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В условиях информационного общества во-

зникает новая культура, отличная от тради-

ционных научной и религиозной и получив-

шая название проектной.

В традиционной научной культуре мир ос-

мысляется как данный объективно, сущест-

вующий независимо от познающего субъек-

та. В религиозной культуре мир восприни-

мается как творение сверхъестественного 

и сверхчеловеческого существа. В художес-

твенной культуре мир воспринимается в об-

разной форме, каковы бы ни были эти об-

разы — символические, натуралистические, 

абстрактные или концептуалистические. 

В проектной культуре мир постигается как 

нечто созданное и продолжающее созда-

ваться людьми, как продукт и результат 

усилий и замыслов людей, а человек осоз-

наёт себя единственным субъектом сущес-

твующего мира, вносящим смысл в окру-

жающий мир, и свободным в своём осмыс-

лении мира.

Такого рода отношение к миру стало воз-

можным в результате успехов развития на-

уки и техники. Но на вершине научно-техни-

ческих достижений, когда человечество 

осознало возможность реального всемогу-

щества, обнаружилось, что самая главная 

опасность, самый главный враг человечест-

ва — оно само. Эта опасность порождена 

собственным развитием индустриального 

общества, является продуктом его разви-

тия, носит эндогенный характер. Для её 

преодоления необходимо не простое фор-

сирование общественных сил и способнос-

тей, как это делалось до сих пор, но ради-

кальное изменение самой культуры и ос-

новной парадигмы, определяющей её раз-

витие.

Суть этого изменения можно определить 

как переход от идеологии покорения 

природы к идеологии соответствия при-

роде, идее осмысления человеческой 

деятельности как природного процесса, 

позволяющего раскрывать возможности 

природы и способствующего её развитию. 

Проектная деятельность должна не проти-

водействовать природным процессам, но 

соответствовать им. Проектная культура 

индустриального общества — культура по-

корения природы, основным носителем ко-

торой выступало картезианское научное 

мышление, — сменяется природосообраз-

ной проектной культурой.

В новой культуре свобода, предполагающая 

осмысление мира, его завершение в вооб-

ражении или в действительности, идеально 

или практически, оказывается связанной 

с ответственностью. При такой трактовке 

свобода предстаёт как осознанная ответс-

твенность за понимание мира и действия 

в нём, основанные на этом понимании.

Проектной культуре соответствует парадиг-

ма проективного образования, предполага-

ющая смену образования, понимаемого как 

познание мира образованием, понимаемым 

как создание мира, его проектирование, 

конструирование. Проективное означает 

«основанное на проекте», но не на учебном, 

а на проекте личностном, выходящим за 

рамки учебных заведений, не вписываю-
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щимся в них. В этом смысле проективное 

образование — это разновидность непре-

рывного образования. Проективное обра-

зование — это воспитание и развитие са-

моопределяющейся личности, обладающей 

проективным отношением к миру. И хотя 

мы понимаем, что невозможно (да и не нуж-

но!) воспитать человека, несущего ответс-

твенность за всё происходящее в мире, тем 

не менее, способствовать формированию 

такого отношения, хотя бы к происходяще-

му от него в непосредственной близости, — 

возможно и необходимо.

Культура, как отношение к миру, предпола-

гает определённую форму мышления. Тако-

го рода мышлением, наиболее отвечающим 

проектной культуре, является сюжетное 

мышление, о котором пойдёт речь в даль-

нейшем, в связи с проблемами непрерыв-

ного образования. Именно развитие сюжет-

ного мышления выступает для нас одной 

из основных задач проективного образова-

ния. Попытаемся показать, что:

1) это мышление является исходным для 

всех прочих культурообразующих форм 

мышления (таких, как научное, религиоз-

ное и художественное);

2) осознание этой формы как основной ме-

няет соотношение ценностей в современ-

ном общественном сознании;

3) развитие сюжетного мышления средс-

твами современного образования является 

одним из условий разрешения человечест-

вом стоящих перед ним проблем.

Но прежде определим сюжетное мышление.

Сюжетное мышление

Итак, проектной культуре соответствует 

проективное мышление. Специфика этого 

мышления определяется спецификой сов-

местной деятельности, её отличием от пред-

метной деятельности, которой соответству-

ет логическое мышление, от модельно-

игровой деятельности (аналогическое мыш-

ление) и от диадического общения (диа-

логическое мышление). Одной из форм 

этого проективного мышления является сю-

жетное мышление.

Попытаемся дать 

психологическое 

описание сюжетно-

го мышления как специфической формы 

проективного мышления в её различных 

проявлениях.

Начнём с определения. Сюжет, по Аристо-

телю, — это законченное осмысленное 

действие, имеющее начало, развитие, куль-

минацию и развязку. Термин «сюжет» из-

вестен, в основном, как литературоведчес-

кое понятие, означающее «систему собы-

тий, составляющих содержание литератур-

ного произведения»1. Более широкое 

определение — «в литературе, драматур-

гии, театре кино и играх — ряд событий 

(последовательность сцен, актов), происхо-

дящих в художественном произведении 

(на сцене театра), и выстроенных для чита-

теля (зрителя, игрока) по определённым 

правилам демонстрации» (Википедия).

Ему противостоит фабула, также представ-

ляющая собой изложение событий в их ло-

гической, причинно-следственной связи. Ка-

залось бы, в чём разница? Отсюда частое 

смешение сюжета и фабулы и понимание их 

порой в прямо противоположном смысле. 

Вот в этом мы и постараемся разобраться 

в дальнейшем. Но исходным для нас будет 

определение, предложенное в 1920-х годах 

представителями ОПОЯЗа (Шкловский, Эй-

хенбаум, Якобсон) — различать две стороны 

повествования: само по себе развитие со-

бытий в мире произведения они называли 

«фабулой», а то, как эти события изображе-

ны автором — «сюжетом».

Литературные виды сюжетов могут быть 

различными: простой повествовательный 

(законченный, более или менее занима-

тельный) рассказ, замкнутый сюжет (о попе 

и собаке), ветвистый (арабские сказки Ше-

херезады), драматические сюжеты, пред-

ставляющие многообразное взаимодейс-

твие персонажей, например, детектив, в ко-

тором происходит событие, вокруг которого 

разворачиваются действия участников и пр. 

Известны попытки создания типологии сю-

жетов (Борхес, Польти). Все они основаны 

на ожидании развязки (слушателем или чи-

тателем) и описании событий, предшеству-

ющих ей, создаваемых автором. Иногда 

сюжет оказывается столь сложным, что его 

невозможно свести к единой развязке (ро-

ман), в этом случае возникает эпилог, в ко-

тором разъясняется дальнейшая судьба 

персонажей.

1 Словарь литературоведческих терми-

нов. С. 253.
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Однако сюжетное построение свойственно 

не только литературно-художественным, но 

и научным произведениям, таким, напри-

мер, как статья или диссертация. В самом 

деле, всякая законченная научная работа, 

как правило, содержит следующие пункты:

1. Актуальность темы (экспозиция).

2. Определение проблемы (завязка).

3. Обзор попыток решения, гипотеза и план 

действий по разрешению проблемы (разви-

тие действия).

4. Решающий эксперимент (кульминация).

5. Результаты и выводы (развязка).

Разумеется, правила построения диссерта-

ций не исчерпываются предложенной схе-

мой, например, теоретические диссертации. 

Однако её следует признать «классичес-

кой». К тому же в научных произведениях 

часто сюжет подлинного поиска цели иссле-

дований подменяется фабулой повествова-

ния, предъявляемого к защите, вместо сю-

жетных перипетий поиска результатов.

Сюжет — слово французское, происходя-

щее от латинского subjectum (субъект), кото-

рое, в свою очередь, в буквальном переводе 

означает «подлежащее», так, как известно, 

называют главный член предложения. Субъ-

ект, следовательно, в этимологическом и уз-

ком грамматическом смысле означает пред-

мет или лицо, совершающее действие, о ко-

тором идёт речь в предложении. Сюжет, 

в переводе с французского и в современном 

понимании, в отличие от субъекта предло-

жения, с которым у него обнаружились об-

щие корни, также означает действующее 

лицо, но не предложения, а повествования, 

которое, впрочем, можно рассматривать как 

развёрнутое предложение.

Итак, в исходном, этимологическом значе-

нии слова, сюжет — действующее лицо, 

субъект действия. Это исходное значение 

нынче утрачено и само понятие «сюжет» 

расплылось, часто подменяется фабулой, 

т.е. совокупностью событий и мотивов в их 

логической причинно-следственной связи, 

стало одним из самых неопределённых 

в современном литературоведении. Почему 

это произошло?

Дело в том, что в повествовании, в отличие 

от предложения, как правило, участвуют 

несколько действующих лиц, хотя бы два, 

как в диалоге. Они вступают во взаимо-

действие, влияют друг на друга. В резуль-

тате сложения их действий возникает рав-

нодействующая, определяющая развитие 

событий, но не имеющая конкретного субъ-

екта. Она-то и получила название сюжета. 

Так сюжет остался без субъекта.

Эта эволюция в понимании сюжета явилась 

подтверждением слов Аристотеля о том, 

что «сказание бывает едино не тогда, как 

иные думают, когда оно сосредоточено вок-

руг одного лица, потому что с одним лицом 

может происходить бесконечное множество 

событий, из которых иные никакого единс-

тва не имеют, точно так же и действия од-

ного лица многочисленны и никак не скла-

дываются в единое действие»2. Иными сло-

вами, сами по себе действия субъекта ещё 

не образуют сюжета.

Однако, несмотря на все перипетии, сюжет 

в современном понимании сохранил свою 

направленность к развязке как результату 

взаимодействия действующих лиц. Поэто-

му сюжетное произведение является за-

вершённым смысловым образованием. 

Следовательно, сюжет, в изложенном здесь 

понимании, — это описание последова-

тельности действий персонажей или иных 

действующих лиц (субъектов повествова-

ния) и связанных с их действиями событий, 

последовательности, имеющей начало, се-

редину и конец. Завершённость, осмыслен-

ность отличает сюжетное построение от 

прочих продуктов мышления.

Соответственно, сюжетное мышление пред-

полагает осмысление мира и его событий, 

как результата действий, имеющих опре-

делённую цель и стремящихся к развязке. 

Видеть в событиях смысл, намерение, нача-

ло или конец попытки, стремления — это 

и есть сюжетное мышление.

Основные особенности сюжетного мышле-

ния можно определить следующим обра-

зом.

Во-первых, сюжетное мышление связано 

с поведением живых или одушевлённых су-

ществ. Первоначально, с момента рождения, 

каждый человек является неосознаваемым 

субъектом собствен-

ного поведения. 

Рождение самосо-

2 Аристотель. Поэтика // Соч. в 4 т. М.: 

Мысль, 1984. Т. 4. С. 654.
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знания ребёнка («я сам!») — это превраще-

ние себя в объект рассмотрения как субъек-

та поведения, и отсюда — возможность кор-

ректировки и оценки своего поведения. По-

явление рефлексии — это не просто 

осознание своих действий, но способность 

взглянуть на себя со стороны, глазами дру-

гого человека. Но точно так же человек 

склонен приписывать объектам окружающе-

го мира свойства субъективности (анимизм, 

а позднее — гилозоизм). Итак, мыслить сю-

жетно — значит мыслить мир одушевлён-

ным, действующим по правилам и законам, 

нормам и принципам поведения живых су-

ществ и прежде всего самого человека.

Во-вторых, сюжетное мышление — это мыш-

ление законченными действиями, т.е. субъ-

екты сюжетного мышления не просто дейс-

твуют, но действуют целесообразно, желая 

достичь и достигая цели или терпя пораже-

ние. Сюжетное мышление — это и умение 

видеть эти попытки, и умение предполагать 

их в поступках других существ. Современ-

ные мультфильмы, да и фильмы тоже, на-

полнены существами не просто животного, 

но и роботизированного происхождения, но 

все они действуют целесообразно, что при-

даёт смысл их действиям на экране.

Сюжетное мышление, как осмысление по-

ведения людей и развития событий, имеет, 

помимо художественного, множество иных 

форм, в частности, форму практического 

сюжетного мышления. Практическое сю-

жетное мышление свойственно, прежде 

всего, организаторам, менеджерам, руко-

водителям, политикам, т.е. всем, кто имеет 

дело с другими людьми и занимается орга-

низацией поведения других людей, предпо-

лагающей целесообразность. Вместе с тем, 

практическое сюжетное мышление необхо-

димо всем людям в той степени, в какой 

они постоянно общаются друг с другом 

и в какой они должны понимать друг друга 

и тот общий замысел, которому подчинена 

их общая совместная деятельность.

Здесь следует подчеркнуть, что совместная 

или кооперированная деятельность имеет 

две формы — собственно совместную (не-

посредственную ко-

операцию) и всеоб-

щую (опосредован-

ную кооперацию), 

когда участники мо-

гут не подозревать об общей цели или де-

ятельности, в которой они участвуют. Со-

здание мировой информационной сети, 

возникающей в результате присоединения 

к ней всё новых пользователей и баз дан-

ных, может служить примером всеобщей 

(опосредованной) кооперированной де-

ятельности. Общенациональную и общече-

ловеческую культуру можно рассматривать 

как результат всеобщей кооперированной 

деятельности. Общепризнанного сюжета 

мировой истории, осмысленного понимания 

мирового исторического процесса до сих 

пор нет, хотя существуют многочисленные 

попытки его осознать или создать.

Но сюжетное мышление — это не только 

способ адаптации или организации акту-

ального социального окружения, не только 

способ усвоения общечеловеческой культу-

ры, но и способ понимания личностью са-

мой себя, осмысления собственной жизни. 

Первой известной нам попыткой ввести по-

нятие сюжета в оборот отечественной на-

уки в качестве смыслообразующего эле-

мента жизнедеятельности человека являет-

ся статья М.В. Розина (1992), явившаяся 

реакцией на книгу Э. Берна (1988), в кото-

рой используется понятие скрипта — не-

осознаваемого сценария, определяющего 

нашу жизнь. Возражая Берну, Розин ут-

верждает сознательный, творческий харак-

тер жизненного сценария.

«Почти каждый человек сочиняет свой об-

раз, поэму жизни, стремясь если не изме-

нить, то хотя бы осмыслить происходящее 

[c ним] по художественным законам. И если 

это удаётся, человек чувствует себя удов-

летворённым даже в том случае, если при-

тягательность сюжета достигается ценой 

несчастий или когда вырисовывается образ 

неудачника»3.

Вряд ли можно согласиться с конечным вы-

водом автора, что «только когда жизненный 

сценарий создан, человек может почувс-

твовать себя свободным и счастливым», — 

не слишком ли этого мало для свободы 

и счастья? Но следует согласиться с дру-

гим его утверждением, что «создание сце-

нария — … способа осмысления жизни — 

это проявление творческого начала 

человека»4.

Помимо этого, в приведённом высказыва-

3 Розин М.В. Психология судьбы: про-

граммирование или творчество? // Вопро-

сы психологии. 1992. № 1–2. С. 100.

4 Там же. С. 105.
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нии вызывают возражение слова «по худо-

жественным законам», по которым созда-

ются сценарии (сюжеты). Несомненно, что 

искусство, художественная литература в 

значительной степени определяют наше ос-

мысление жизни, особенно в подростковый 

период. Однако откуда берёт свои сюжеты 

искусство, если не из жизни? По-видимому, 

всё же не только художественные, но и жиз-

ненные, бытийные принципы могут опреде-

лять построение жизненного сценария, ес-

ли не сводить сюжет к свойству только ху-

дожественной действительности.

Ещё Аристотель писал, что «породили поэ-

тическое искусство… две причины, и обе 

естественные». Первая — «подражать при-

суще людям с детства: люди ведь тем и от-

личаются от остальных существ, что склон-

нее всех к подражанию, и даже первые поз-

нания приобретают путём подражания». 

Вторая — «результаты действия всем до-

ставляют удовольствие; доказательство 

этому — факты: на что нам неприятно смот-

реть [в действительности], на то мы с удо-

вольствием смотрим в самых точных изоб-

ражениях, например, на облики гнуснейших 

животных и на трупы»5.

Иными словами, искусство есть подража-

ние (мимезис) действительности, тому, что 

уже существует. «Трагедия есть подража-

ние действию не только законченному, но 

и [внушающему] сострадание или страх»6. 

Искусство воспринимает жизнь как дейс-

твия людей, а действительность — как их 

деятельность. Искусство — способ осмыс-

ления действительности как деятельности.

Но искусство — не простое воспроизведе-

ние действительности, а воспроизведение 

осмысленное, следовательно, преобразо-

ванное, в результате чего действительность 

приобретает особую форму.

«Настоящая тайна искусства мастера за-

ключается в том, чтобы формою уничтожить 

содержание», — писал Шиллер7. Чем не ма-

нифест формализма, с которым в нашей 

стране так «успешно» боролись! Л.С. Выгот-

ский связывал специфику искусства с осо-

бой эстетической реакцией — катарсисом, 

суть которой — взаимное уничтожение 

в кульминационной точке повествования 

двух противоположно направленных аффек-

тов — противочувствование. Продолжая Вы-

готского, мы можем сказать, что разреше-

ние противочувствования — главная осо-

бенность сюжетного мышления, в отличие 

от разрешения противоречия (различия то-

чек зрения, суждений об одном и том же 

предмете), свойственного логическому (фа-

бульному) мышлению. В дальнейшем изло-

жении мы раскроем это положение.

Сюжетное мышление как основа 

культурообразующих форм мышления

Вернёмся вновь к статье М.В. Розина. Нам 

представляется весьма существенным его, 

на первый взгляд, странное утверждение 

об удовлетворении, достигаемом путём со-

здания образа (пусть даже неудачника), при-

дающего смысл жизни. Действительно, 

здесь высвечивается до сих пор остававша-

яся вне внимания психологов удивительная 

способность человека в определённой ситу-

ации, при определённых условиях получать 

удовлетворение даже в том случае, если он 

испытывает воздействия, обычно вызываю-

щие негативные эмоции и страдания.

Видимо, осмысленность ситуации, знание 

или уверенность в будущем позволяют ему 

переживать её как нечто преходящее и да-

же приближающее к концу страданий. Та-

ковы примеры Сократа, Христа, героев 

и подвижников. Напротив, наибольшие 

страдания человек, как существо мысля-

щее, испытывает в том случае, если он 

чувствует бессмысленность ситуации или 

не может её осмыслить, что особенно тяжко 

в конце жизни.

В этом плане представляют интерес выска-

зывания В. Джеймса о религиозном способе 

преодоления зла. «В своих наиболее харак-

терных проявлениях религиозная радость 

имеет мало общего с чувством «облегчения», 

[возникающего в результате избегания или 

избавления от зла]. Она не ищет облегчения, 

она принимает зло 

во внешнем мире, 

под формой чувства, 

но знает, что внут-

ренне она постоянно 

его преодолевает… 

каким образом?… 

Это тайна религии»8. 

«Религия делает 

для человека лёгким 

5 Аристотель. Поэтика // Соч. в 4 т. М.: 

Мысль, 1984. С. 648.

6 Там же. С. 655.

7 Цит. по Выготский Л.С. Психология искус-

ства. М.: Искусство, 1986. С. 270.

8 Джеймс В. Многообразие религиозного 

опыта. М.: Наука, 1993. С. 47.
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и радостным то, что при других обстоятельс-

твах для него является игом суровой 

необходимости»9.

В контексте сказанного о сюжетном мыш-

лении, как разрешении противочувствия, 

тайна религии перестаёт быть её отличи-

тельной особенностью. Такого же рода пси-

хические механизмы Freude durch Leiden 

(радости через страдания) можно найти 

и в других областях человеческой деятель-

ности, всюду, где проявляется сюжетное 

мышление. Это и разрешение противоре-

чия в науке, когда учёный после мучитель-

ных поисков в порыве озарения (insight) 

находит нужное решение, испытывая по-

бедное чувство преодоления. Это и разре-

шение противочувствия (Выготский) в ис-

кусстве, когда после перипетий и узнава-

ний, опасностей и приключений, трудностей 

и страданий, переживаемых персонажами, 

а вместе с ними читателем или зрителем, 

повествование приходит к неизбежной раз-

вязке, рождающей сложное чувство, кото-

рое обозначено как катарсис. Религия как 

способ осмысления мира является лишь 

одним из существующих способов преодо-

ления жизненных трудностей и страданий 

(впрочем, весьма эффективным), другими 

способами обладают наука и искусство.

Религиозное, научное и художественное 

мышление выступают как разновидности 

сюжетного мышления, позволяющего чело-

веку осмысливать мир и себя в этом мире. 

«Научное мировоззрение есть создание 

и выражение человеческого духа; наравне 

с ним проявлением той же работы служат 

религиозное мировоззрение, искусство, об-

щественная и личная этика, социальная 

жизнь, философская мысль или со-

зерцание»10. Поиск и нахождение смысла 

предполагают творчество, и это творчество 

проявляется как переработка явлений дейс-

твительности в сюжеты, т.е. как придание 

потоку актов и яв-

лений действитель-

ности вида после-

довательности со-

бытий, «имеющих 

начало, середину и 

конец, обладающих 

целостностью и 

объёмом и внушаю-

щих определённые 

чувства».

Мы говорили о культурообразующих фор-

мах мышления, но сюжетное мышление 

присуще любой человеческой осмыслен-

ной деятельности, в какой бы сфере она 

ни осуществлялась: научной, политичес-

кой, экономической, музыкальной, худо-

жественной, спортивной, сексуальной, иг-

ровой или учебной.

Свойственная человеку способность нахо-

дить силы в осмысленном преодолении стра-

даний, связанных с жизненными трудностя-

ми, является, по-видимому, одним из условий 

жизнестойкости человеческого рода, его 

энергии и экспансивности по сравнению 

с другими представителями живого мира. Ес-

ли бы человек искал только удовольствия, 

которое он получает от приятных вещей, он 

никогда не достиг бы тех результатов, кото-

рые именуются мировой цивилизацией.

Именно эта способность является ключом 

к пониманию тех периодов человеческой 

истории, когда ради достижения целей, 

в конечном счёте, чаще всего оказываю-

щихся иллюзорными и утопическими, заду-

мывались грандиозные проекты и органи-

зовывалось их выполнение, приносились 

огромные материальные и человеческие 

жертвы, когда целые этносы11, народы, 

и даже цивилизации, как показал А. Дж.

Тойнби12, упорно и настойчиво работали 

над их осуществлением, отвечая на «вы-

зов» физической и социальной среды.

Стремление к осмысленности — это не прос-

то какой-то каприз, прихоть или эпизодичес-

кое желание, это жизненная потребность 

каждого человека, потребность, возникаю-

щая в самом раннем возрасте и мучительно 

обостряющаяся в периоды возрастных 

и жизненных кризисов. Мы даже решаемся 

утверждать, в противовес, может быть, эк-

зистенциалистам, что человек обречён 

не на то, чтобы быть свободным, а на то, 

чтобы осмысливать себя, своё поведение, 

свою судьбу и судьбу мира. Не свобода, но 

понимание смысла вещей является высшей 

ценностью и высшим даром, который дан 

людям. Этот дар — причина и величайших 

мук, и величайших радостей, доступных 

только человеку, основа не только счастья, 

но и трагедии человечества.

Следует подчеркнуть, что это утверждение 

не означает отказ от свободы как ценности, 

8 Джеймс В. Многообразие религиозного 

опыта. М.: Наука, 1993. С. 49.

10 Вернадский В.И. Избранные труды по 

истории науки. М.: Наука, 1981. С. 39.

11 Гумилёв Л.Н. Тысячелетие вокруг Кас-

пия. М.: Мишель и К, 1993.

12 Тойнби А. Дж. Постижение истории. 

М.: Прогресс, 1991.
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это означает отказ от свободы как высшей 

ценности человеческого существования. 

Свобода становится условием или средс-

твом достижения иных ценностей. Эти но-

вые ценности будут связаны с пониманием 

мира, его смысла и смысла человеческой 

деятельности в этом мире. Это ценности 

новой культуры, в основе которой лежит 

идеал не свободы от природы, а идеал 

понимания природы и её возможнос-

тей, — природосообразной культуры.

В проектной культуре человек становится 

субъектом собственного сюжета, который 

он создаёт, корректирует и реализует, сю-

жета, в котором он может играть ту роль, 

которую захочет или сможет. Проективное 

образование — это и есть воспитание чело-

века, являющегося субъектом собственно-

го сюжета, мыслящего сюжетно, осмысляю-

щего мир сюжетно, осмысленно действую-

щего, проектирующего и строящего свою 

жизнь, имеющего свой жизненный сцена-

рий и свою роль в этом сценарии.

Современное образование остаётся науч-

ным, причём в картезианском понимании 

науки, предполагающим отделение объекта 

от субъекта, отделение науки от этики, по-

литики и религии, общезначимость законов 

природы и главное — владычество над при-

родой, которое даёт знание её законов. Но 

изменения в современной науке, обуслов-

ленные социальными переменами, предпо-

лагающими изменения её статуса и роли 

в обществе, требуют переоценки её роли 

в образовании. Образование должно стать 

сферой, в которой предлагаются самые 

разные формы знаний, не только научные, 

но и знания, не обретшие научных форм 

или имеющих свои формы — религиозные, 

художественные, спортивные.

Речь идёт о понимании научного мышле-

ния, как разновидности сюжетного, ко-

торое необходимо развивать, прежде 

всего, в сфере образования, для того, 

чтобы обеспечить осмысление того со-

стояния науки, культуры и общества, ко-

торое принято называть кризисным. Раз-

витие этой формы мышления в сфере об-

разования в контексте общекультурной 

тенденции интеграции культуры, науки 

и производства позволит преодолеть исто-

рически сложившиеся перегородки, отде-

ляющие одни области знания и обществен-

ной деятельности от других и задающие 

формы и способы отношения к миру, кото-

рые в настоящее время начинают осозна-

ваться как помеха.

И хотя понятно, что современная образова-

тельная система, несомненно, сложна и вы-

сказываемые предложения по её реформи-

рованию должны обязательно учитывать 

особенности того или иного её звена, но 

сюжетное мышление относится равным об-

разом ко всем звеньям образовательной 

системы — оно необходимо и дошкольни-

ку, и школьнику начальных классов, и под-

ростку, и старшекласснику, и студенту вуза 

или колледжа, и слушателю курсов повы-

шении квалификации, и всякому мысляще-

му человеку, находящемуся в сфере непре-

рывного образования.

Выводы

Сюжетное мышление как вид проективного 

мышления и продукт проективного образо-

вания представляет собой органичное син-

кретическое соединение, в котором объ-

единены все культурообразующие виды 

мышления, выступавшие до сих пор как 

различные и даже противостоящие друг 

другу.

В основе различных видов мышления — 

религиозного, научного, художественно-

го — лежат общие механизмы осмысления 

действительности.

В отличие от прежней проектной культуры, 

основанной на идее покорения природы, 

новая проектная культура базируется 

на идее соответствия природе, т.е. являет-

ся природосообразной культурой.

Основой осознания и развития сюжетного 

мышления как исходного для занятий 

не только наукой, искусством, религией, но 

и медициной, экономикой, техникой, спор-

том, является непрерывное проективное 

образование личности.  �
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