: 

простран ство для личностного прожива-• 

ния-воплощения с выходом на автор ский 

образ нового знания можно создать на не-

очевидном, кажущемся сухим материале;

рассудочная культура и культура фанта-• 

зийная в тандеме дают эффект органично-

го для педагогов и детей познания на ос-

нове метафорического кода в обучении;

взаимодей ствие учителя-ученика, осуще-• 

ствляемое на базе моделирования образ-

ной реально сти, расширяет границы об-

щения — сотворческого, эври стического, 

импровизационного;

проведение творче ских надпредметных • 

занятий, работа с учебным материалом 

на основе метода метафорической 

(художе ственной) задачи — продуктив-

ный путь развития культуры целостного 

мышления у учащихся;

особый эффект работы по методу мета-• 

форической (художе ственной) задачи — 

возможность для педагогов противосто-

ять профессиональному выгоранию. �
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