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Ëèòåðàòóðà â øêîëü�î� êóðñå ðà�åå ÷àñòî èñïîëüçîâàëàñü â êà÷åñòâå
è�åîëîãè÷åñêîãî è�ñòðó�å�òà. �î ñèõ ïîð âå�óòñÿ �èñêóññèè î å¸ ðîëè è �åñòå
â øêîëü�îé ïðîãðà��å. Àâòîð ðàñêðûâàåò ïðîáëå�û, ñ êîòîðû�è ñòàëêèâàþòñÿ
ó÷èòåëÿ ëèòåðàòóðû â �îâûõ óñëîâèÿõ è êàê èõ ðåøàòü â ïðàêòèêå.

� гуманитарное образование � художественная интенриоризация
� художественная экстериоризация � визуализация в образовании

Ëè÷íîñòü øêîëüíèêà è ñòóäåíòà —
íîâàÿ ðåàëüíîñòü

С кем мы имеем дело? Во-первых,
сегодняшний школьник и сту-
дент — это не прежний воинству-
ющий индивидуалист, а индивиду-
алист нарциссического типа, кото-
рый не обременён великими идеями,
не связан моральными обязательст-
вами, он — «равнодушный». Во-
вторых, уже не новость называть
современного молодого человека —
человеком с «клиповым мышлени-
ем». Этот новый тип мышления
вступает в конфликт с текстовой
культурой, которая составляет осно-
ву традиционного процесса образо-
вания. Многие учёные и учителя
рассматривают «клиповое мышле-
ние» в контексте кризиса образова-
ния и кризиса культуры чтения. 
В-третьих, глобализм и агональ-
ность1 — это настоящие формы че-

ловеческого самоутверждения. Их надо
не столько оценивать или критиковать,
сколько учитывать в работе с молодё-
жью, которая самим ходом историческо-
го развития поставлена в центр совре-
менной системы ценностей. 

По мнению Филиппа Мюре, сегодня
человек, несмотря на множество юмори-
стических программ, не смеётся, потому
что живёт в мире, в котором постоянно
происходит борьба на выживание, со-
ревнование2. В-четвёртых, современный
учащийся не имеет примера для подра-
жания, поскольку прежний антропологи-
ческий идеал был разрушен, а новый
или ещё не создан, или строится
по прямо противоположным источникам.
Мы имеем выпускника школы, который
не имеет примера для подражания.
Идеал сегодня отождествляется не
с героем, а с кумиром. Отечественное
образование не даёт молодому человеку

1 Драч Г.В. Агональность в культуре: история
и современность // Фундаментальные проблемы
культурологии. — М., СПб.: Новый хронограф,
Эйдос, 2009. — С. 17–30.

2 Фрумлин К.Г. Глобальные изменения в мышлении
и судьба текстовой культуры // INETERNUM. —
2010. — Т. 1. — С. 26–36.



Russia». Это человек, который с трудом
окончил школу, считает себя неудачником
и потому выливает агрессию на окружаю-
щих. «Comedy Баттл» и «Дом 2» дают
пример ещё одного типа — «фрик» (или
«чудик» — существо неразвитое, убогое,
однако гордящееся непохожестью и вся-
чески её подчёркивающее). «Альфаса-
мец» — мужчина к тридцати и за трид-
цать, который хочет иметь всё, но не же-
лающий ради этой цели работать (житель
«Дома 2), проводящий всё время или
за обеденным столом, или в спортивном
зале; отличается весьма грубым отношени-
ем к женщинам. Сериалы «Универ»
и «Универ. Новая общага» посвящены
типу «студент» (молодой человек, кото-
рый показан не на занятиях, а вне их,
мечтающий о «халяве»). 

Выявление этого смыслового потенциала
в аудиовизуальном эфире позволяет рас-
сматривать окружающий мир как особый
гуманитарный текст, требующий на-
выков постижения и усилий для коррек-
ции в направлении, выработанном чело-
вечеством. 

Ещё одна гуманитарная тенденция, мало
учитываемая в современном образова-
нии, — это универсализм3, объединив-
ший в себе прежний коллективизм
и «вечный» эгоизм. Новый универсализм
отнюдь не значит разносторонность и ши-
роту в знаниях и сведениях. Универса-
лизм в его новом понимании — это вид
духовной глобализации и осознания себя
«первым среди равных». Этот принцип
отражает отечественная экранная культу-
ра, что находит отражение в таких пере-
дачах, как «Универсальный артист»
(Первый канал), где певец должен скопи-
ровать манеру исполнения другого артис-
та; «Вышка», «Ледниковый период»
(Первый канал»), в которых участник
должен прыгать с вышки или танцевать
на льду; «Танцы со звёздами» (Россия).

разграничения идеала и кумира, порождая
не героев, но фанатов, которые копируют
только внешние признаки кумира: причёску,
жесты, стиль одежды. В теории героя всегда
была заложена идея исключительности. Ин-
ститут двойников указывает на формирова-
нии массовости, однотипности и стандартнос-
ти. Если информацию об идеале молодой че-
ловек раньше черпал из книг, то в настоящее
время он активно транслируется аудиовизу-
альной культурой, это экранный (визуаль-
ный) образ. 

Ýêðà��àÿ êóëüòóðà òðà�ñëèðóåò �îâûå
ñîöèîòèïû, с которым имеет дело учитель.
Молодое поколение конца 2000-х годов —
это поколение пользователей продуктов ве-
щественного труда. Именно эту мысль
транслирует молодёжный канал ТНТ в пе-
редачах и сериалах: «Comedy Woman»,
«Комеди Клаб», «Comedy Баттл», «Страна
в Shope», «Наша Russia», «Дом 2», «Уни-
вер», «Интерны», «Реальные пацаны»,
«Деффчонки». Можно даже выделить соци-
альные типы, которые представлены, напри-
мер, в сериале «Деффчонки»: это «офици-
антка» (в прошлом выпускница филфака,
мечтающая выйти замуж и потому весьма
не разборчивая в связях); «офисный планк-
тон» (девушка, ориентированная на карье-
ру; сначала работающая секретарём,
но со временем благодаря уму и деловой
хватке начинающая продвигаться по служ-
бе); «Лёля» — молодая особа из провин-
ции, которая не сосредоточена на поисках
вечных истин, предпочитая им комфортную
жизнь в удовольствие и без особых усилий,
но за счёт богатого любовника. Для обеспе-
чения такой жизни она использует обаяние,
необузданную сексуальность и природную
красоту. Секс для неё — инструмент для
манипулирования. Сериал «Страна в Shope»
даёт пример ещё одного социального типа —
«шопоголика», который проводит в магазине
всё свободное время, готов на многое, чтобы
получить очередную вещь. Это человек, ко-
торый даже слышит голоса вещей. «Охран-
ник» — обязательный персонаж каждого
выпуска «Страна в Shope» и «Наша

Å.Â. Âàëååâà.  Íîâûå ñîöèîòèïû è ëèòåðàòóðà, èëè Êëàññèêà â âèçóàëüíîì ìèðå

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2020
174

3 Васюков В.Л. Толерантность и универсализм //
Философский журнал. — 2008. — № 1. —
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß, ÒÅÕÍÎËÎÃÈß 
È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Принцип соревнования — ещё один основопо-
лагающий принцип современного человека.
При этом речь не идёт о профессионализме,
а лишь о том, чтобы победить любой ценой. 

Русская культура и отечественное образование
всегда было логоцентристким. Язык — это би-
ологичекое приспособление для передачи ин-
формации, для приспособления в мире, для ре-
презентации в процессе общения. Сами назва-
ния передач и сериалов канала ТНТ доказыва-
ют единство связи сознания человека не только
с языком, но и с деятельностью, с образом
и картиной мира, с культурой и личностью.
Сознательное нарушение норм написания в на-
звании сериала «Деффчонки» или сочетание
русской и английской орфографии в заголовках
«Comedy Баттл», «Страна в Shope», «Наша
Russia» — пример нового мышления. Очевид-
но, что в названии сериала «Страна в Shope»
звучит иной смысл, основанный на фонетиче-
ском звучании английского слова, на рождае-
мой этим звучанием ассоциации. Перед нами
примеры отражения языковой личности в лек-
сико-семантической системе. Получается, что
современная экранная культура прямо или опо-
средованно формирует языковую личность. 

Итак, кризис логоцентризма, постмодернизм,
цивилизационная, культурная и эстетическая
пограничность, «экранная революция», алго-
ритмическая эстетика — эти явления, без со-
мнения, во многом определили контекст худо-
жественной литературы как на Западе, так и
в России. Это вызов. Новая ситуация подво-
дит черту под классической эстетикой и тради-
ционным литературоведением и способствует
обновлению методов преподавания литературы
в школе и в вузе. 

Ïðåïîäàâàíèå ëèòåðàòóðû 
â øêîëå è â âóçå 

Учитель литературы должен обратить внима-
ние на то, что предыдущее литературоведение
в основном занималось глубинным текстом,
то есть тем, что мы называем интериоризаци-
ей, проникновением внутрь, в подтекст, про-
изведения. Подтекст — это всё то, что пря-
мо в тексте не выражено, но подразумевает-
ся, становится понятным из деталей, реплик,
из интонаций, из самого тона повествования,

из которых складывался образ мира
и времени. Эта особенность художест-
венной манеры Э. Хемингуэя получила
название «принципа айсберга». Так
классическое литературоведение по от-
дельным, порой незначительным, дета-
лям, повторяющимся лейтмотивам
и мотивам, звукообразам, цветообразам
и другим элементам выявляло скрытый
смысл всего художественного текста.
Проблемы интериоризации связаны
с проблемами автора, авторского отно-
шения к описываемым событиям, взаи-
моотношениями автора и рассказчика,
проблемами «срывания масок» с персо-
нажей и другими активными средства-
ми постижения реальности. Именно
на эти проблемы делал акценты учи-
тель-словесник.

Однако с конца ХХ столетия ситуация
меняется: остро встал вопрос о художе-
ственной экстериоризации, то есть во-
прос о соотношении литературного текс-
та с внешним миром, когда смысл само-
му тесту даёт окружающий мир, вне ко-
торого и нет самого произведения. Вос-
приятие текста зависит от воспринимаю-
щего человека, от читателя, от его лич-
ных проблем. Современному школьнику
очень сложно понять трагедию Анны
Карениной, так как ситуация, в которой
оказалась героиня, от него бесконечно
далека, для него не актуальна, а потому
и неинтересна. На вопрос, что заставило
Анну Каренину броситься под поезд,
следует ответ: она была наркоманкой.
И тут уже нет никакой проблемы рус-
ской души. В романе действительно есть
четыре эпизода принятия героиней мор-
фия. «Возникает необходимость изуче-
ния диалектики старого текста и новой
художественной идеи. Классическое
произведение в сюжете, характерах,
в жанровой специфике, в стилевых чер-
тах, наконец, в конкретном сегменте
фразы, вступая в связь с элементами
новой образной структуры, испытывает
неизбежные изменения, возникает кор-
рекция прежнего смысла и эстетических
качеств, появляются дополнительные



молодёжь права. Получается, что литера-
тура больше упрощает мир, нежели его
обогащает. Мир разнообразнее, богаче
цветами, звуками, интонациями, тонами
и полутонами, чем любой, даже самый со-
вершенный текст. Поэтому традиционное
литературоведение сегодня не способствует
глубокому постижению текста. Современ-
ная литературная практика требует иного
подхода, основанного на экстериоризации,
что должно изменить и методы преподава-
ния литературы в школе и в вузе. 

Сегодня очевидна тенденция к визуализа-
ции, которая принимает форму «визуального
поворота», суть которого состоит не только
в насыщении коммуникативного пространст-
ва визуальными формами. Но и в измене-
нии под их влиянием вектора развития
культуры в сторону трансформации куль-
турных кодов5. Если в конце ХХ века ви-
зуализацию соотносили с массовой культу-
рой, то сегодня визуальные образы и транс-
формируемый ими язык проникает в эли-
тарную культуру, оказывая влияние на ре-
презентацию культурной и литературной
классики. Визуализация позволяет трансли-
ровать смыслы в концентрированной, легко
узнаваемой форме. Нельзя отождествлять
сегодня визуализацию с примитивизацией
мышления6. Нельзя согласиться, что вдум-
чивое чтение исчезает среди молодого поко-
ления исключительно под напором визуаль-
ной культуры. Важно отметить отсутствие
готовности к углублённому постижению
художественного и научного текста, что
в большей степени связано с дефектами об-
разования и культурного развития личности.
Упрощение имеет место быть не только
в работе с вербальными текстами, но
и с самими визуальными продуктами.
Знание сюжета фильма — повод отказать-
ся от его просмотра. За этим скрывается
неспособность, нежелание или неумение по-
грузиться в семантику и смыслы видеоряда.

содержательные оттенки, происходит накап-
ливание новой художественной энергии»4.
Более того, сама литература ХХI века даже
не предполагает эмоционального отношения.
Процедура её понимания сводится к умению
ориентироваться в системе знаков, циркули-
рующих в художественном пространстве про-
изведения. Происходит перенос акцента
с самого текста на сам процесс творчества.
Таков современный читатель (читательский
спрос рождает книжные предложения).

Наши учителя продолжают обращать внима-
ние на внутренний мир героя, копаясь в дета-
лях, открывая в нём новые оттенки и смыслы.
Но нельзя забывать, что современный студент
и школьник живёт в ином мире, чем мы, чем
мир, в котором творили наши писатели-клас-
сики. Серое, одноцветное окружение просто
вынуждало писателей искать цвета и оттенки
во внутреннем мире человека, который пред-
ставлялся крайне многообразным и неисчерпа-
емым. Прежний окружающий человека мир
стал цветным, демонстративно пёстрым, чего
не было ранее. Подобный бунт красок был и
в начале ХХ века, например в творчестве фо-
вистов, чья совместная выставочная деятель-
ность была интенсивной в 1902–1907 гг.
и которых объединяли прежде всего экспери-
менты с цветом, приобретшим статус самосто-
ятельной субстанции. В начале ХХI столетия
мы наблюдаем новую «революцию цвета».
Например, в повседневном сознании, в моде,
когда даже цвет волос «ХХХL» (ярко крас-
ный, фиолетовый, оранжевый, малиновый, си-
ний, зелёный). Сегодня, если человек выбира-
ет чёрное, то это некий вызов тому же им-
прессионизму, это своего рода протест против
тотальной цветности мира. 

Педагог имеет дело с человеком, для которо-
го окружающий мир интереснее его внутрен-
него мира, а что уж говорить о внутреннем
мире Другого. Надо сказать, что природа
значительно богаче красками и формами, чем
живопись и художественный текст. В этом
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4 Фортунатова В. Магия классики. — Горький: Волго-
Вятское книжное изд-во, 1989. — 399 с. — С. 8–9.

5 Стризов А.Л., Храпова В.А. Вербальное и визуаль-
ное в культуре: иерархия или дополнительность //
Вопросы философии. — 2018. — № 6. —
С. 194–199.
6 Там же — С. 195.
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Органическое включение изображений в систему
культуры на всех этапах её эволюции и образо-
вания как формы её трансляции, их пластич-
ность, богатство символической наполненности
и многослойность свидетельствуют о познава-
тельной ценности визуальных образов, их эврис-
тическом потенциале. Неисчерпаемость содержа-
ния визуальных образов позволяет говорить
творчестве как важнейшем факторе их создания,
интерпретации и последующего переосмысления.
Зрительный образ, «картинка» не упрощает
слово, а выявляет его скрытые смыслы. Такая
«дополнительность» визуальных форм стимули-
рует активность студента или школьника, по-
буждая к концентрации внимания, определению
предпочтений, вектора познавательных усилий.
Именно это даёт право «визуальным текстам»
спешно сотрудничать с вербальными. Более то-
го, развитие современной компьютерной графики

с клиповой стилистикой, построением
«пространства» таблиц, принципом поли-
вариативности монтажа («вырезать —
вставить») создают «оптику» множест-
венности точек зрения и перспектив7.
Инновационные образовательные техники,
которые успешно и, главное, эффективно
дополняют вербальную информацию уче-
ник. Пока только назовём эти техноло-
гии: скрайбинг, тематический веб-квест,
скетчноутинг, сторителлинг, образователь-
ный драббл. ÍÎ
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