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Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и яКАК ПРИДАТЬ ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫМ

ТЕКСТАМ СОВРЕМЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ?

В.Н. Клепиков

В статье рассказывается о том, как в ходе освоения образовательного

материала продуктивно использовать метод пластического модели-

рования и интерпретации текстов. Суть метода заключается в том, что

в процессе диалога с помощью тщательно подобранных креативных

текстов создаётся контекстное ассоциативно-метафорическое поле,

которое генерирует объективные и субъективные смыслы, иницииру-

ющие понимание.

• духовно-интеллектуальное совершенствование • клиповое мышле-

ние • текст • контекст • диалоговое поле текстов • мини-текст • «кванты

мысли» • ассоциация • метафора • точки удивления • антиномии, парадоксы

По мнению психологов, сознание современного юного человека
характеризуется следующими признаками: «целостность», «ам-
бивалентность», «событийность», «нелинейность», «откры-
тость», «клиповость». Очевидно, что все данные признаки жела-
тельно учитывать при взаимодействии с учащимися.

Остановимся чуть более подробно на клиповом мышлении.
В современной педагогике существуют два мнения. Согласно
первому, клиповое мышление — это фрагментарное, неполное,
раздробленное, даже в чём-то ущербное мышление, которое яв-
ляется отражением и результатом хаотической информации, бом-
бардирующей сознание современного человека. Согласно второ-
му, клиповое мышление — это особый «квантовый» тип мышле-
ния, который в той или иной степени выраженности был присущ
человеку всегда. «Кванты мысли» отличаются своеобразной за-
вершённостью, целостностью, образностью и яркостью. Сущест-
вует даже мнение, что Библия является классическим примером
клипового построения текста.

Мы считаем, что современное клиповое мышление в целом
позитивно, и его положительные стороны необходимо использо-
вать. Как же возникают «кванты мысли», которые являются со-
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держательной основой клипо-
вого мышления?

Как показывает общечело-
веческий опыт, в любой инфор-
мации существуют особые «зо-
ны уплотнения», «узловые точ-
ки», или «монады», которые как
бы собирают, стягивают инфор-
мацию в единое целое и в круге
которых образуется силовое по-
ле, наблюдается более интенсив-
ная духовно-интеллектуальная
жизнь. Такие точки П.А. Фло-
ренский назвал «средоточия-
ми», М.К. Мамардашвили —
«точками интенсивности»,
В.С. Библер — «точками удивле-
ния», В.И. Загвязинский — «го-
рячими точками», А.В. Хутор-
ской — «точками-проблемами»,
Г. Померанц — «узелками бы-
тия», А.Н. Леонтьев — «смысло-
выми единицами», а некоторые
мыслители говорят о «точках
роста». Расширяя смысловое
значение точки до символа,
можно говорить об «онтологиче-
ской точке» (С.В. Гальперин).

О «точке» говорится, на-
верное, потому, что она содер-
жит в себе два фундаменталь-
ных и парадоксальных свойст-
ва: она есть одновременно оп-
ределённость и неопределён-
ность, «всё» и «ничто». Точка
обладает способностью развёр-
нуть из «ничто» «всё». Други-
ми словами, в природе точки
заложена неисчерпаемая по-
тенциальность, внутренний
импульс рождения бытия из
небытия (Н. Кузанский).

Опорными точками мысли
могут стать ключевые пробле-
мы наук, великие произведения
искусства или судьбоносные
события истории, а могут, на
первый взгляд, и совсем непри-
метные фрагменты текстов, жи-
тейские факты, впечатления.
На наш взгляд, в современном
мире благодаря нелинейным,
вихревым и амбивалентным по-
токам информации такие
«кванты мысли» завязываются
особенно быстро и в большом
количестве. Другое дело, что
юный человек не знает, что с
ними делать, как с ними рабо-
тать, интегрировать. Правила
формальной логики здесь часто
бессильны, поэтому требуются
дополнительные методы рабо-
ты с подобной информацией.

В начальных классах дан-
ную мыслительную опору со-
временные дети находят в точ-
ках удивления (неожиданный
взгляд на обычное, на обще-
принятое), в средних клас-
сах — в антиномиях (противо-
речащие друг другу высказы-
вания об одном и том же, но де-
лаемые в дополнительных си-
туациях и с разных точек зре-
ния), в старших — в парадоксах
(необычное, даже невероятное
сочетание различных точек
зрения, реализуемое в сужде-
ниях и доказательствах и убе-
дительное для большинства
участников диалога).

При этом взаимодействие
между педагогом и учащимися
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Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и яв конечном итоге нацелено не

на знание, не на эмоциональ-
ное отношение к предмету ис-
следования, а на понимание.
Поэтому, начиная с младших
классов, важно формировать у
детей вопросительность, неод-
нозначность и парадоксаль-
ность видения научных поня-
тий. А это достигается благода-
ря вызреванию индивидуаль-
ных смыслов. Отсюда главное в
ходе взаимодействия педагога
и учащихся — это вычленение
адекватного смысла, близкого
возрастным особенностям ре-
бят.

Как показывает наша прак-
тика, для учащихся значитель-
ную трудность представляет
работа в режиме «ученик —
текст», так как этот режим
предполагает высокий уровень
понимания текстов, когда диа-
логовое поле создаёт в основ-
ном он сам, подключая не толь-
ко «текстовую память», но и
значительные эмоционально-
интеллектуальные ресурсы,
что по понятным причинам до-
ступно не всем.

Более педагогически оп-
равданным является режим
«ученик — диалоговое поле тек-
стов». Суть работы этого ре-
жима хорошо выразил А.В. Ху-
торской: «Эффективна образо-
вательная ситуация, когда уче-
нику в качестве культурного
аналога его творческого про-
дукта предоставляется воз-
можность знакомства не с од-

ним, а с несколькими анало-
гичными образцами. Возника-
ет образовательная напряжён-
ность, в результате которой
ученик входит в многообраз-
ное культурное пространство,
обеспечивающее динамику его
дальнейших образовательных
процессов, помогающее выра-
батывать навыки самоопреде-
ления в поливариантных ситу-
ациях»1. Добавим, что постоян-
но изменяемая комбинация
(конфигурация) креативных
текстов позволяет соответство-
вать сознанию современного
школьника.

Важно то, что в процессе
диалога субъектов образова-
тельного процесса и представ-
ленных текстов обнаруживает-
ся, что собственное понимание
учащегося не только не единст-
венное, но и недостаточное, что
оно может быть обогащено
другими точками зрения и, в
свою очередь, обогащать дру-
гих. Осознание этого служит
основой стремления школьни-
ков к развитию рефлексии,
формированию видения раз-
ных равноправных позиций,
организации собственного по-
нимания среди других понима-
ний.

Диалоговое поле текстов,
создаваемое с помощью 3–5
текстов (репродукции, иллюс-
трации, притчи, афоризмы,
фрагменты научных текстов,
задачи), инициирует работу
диалогического сознания и

1 
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мышления учеников, создаёт
многочисленные смысловые
взаимосвязи, метафорические
отношения. При этом в под-
борке текстов, предлагаемых
ученикам, уже закладываются
механизмы по актуализации
поля диалога между ними.

В этой связи к текстам
предъявляются следующие
требования:

1) текст не должен быть од-
нозначным и прямолинейным,
как текст sms-сообщения; он
должен содержать яркий запо-
минающийся образ, самобыт-
ную метафору, изобретатель-
скую мысль, оригинальную
идею, неожиданное прозрение,
попытку разрешить парадокс
или противоречие;

2) в тексте должна просма-
триваться логика изложения
мысли, последовательность
раскрытия образа или разре-
шение (хотя бы частичное) па-
радокса или противоречия (на-
пример, по схеме: тезис — ан-
титезис — синтез);

3) при своей смысловой за-
вершённости текст должен на-
талкивать на дальнейшее раз-
витие воображения и мысли;
быть в какой-то степени «по-
учительным»;

4) текст должен быть не-
большим по объёму, так как
«порция» первоначального за-
интересованного внимания че-
ловека ограничена, и нужно
стремиться к афористическому
изложению; предложения

должны быть краткими, но ём-
кими по смыслу и «упругими»
по разворачиванию новых идей;

5) текст должен вызывать
желание поспорить, войти в
диалог, высказать своё мнение
по данному вопросу;

6) тексты должны стре-
миться охватить весь круг про-
блем той или иной темы, моде-
лировать общее представление
об изучаемой науке;

7) текст должен стремить-
ся к интеграции различных ас-
социаций, образов и знаний,
создавая нечто единое, целое,
органичное внутреннему миру
человека (сознание которого
«не знает» различных предмет-
ных перегородок);

8) тексты должны быть
«строительным материалом»
по созданию личностного ми-
ровоззрения человека и отра-
жать самые существенные дви-
жения души, её эволюцию.

Суть метода пластическо-
го моделирования и интерпре-
тации текстов заключается в
том, что в процессе учебного
диалога создаётся контекстное
ассоциативно-метафорическое
поле, в котором возникающие
«опорные точки» («кванты
мысли») разворачиваются в
направлении, способствующем
личностному пониманию мате-
риала. Создание этого метода,
в первую очередь, было обус-
ловлено и тем, что строго логи-
ческое изложение материала
педагогом в современных усло-
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Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и явиях часто не приносит ощути-

мого результата.
Для освоения метода важно

отметить, что сегодня доста-
точно очевидно — наиболее
адекватно текст понимается
только в определённом контек-
сте. Многообразие возможных
толкований служит базой, на
основе которой возникает ва-
риативность в понимании тек-
ста. Как вытекает из новей-
ших исследований, на протяже-
нии всего хода интерпретации,
по мере наращивания массива
информации, границы контекс-
та могут существенно ме-
няться — одна информация
уходит на периферию, в то вре-
мя как другая продвигается к
центру. Из этого выходит, что
контекст является не совокуп-
ностью заранее заданных зна-
чений, а непрерывно формиру-
ется на протяжении всего про-
цесса интерпретации, иниции-
руя целую полифонию смыслов.
А это значит, что контекст —
не статичное, а динамичное об-
разование. Варьирование раз-
личных контекстов позволяет
строить наиболее аутентич-
ные гипотезы и сценарии ин-
терпретации текста, придаю-
щие ему современное звучание.

Данный метод был разра-
ботан не случайно. Однажды
наша ученица побывала в Лув-
ре и не смогла оценить вели-
чайшие шедевры, в частнос-
ти — «Джоконду» Леонардо да
Винчи. Другими словами, ге-

ниальная картина не произве-
ла на неё никакого впечатле-
ния. Мы задались целью со-
здать такое контекстное диало-
говое поле репродукций, чтобы
образ Моны Лизы с нами заго-
ворил. Для этого в Интернете
были подобраны три фотогра-
фии с репродукцией Джокон-
ды, которые создали опреде-
лённый креативный контекст.

Освоение репродукций
происходило по следующему
плану:

1) тщательно проанализи-
ровать каждую репродукцию,
выявить существенные и несу-
щественные детали, дать «объ-
ективное» описание;

2) войти в диалог с репро-
дукциями через постановку со-
ответствующих интригующих
вопросов; выслушать эмоцио-
нально-интеллектуальный ка-
лейдоскоп идей коллег («моз-
говой штурм»);

3) раскрыть вызревающую
проблему-идею через столкно-
вение противоречивых смыслов;

4) выстроить логику мыс-
лей с помощью последователь-
ной интерпретации репродук-
ций и оформить результат в
виде образовательного продук-
та (зарисовка, этюд, эссе, прит-
ча, миниатюра, афоризм и т.д.).

Итак, наш небольшой экс-
перимент состоял из четырёх
этапов. На первом этапе рабо-
ты с фотографиями мы (всего в
группе было четыре человека:
педагог и три ученика) поста-
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рались дать им объективное
описание.

1-е. Картина Джоконды.
На стекле, защищающем кар-
тину, отражены зрители, смот-
рящие на неё и проходящие
мимо неё. Создаётся явное впе-
чатление, что более реальна са-
ма Джоконда, чем созерцаю-
щие её живые люди.

2-е. Бабушка продаёт кар-
тину с репродукцией Джокон-
ды. Она держит её очень бе-
режно, а в руке можно заме-
тить ткань, которой она укры-
вала картину при переносе. Ря-
дом неработающая телефонная
будка, мусорный бак и зага-
женная территория. По всей
видимости, для одинокой ба-
бушки продажа картины — по-
следняя надежда на заработок.

3-е. На кровати лежит гру-
стная и пассивная, отчасти об-
речённо выглядящая девушка.
На стене — репродукции кар-
тин прошлых веков, на кото-
рых изображены женщины, в
том числе и Джоконда. Про-
ступает противоречие: успеш-
ные женщины прошлых веков
и неуспешная современная де-
вушка.

На втором этапе каждый
из нас дал субъективную ин-
терпретацию фотографий.
• Картина — это в окно в дру-
гой мир, в другую реальность.
Эта реальность нас затягивает
или выталкивает?
• Мы заглядываем в этот мир,
но и тот мир глазами картины

вглядывается в нас присталь-
ным взглядом.
• Получается так, что картины
среди людей живут самостоя-
тельной жизнью, а герои кар-
тин более активны и реальны,
чем живые люди.
• Чья реальность реальнее: моя
или картинная? Чья же реаль-
ность мнимая?
• Почему живые люди так
сильно проигрывают перед не-
живыми картинами?
• Значит, живое — это не толь-
ко то, что дышит?
• Что есть одновременно живое
и неживое?
• Картина видит нас (она вгля-
дывается в нас), а окружающие
люди только на нас смотрят, и
то не всегда.
• Кто в этом мире проходит, а
кто остаётся?
• Всегда ли я есть, когда живу?
Присутствую ли я в этой жиз-
ни или я всего лишь фантом?
• Может быть, картина играет
со мной, создаёт иллюзию
сложности понимания реаль-
ности? А на самом деле всё
просто?
• От картины веет мудростью…
и вечностью.

На третьем этапе мы об-
щими усилиями сформулирова-
ли выкристаллизовавшуюся
проблему: может быть, момент
встречи человека и картины
есть лакмусовая бумажка, по ко-
торой он может проверить сте-
пень реальности и интенсивно-
сти своей жизни, своего бытия?
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Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и яНа четвёртом этапе мы

постарались свои мысли отра-
зить в мини-текстах.

Эссе 
«Подлинное и мнимое»

Существует подлинная и мни-
мая жизнь человека, которую
можно раскрыть через понятие
«присутствие». Присутствие —
это подлинное и реальнейшее
бытие человека, которое не
приковано пространственно к
его телу. Например, человек
ушёл из дома или из жизни, а
пространство его жизни ещё
полно его теплом, его присутст-
вием. Люди на портретах Лео-
нардо да Винчи ушли из жизни
в XVI веке, но их присутствие
ощутимее, чем существование
многих людей XXI века. На их
лицах вот уже более четырёх
столетий не прекращается ду-
ховная работа, которая встраи-
вает их в настоящее время и со-
ставляет полноту их бытия.
Итак, «подлинное» и «мни-
мое» — взаимодополнительные
понятия, удерживающие чело-
века на грани двух миров — бы-
тия и небытия и не дающие ему
окончательно успокоиться.

Афоризм

Говорят, что на картины нужно
постоянно смотреть. Нет, в
картину нужно постоянно вгля-

дываться, чтобы непрерывно
отвечать на мучительный во-
прос: а жив ли я? Поэтому кар-
тина — это возврат к самому
себе через необозримые прост-
ранства вечности.

Результат проведённого
эксперимента показал, что его
участники открыли для себя
метод постижения художест-
венного текста. Оказалось, что
для понимания какого-либо
текста требуется погружение
его в ассоциативно-метафори-
ческое поле, которое генериру-
ют тщательно подобранные до-
полнительные креативные тек-
сты и в котором постепенно
вызревают индивидуальные
смыслы.

Повышенное внимание к
различным видам текстов с на-
шей стороны обусловлено тем,
что, как известно, афоризмы,
поговорки, притчи, мифы, ле-
генды, научные открытия были
всегда квинтэссенцией культу-
ры народа, к которым приоб-
щались новые поколения.
В древних сообществах это бы-
ли своего рода обряды инициа-
ции. Вспомним в этой связи
диалоги Платона, где тщатель-
но обсуждаются проблемы и
понятия, но однозначного и
окончательного вывода не де-
лается, — здесь важно погру-
зиться в проблему, приобщить-
ся к идее. Все перечисленные
тексты и являются такими
«точками роста», благодаря ко-
торым пробуждаются к духов-
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но-интеллектуальной жизни
всё новые и новые поколения
людей.

Примечательно и то, что
многие мыслители, такие как
Пифагор, Платон, Кузанский,
Декарт, Лейбниц, Паскаль,
Эйнштейн и другие, на протя-
жении истории развития чело-
вечества ставили главной це-
лью своих трудов духовно-ин-
теллектуальное совершенство-
вание человека. Например, Де-
карт первоначально планиро-
вал своё сочинение «Рассужде-
ние о методе» назвать так:
«Проект Универсальной На-
уки, могущей возвысить нашу
природу на высочайшую сту-
пень совершенства».

А наш замечательный рус-
ский философ А.Ф. Лосев пи-
сал, что русскому миропонима-
нию чуждо стремление к абст-
рактной, чисто интеллектуаль-
ной систематизации взглядов.
Оно представляет собой внут-
реннее, интуитивное, чисто
мистическое познание сущего,
его скрытых глубин, которые
не могут быть сведены к логи-
ческим понятиям и определе-
ниям, поэтому воплощаются в
символе, образе, метафоре по-
средством силы воображения и
внутренней жизненной по-
движности. «Русские не допу-
скают, что истина может быть
открыта чисто интеллектуаль-
ным, рассудочным путём, что
истина есть лишь суждение.
И никакая гносеология, ника-

кая методология не в силах, по-
видимому, поколебать того до-
рационального убеждения рус-
ских, что постижение сущего
даётся лишь цельной жизни
духа, лишь полноте жизни»2.

Таким образом, даже науч-
ный текст мы стремимся рас-
смотреть как художественный
текст. Благодаря этому «су-
хие» тексты оживают, генери-
руя множество объективных и
субъективных смыслов.

В своей педагогической ра-
боте мы важную роль отводим
небольшим текстам (мини-тек-
стам), которые сочиняют ребя-
та3. На наш взгляд, начиная с
младших классов, школьник
должен учиться опредмечи-
вать свои мысли, т.е. сворачи-
вать идеи, творческие озаре-
ния, прозрения в мини-текст
(притчу, миниатюру, эссе,
этюд, афоризм), с помощью ко-
торого происходит рефлексия,
сохраняется личностное при-
ращение и инициируются
дальнейшие духовно-интел-
лектуальные поиски и откры-
тия4.

Если мини-текст включает
некоторые психологические
наброски, личностные наблю-
дения, импровизационные мо-
менты, то он тяготеет к этюду.
Если мини-текст имеет такие
признаки, как поучительность,
иносказательность и ярко вы-
раженную сюжетную линию,
то он тяготеет к притче. Если
мини-текст имеет такие при-

Монтень М.

Опыты (Избранные

главы). М., 1991. С. 71.

Клепиков В.Н.

Технология создания

ученических интегра-

тивных мини-текстов //

Муниципальное обра-

зование: инновации 

и эксперимент. №3.

2010. С. 28.

Этим можно зани-

маться на индивиду-

альных занятиях, фа-

культативах, в клубах,

творческом лагере и

т.д., используя для ак-

тивизации мысли и

воображения высоко-

художественные фото-

графии, рисунки, ре-

продукции картин, 

которые можно 

с избытком найти 

в Интернете.
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Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и язнаки, как философичность,

исповедальность, рефлексив-
ность, то он стремится к эссе.

Приведём примеры пере-
численных мини-текстов.

Этюд «На волю»

Душно… А не задумывались от
чего? Возможно вовсе не погода
виновата… В одной и той же
комнате мы чувствуем разное:
радость и грусть, надежду и
отчаяние, впечатлительность
и равнодушие… Всё это хочет-
ся выплеснуть, передать дру-
гим, но что-то не даёт, возвра-
щает, словно бумеранг… Огля-
дываясь, ты понимаешь: это
окно, именно оно отражает на-
ши эмоции, дразнит другой ре-
альностью, манит к чему-то
новому. Открывая его, ты буд-
то впускаешь ветерок надеж-
ды, который даёт тебе воз-
можность выбраться на волю...
(Фёдорова Лена, 7 класс).

Как видно, в приведённом
мини-тексте наблюдается вы-
сокая эмоциональность, край-
ний субъективизм, разбросан-
ность впечатлений и не совсем
продуманные словесные обо-
роты. Однако этюд характери-
зуется неподдельной искрен-
ностью самовыражения, где
выкристаллизовывается лич-
ностная проблема, которую пе-
дагог, дорабатывая данный ми-
ни-текст вместе с ребёнком,
может разрешить. В этом слу-

чае возникает своеобразная
тексто-терапия.

Притча «Сократ 
и эпикуреец»

Однажды к Сократу подошёл
эпикуреец и заметил, что если
он предложит его ученикам
множество различных удоволь-
ствий, то они от него уйдут.
Сократ неожиданно согласил-
ся: может быть так и произой-
дёт, ведь с горы скатиться го-
раздо легче, чем на неё под-
няться. В контексте данной
истории интересен следующий
математический факт: если
искомое число уменьшить на
50%, то затем полученное чис-
ло до первоначального необхо-
димо увеличить уже на 100%.
Проценты здесь выступают в
роли долей. А доли — это самые
пластичные и живые числа, ко-
торые помнят о целом и части,
чутко реагируя на различные
изменения величин. Данная ма-
тематическая операция пока-
зывает, что в жизни очень лег-
ко нечто утратить, но гораздо
сложнее восстановить (Павел
Грабанов, 8-й класс).

Эта интегрированная прит-
чевая миниатюра завершена: в
ней есть яркий сюжетный об-
раз горы, используются для по-
яснения отчасти парадоксаль-
ные математические знания,
сформулирован поучительный
вывод.
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Эссе «Я и Вселенная»

Задумываясь о взаимоотноше-
ниях «я и Вселенная», невольно
приходишь к осознанию себя ча-
стью Целого, которое и явля-
ется в моём случае Вселенной.
Появляется вопрос: я в симбио-
зе с Вселенной или я обособлен-
ная сущность? На данный во-
прос нельзя ответить одно-
значно, но мои личные ощуще-
ния, что я созерцаю Вселенную
извне. В моём восприятии, Все-
ленная — живая сверхсущ-
ность, может, даже сам Бог.
Она не остывшая, она развива-
ющаяся. Я ощущаю её как не-
что огромное, но не давящее, а
нечто ласковое и строгое.
Я отождествляю Вселенную со
всем, что вне и внутри меня, и
это «внутри», и это «вне» по-
стоянно циркулируют через
меня и меняются ролями.
Внешняя Вселенная необъятна,
а внутренняя исчерпаема на-
столько, насколько я могу охва-
тить её своим разумом и чув-
ствами, но всегда остаётся ос-
таток, который является веч-
ной тайной. Если я и Вселенная
перестанем быть сообщающи-
мися сосудами, то это будет
смертью меня и Вселенной (Ар-
сен Багдасаров, 11-й класс).

Приведённый мини-текст
тяготеет к эссе: в нём присутст-
вует философско-мировоз-
зренческая составляющая, про-
думанная логика изложения и
афористическое завершение.

Очень важно после написа-
ния мини-текста проводить ре-
флексию (коллективную или
приватную) с учеником по по-
воду его творческого процесса
с помощью следующих вопро-
сов:
• Чем ты руководствовался, со-
чиняя данный мини-текст?
• Что тебе самому было инте-
ресно описать и выразить?
• Почему ты выбрал именно
эту идею или этот сюжет?
• С какими трудностями ты
столкнулся при написании?
• Какие мысли возникли у тебя
по поводу данного мини-текс-
та?
• Какую проблему ты попытал-
ся поднять и разрешить?
• На какие новые мысли на-
толкнул тебя созданный мини-
текст?
• Какой мини-текст ты хотел
бы написать в дальнейшем?

Таким образом, в процессе
доверительного диалога, выяв-
ляя разницу между тем, что
понимал школьник до написа-
ния текста и после его созда-
ния, возникают предпосылки
для его осознанного духовно-
интеллектуального роста. По-
сле такого диалога ученик по-
стигает разницу между двумя
состояниями — «бывшим» и
«нынешним». Здесь уместно
вспомнить следующее выска-
зывание Мишеля Монтеня, ко-
торое может стать своеобраз-
ным методическим принци-
пом: «Моя книга в такой же
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Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и ястепени создана мной, в какой

я сам создан моей книгой»5.
Для того чтобы традиция

создания мини-текстов сложи-
лась в школьном коллективе,
необходима атмосфера искрен-
ней заинтересованности в ре-
зультатах труда другого чело-
века. Ученик должен быть уве-
рен, что все оттенки его пере-
живаний, мировосприятия вы-
зовут неподдельный интерес у
педагога и ребят. И чем пунк-
туальнее будет психологичес-
кая и методическая работа учи-
телей, тем с большим желани-
ем ученик будет возвращаться
к жанру мини-текстов.

Важно отметить, что на
данную ситуацию моделирова-
ния и интерпретации текстов
мы смотрим гораздо шире.
В принципе подобные ситуа-
ции освоения того или иного
текста возникают на различ-
ных уроках. Поэтому любой
проницательный педагог-пред-
метник, не скованный учебни-
ком и планами, создаёт адек-
ватное образовательное ассо-
циативно-метафорическое ди-
алоговое поле, в котором резко
повышается возможность ре-
зонирования мыслительных и
эмоциональных процессов в
актуальном времени, «здесь и
сейчас»6.

Покажем на примере мате-
матики, как можно с помощью
нескольких образов-текстов
наиболее эффектно дать геоме-
трическое представление о бес-

конечности. Эти образы-текс-
ты были подобраны и сконст-
руированы благодаря непони-
манию одним из учеников то-
го, как это ветви гиперболы
бесконечно приближаются к
координатным осям, но никог-
да их не пересекают. Этому
ученику и ещё нескольким ре-
бятам было предложено с по-
мощью метода пластического
моделирования и интерпрета-
ции текстов исследовать идею
бесконечности, и вот к каким
результатам они пришли.

Оказывается, многие мате-
матики стремились предста-
вить себе бесконечность на-
глядно, геометрически. Напри-
мер, с помощью бесконечной
прямой, бесконечной плоско-
сти, бесконечного пространст-
ва и т.п. При этом необходимо
отметить, что для того, чтобы
получить представление о бес-
конечной прямой, одного толь-
ко наглядного способа недо-
статочно — требуется ещё и ра-
бота воображения. От зарож-
дения геометрии прошли тыся-
челетия, пока люди осознали,
что они не могут непосредст-
венно наблюдать геометричес-
кие фигуры, и потому предме-
том геометрии служит не ре-
альный мир, а мир воображае-
мый, который населён этими
идеальными геометрическими
объектами и который всего
лишь похож на мир реальный.

Некоторым математикам
было важно получить беско-

Монтень М.

Опыты (Избранные

главы). М., 1991.

С. 203.

Очевидно, что инерт-

ный учебник не может

обеспечить пластич-

ность и индивидуаль-

ную направленность

образовательного про-

цесса.

5 

6 
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нечные геометрические фигу-
ры с помощью трансформации
конечных фигур, как бы дока-
зывая и показывая, что беско-
нечность не есть нечто неуло-
вимое, неестественное, потус-
тороннее.

Например, итальянский
математик эпохи Возрожде-
ния Николай Кузанский
(1401–1464) создал следую-
щий образ бесконечности7.
Возьмём самый обыкновенный
равнобедренный треугольник.
Закрепив его основание, будем
удалять его вершину в беско-

нечность. По мере стремления
вершины треугольника к бес-
конечно удалённой точке угол
у вершины треугольника будет
становиться всё меньше и
меньше, и, в конце концов, две
боковые стороны треугольни-
ка, образующие угол при вер-
шине, сомкнутся или сольются
в одну. И мы в итоге получим
бесконечную прямую. Отсюда
можно дать несколько пара-
доксальное определение пря-
мой. Прямая — это равнобед-
ренный треугольник с беско-
нечными боковыми сторонами.

Кузанский Н.

Собр. соч. в 2 т. Т. 1.

М., 1978. С. 66.

Если Вселенная беско-

нечна, то это значит,

что у неё нет ни цент-

ра, ни окружности, так

как центр и окруж-

ность — границы, а

бесконечность не мо-

жет иметь никаких

границ. «Я полагаю,

что Вселенная беско-

нечна, — писал Бру-

но. — Я утверждаю,

что существует бес-

счётное число миров,

подобных Земле. Я по-

лагаю, что Земля есть

светило и что ей по-

добны Луна и другие

светила, число кото-

рых бесконечно, и что

все эти небесные тела

образуют бесконеч-

ность миров. Они со-

ставляют бесконечное

целое в бесконечном

пространстве, беско-

нечную Вселенную,

т.е. Вселенную, заклю-

чающую в себе беско-

нечное множество ми-

ров» (Зигель Ф.Ю. Не-

исчерпаемость беско-

нечности. М., 1984.

С. 82.).
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Математические чертежи,
созданные Николаем Кузан-
ским, наглядно иллюстрируют
основную тенденцию эпохи
Возрождения: стараться всё
представить геометрически с
использованием образов беско-
нечности. Образ бесконечности
для людей того времени так
или иначе приобщал к высшей
реальности, вечности, Богу.
Важно добавить, что именно
идеи Николая Кузанского в об-
ласти математики и космоло-
гии подготовили учение Джор-
дано Бруно о бесконечной Все-
ленной8.

Приведём ещё один нагляд-
ный пример, который собствен-
но и озадачил учащегося. Нари-
суем одну из ветвей гиперболы.

Данная ветвь обоими концами
вечно приближается к коорди-
натным осям, но никогда их не
пересечёт. Более того, оказыва-
ется, площадь заштрихованной
фигуры, которая находится
между осями координат и гра-
фиком, будет также стремиться
к бесконечности.
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функции у = 1/х2 для поясне-
ния мысли о том, что идею бес-
конечности архитекторы ис-
пользовали при построении го-

тических храмов. Нижеприве-
дённый ряд иллюстраций по-
казывает, как геометрические
образы инициируют реальный
образ готического храма.

Кстати, художники Ренес-
санса очень любили создавать
с помощью линейной перспек-
тивы в своих картинах образы
бесконечности (природные и
небесные дали, просторы, горы
и т.д.)9. Например, Леонардо
да Винчи, Рафаэль, Брейгель.
Кстати, Леонардо очень вни-
мательно изучал труды Нико-
лая Кузанского и вдохновлял-
ся его геометрическими идея-
ми. В произведениях многих
художников природные обра-
зы бесконечности переклика-
ются с душевным настроением
героев картины. В их картинах
постоянно ощущается своеоб-
разная «жажда» природной и
душевной бесконечности. Не-
даром многие учёные считают,
что именно эпоха Возрожде-
ния открыла уникальную и
безграничную личность чело-
века.

Если мы посмотрим на кар-
тины эпохи Возрождения, то на

них видно, как с помощью ли-
нейной перспективы художни-
ки, которые все были и хороши-
ми математиками, соотносили
духовный мир человека и бес-
конечные пейзажные дали. Они
как бы говорили: человек мо-
жет направить свою энергию на
освоение внешних бесконечных
просторов, но может погрузить-
ся в личностные глубины, и вез-
де его ждут удивительные от-
крытия и приключения. Вопрос
состоит только в том, сможет ли
он почувствовать, открыть в се-
бе эту бесконечность?

Как оказалось, в ходе осво-
ения образовательного матери-
ала очень полезно привлекать
межпредметную интеграцию,
которая приоткрывает пано-
рамное видение проблемы, ког-
да различные тексты как бы
пробуждают друг друга. В этом,
на наш взгляд, и состоит слож-
ность и продуктивность клипо-
вого мышления.

Вот что пишет о ли-

нейной перспективе

А.Ф. Лосев: «Эта точка

схождения в качестве

образа бесконечно

удалённой точки сли-

яния всех линий, ве-

дущих в глубину, есть

как бы конкретный

символ самой беско-

нечности». 

(Лосев А.Ф. Эстетика

Возрождения. М.,

1978. С. 270.)

9 
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