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Этнограф А.В. Адрианов (1854-1920) – исследователь народного искусства хакасов

Чебодаева М.П.
Кандидат искусствоведения, 

научный сотрудник, Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории, член АИС (г. Абакан, РФ).

Ултургашева Н.Д.
Доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой теории 

и истории народной художественной культуры, 
Кемеровский государственный институт культуры.

Этнограф А.В. Адрианов 
(1854-1920) – исследователь народного искусства хакасов*

Аннотация. В статье впервые рассматривается вклад этнографа А.В. Адрианова в изуче-
ние народного искусства хакасов. Этнографические коллекции А.В. Адрианова, собранные 
в начале ХХ века, в настоящее время хранятся в музеях санкт-Петербурга и Томска. изуче-
нием народного искусства этнограф знимался с 1904 по 1920–е годы посетив многочислен-
ные улусы Минусинского и Ачинского округов енисейской губернии. В 1920 году ученый 
А.В. Адрианов подвергся репрессии, был растрелян и на многие годы был забыт.

Ключевые слова: изобразительное искусство Хакасии, народное искусство хакасов, ор-
намент, музейные коллекции.

Chebodaeva M.P.
PhD in Art History, Research Fellow, Khakass Research Institute of Language, 

Literature and History, AIS member (Abakan, RF).

Ulturgasheva N.D.
D.Sc. in Cultural Studies, professor of Kemerovo state Institute of culture, head 

of the Department of theory and history of folk art culture of Kemerovo state Institute of culture.

Ethnographer A.V. Adrianov 
(1854-1920) – researcher of Khakass folk art

Abstract. The article for the first time examines the contribution of ethnographer A.V. Adri-
anov to the study of Khakass folk art. The ethnographic collections of A.V. Adrianov, collected at 
the beginning of the twentieth century, are currently stored in the museums of St. Petersburg and 
Tomsk. The ethnographer studied folk art from 1904 to the 1920s, visiting numerous uluses of the 
Minusinsk and Achinsk districts of the Yenisei province. In 1920, the scientist A.V. Adrianov was 
subjected to repression, was shot and was forgotten for many years.

Key words: fine art of Khakassia, folk art of Khakassia, ornament, museum collections.
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Большой вклад в изучение декора-
тивно-прикладного искусства хакасов 
в начале ХХ века внес сибирский ис-
следователь А. В. Адрианов. им был 
собран большой материал по традици-
онному костюму и орнаменту хакасов. 
Коллекции собранные этнографом в 
настоящее время хранятся в Россий-
ском этнографическом музе, Музее 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) и Музее архе-
ологии и этнографии Томском государ-
ственного университета.

Безусловным достоинством соби-
рательской деятельности Андрианова 
стало полное описание коллекций с 
указанием местного названия, места 
приобретения и имени владельцев. 
А.В. Адрианов писал: «При самом по-
верхностном наблюдении над жизнью 
минусинских и ачинских инородцев 
бросается в глаза повсеместное рас-
пространение вышивок на костюмах. 
ни у каких других народностей, с ко-
торыми мне приходилось иметь дело, 
каковы калмыки на Алтае, черневые 
татары в Кузнецком уезде, киргизы в 
семипалатинской области, буряты в 
иркутской губернии, остяки и само-
еды на севере Томской губернии, на-
конец, сойоты по верхнему енисею и 
монголы в Монголии, я нигде не видел 
такой любви к украшению одежды, как 
у инородцев Ачинского и Минусинско-
го уезда» [1, с. 103].

Александр Васильевич Адрианов 
родился 26 октября 1854 года в слобо-
де Белозерской Курганского округа То-
больской губернии. отец его, Василий 
Васильевич, был священником в Алек-
сеевской церкви в слободе Белозерской. 
семья была большая: Александр был 
старшим, у Василия Васильевича и его 
супруги Марии Александровны было 
еще семь дочерей. 

В 1864 году Александра в Тоболь-

скую губернскую классическую гимна-
зию, которая считалась лучшей в сиби-
ри. Директором гимназии был с 1857 по 
1862 года П.П. ершов, знаменитый ав-
тор «Конька-Горбунка», отличавшийся 
демократическими взглядами, чело-
век близкий лидерам областнического 
движения. Весной 1874 года Александр 
окончил Тобольскую классическую 
гимназию и получил аттестат зрелости.

осенью 1874 года Адрианов посту-
пил в Петербурге в Медико-хирургиче-
скую академию, откуда на следующий 
год перевелся в Петербургский уни-
верситет, на второй курс физико-ма-
тематического факультета. огромное 
влияние на дальнейшую судьбу Адри-
анова оказала его встреча в Петербур-
ге с лидерами сибирского областниче-
ского движения н.М. ядринцевым и 
Г.н. Потаниным, вернувшимися из 
ссылки. В программу областников была 
положена просветительская деятель-
ность и культурное строительство в 
сибири, которая должна была выве-
сти ее из положения колонии Россий-
ской империи. Ученик и последователь 
идеологов сибирского областничества 
А.В. Адрианов, следуя программе этого 
общественного движения, в дальней-
шем постоянно уделял внимание изуче-
нию жизни малых сибирских народно-
стей и защите их прав. 

В мае 1876 года, Г.н. Потанин отпра-
вился в путешествие по северо-Запад-
ной Монголии. Вернувшись, Потанин 
сразу же начал готовиться к новому 
путешествию, в которое пригласил 
А.В. Адрианова, возложив на него обя-
занности натуралиста и фотографа. 
Чтобы осуществить мечту о поездке, 
Александру пришлось, заручившись 
разрешением совета Университета, 
сдавать выпускные экзамены досрочно. 
Уже 27 февраля 1879 года он получил 
диплом Петербургского университета, 
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а спустя месяц после окончания Уни-
верситета А.В. Адрианов был избран 
членом-сотрудником Русского геогра-
фического общества. 

В марте 1879 года руководитель 
экспедиции Г.н. Потанин, его супруга 
Александра Викторовна и Адрианов 
прибыли из Петербурга в омск. от-
правным пунктом на Алтае был Бийск, 
куда путешественники добрались в се-
редине апреля. В Кош-Агаче приобрели 
лошадей, договорились о покупке вер-
блюдов, и наконец 28 мая экспедиция 
направилась в Монголию. на Алтае, по 
пути в Монголию, Потанин занимался 
сбором фольклорных и этнографиче-
ских материалов. Участники экспеди-
ции наблюдали камлания шаманов, 
знакомились с костюмами служителей 
культа. В 1880 году Русское Географи-
ческое общество присудило Адрианову 
серебряную медаль за участие в экспе-
диции Г.н. Потанина и коллекцию фо-
тографий.

осенью 1880 года по поручению 
Г.н. Потанина Адрианов из иркутска 
отправился в Томск, договориться с 
единомышленниками по поводу изда-
ния там газеты «сибирской газеты». 
Томск стал для Адрианова родным 
городом. «сибирская газета» в Том-
ске издавалась с 1881 до середины
1888 года и в ней Адрианов сотрудни-
чал со дня основания. В дальнейшем 
он был издателем, редактором и посто-
янным автором статей. на страницах 
газеты освещалось изучение сибири, 
прошлое и настоящее населявших ее 
коренных народов.

Второе путешествие по Алтаю 
А.В. Адрианов совершил в 1881 года 
уже самостоятельно. средства, выде-
ленные Русским Географическим об-
ществом на поездку, были ограниченны 
- 600 рублей. из Кузнецка долинами рек 
Кондомы, Лебеди и Бии Адрианов до-

стиг Телецкого озера, пересек озеро на 
лодке. Затем поднялся вверх по Чулыш-
ману и Башкаусу, перевалил через по-
граничный хребет и спустился в долину 
Хемчика и Улуг-Хема. В поездке по Ал-
таю Адрианов проводил естественнона-
учные наблюдения, собирал коллекции 
и интересовался этнографией. 

В 1883 году Адрианов совершил 
путешествие в верховья р. Абакан к 
истокам р. Томь совместно с Д.А. Кле-
менцем, далее их пути разделились: 
Адрианов отправился на Мрассу, а 
Клеменц — на Абакан. В Каргинском 
стане Алтайской миссии, расположен-
ном при впадении р. Анзас в Мрассу, 
Адрианов оставил на хранение часть 
этнографических коллекций. однако 
миссионер, проявив религиозную не-
терпимость, сжег предназначавшиеся 
для пересылки в музей шаманские буб-
ны. не найдя проводников к истокам 
Мрассу и Большого Абакана, Адриа-
нов перевалил к верховьям Матура и 
добрался до Абаканского железодела-
тельного завода. Здесь пути Адрианова 
и Клеменца пересеклись. Затем, наняв 
переводчика, Адрианов отправился за 
саяны и достиг верхнего течения р. 
Тыйлансу, но запасы продовольствия 
закончились и Адрианов вернулся из-
за саян на р. Абакан и далее напра-
вился в Минусинск, где на Тагарском 
острове, он произвел раскопки курга-
нов. За экспедиционные работы в 1881 
и 1883 годах на Алтае, за саянами и в 
Кузнецком Алатау Русского Географи-
ческое общество удостоило Адрианова 
малой золотой медали. 

В 1889 года по требованию нового 
Томского губернатора Булюбаша Адри-
анов был вынужден подать в отставку с 
занимаемых в Губернском управлении 
должностей. Губернатор мотивировал 
отставку Адрианова участием в «си-
бирской газете», направление которой 
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было признано правительством вред-
ным, а также тем, что он водил знаком-
ства с политссыльными. За Адриано-
вым был установлен негласный надзор 
полиции, и все двери в Томске оказа-
лись закрытыми перед ним. Попыт-
ки Адрианова устроиться на службу в 
Томске были безуспешны, он везде по-
лучал отказы. наконец, управляющим 
Канивальским ему было обещано место 
в Управлении акцизными сборами Вос-
точной сибири в новоселово енисей-
ской губернии. 

В начале 1890 года Адрианов с семь-
ей переезжает в с. новоселово, затем 
в Минусинск. Так началась его почти 
23-летняя служба в Управлении ак-
цизными сборами Восточной сибири. 
Работа не нравилась Адрианову, но в 
службе по акцизному ведомству были и 
положительные стороны. Это возмож-
ность разъездов и совмещения поездок 
по служебным делам с полевыми изы-
сканиями, наличие свободного време-
ни, а также материальное обеспечение 
семьи. В 1905 году Адрианов вернулся в 
Томск, где он продолжил работу в газе-
те «сибирская жизнь».

Художественным творчеством ко-
ренных сибирских народов Адрианов 
начал интересоваться еще во время сво-
их первых экспедиций в 1881 и 1883 го-
дах. Первая коллекция была собрана в 
1904 году когда он служил старшим ре-
визором акцизного управления в Ми-
нусинском уезде енисейской губернии.

с 1904 по 1910 годы Адрианов по 
поручению Этнографического отдела 
Русского музея императора Александра 
III, собирал этнографические коллек-
ции среди качинцев, сагайцев и кы-
зыльцев, которые в настоящее время 
хранятся в Российском этнографиче-
ском музее в санкт-Петербурге. В фон-
дах музея в настоящее время хранятся 
основные этнографические коллекции 

А. В. Адрианова, которые насчитыва-
ют 18 коллекций (№600, №733, №1050, 
№1262, №1263, №1277, №1279, №1282, 
№1288, №1600, №2101, №2102, №2303, 
№2403, №2524, №2536, №2537, №2538). 
Коллекции Адрианова можно разде-
лить на вещевые и иллюстративные 
(вырезки народных орнаментов). 

Первая коллекция №600 была собра-
на А. В. Адриановым в 1904 в качинских 
улусах Какашкин, Марьясов, Усть-Кок-
синкий, саргов и Капкоев, которые 
включили в себя мужскую и женскую 
одежду, украшения, домашнюю утварь, 
предметы табакокурения, сапожные ко-
лодки и выкройки, плотничьи инстру-
менты, сбрую и т. д. 

Вторая коллекция №1263 собрана 
Адриановым в 1907 году у качинцев и 
сагайцев. Третья коллекция №1277 со-
брана Адриановым в 1907 году в улусах 
саргов, Шоев, Таигитов, Какашкин. 
Четвертая коллекция №1279 собрана 
Адриановым в 1907 году в улусе За-
варзин. Пятая коллекция №1282 была 
собрана в 1906 году в улусах Чарков, 
Какашкин, Межеков, Тазьмин, Чекин, 
ингашева, Заварзин.

В 1907 году А.В. Адрианов изве-
щал директора этнографического от-
дела музея императора Александра III 
Д.А. Клеменца в письме от 18 сентября 
об исполнении его поручения по сбору 
коллекции среди инородцев Минусин-
ского уезда: «Вся моя поездка нынеш-
ним летом длилась 2,5 месяца с 25 июня 
по 11 сентября из которых два месяца 
я провел в разъездах среди инородцев, 
причем 5 недель падают почти исклю-
чительно на собирание коллекций. 
Моим отправным и конечным пунктом, 
как в 1904 году был улус Какашкин на 
левом берегу енисея, под Малыми ог-
лахтами. Здесь была моя штаб-кварти-
ра, сюда свозили купленные вещи, здесь 
они ремонтировались и паковались, 
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здесь живет и мой перевозчик и по-
мощник сагай Чибижеков» [2, Л. 72].

В общей сложности в 1907 году 
Адрианов проехал 530 верст по марш-
руту Какашкин-Джабал-саргов-Анка-
шев-Кызылчал-Заварзин-Усть Биджа-
нарылков-Аскыров-Вершина Бид-
жа-Кутен Булук-Тазьмин-Чарков-Ка-
стаг-синявино-Болганово-Малые   
сиры-Аскиз-сунднюгашева-Майнага-
шева-Чекин-Кызласов-Тиников-Бор-
гояков-Усть есь-Асочаков-Аскиз-Усть 
Абаканское. 

Путешествовал Адрианов по Аба-
канской инородной управе и Аскизкой 
инородной управе на телегах. он пи-
сал: «способ передвижения, практико-
вавшийся мною был таков: я нанимал 
инородца с тройкой лошадей, приспо-
сабливал длинную телегу для укладки 
в ней груза и ездил по улусам с одним 
ящиком неделю-полторы, а затем от-
сылал в ним вещи, которые часть от-
сылались и нанимал другого ямщика. 
я платил ямщику по три рубля в сут-
ки» [3, Л. 73].

Шестая коллекция №1288 была со-
брана в 1908 году в улусах Кизылчан, 
иреса Мойнагашева, Василия Тазь-
мина, синявин, изандженова, Чекин, 
сыры, Черпаков Аскизской инородной 
управы. 

особенно интересовал А.В. Адри-
анова орнамент минусинских и ачин-
ских инородцев. Во время первых 
поездок в Минусинский и Ачинский 
округа Адрианов стал возить с собой 
острые ножницы, полагая, что достиг-
нет лучших результатов, если местные 
мастерицы выкройки для него будут 
вырезать хорошим инструментом. од-
нако, по его признанию, он ошибся, 
так как женщины портили выкройки, 
пользуясь острыми ножницами, и отка-
зывались от них, предпочитая грубые, 
огромные. Такими полуаршинными 

ножницами, предназначавшимися для 
стрижки овец, они вырезали тонкие и 
изящные фигуры. За несколько поез-
док в Минусинский и Ачинский окру-
ги Адрианов собрал у местного насе-
ления коллекцию, содержащую около 
200 выкроек для вышивок хакасов. их 
он воспроизвел на особом сорте бума-
ги (ферро-пруссиатной) и составил из 
них альбомы, которые ныне хранятся в 
санкт-Петербурге и Томске. 

несколько коллекций Адрианова 
состоят из выкроек «улгу» орнаментов. 
седьмая №1600 была собрана в 1908 
коллекция выкроек «улгу» для выши-
вок мастериц Т. Болгановой (улус Бол-
ганов), А. Горбунаковой (улус Джебал 
на р. енисей), Т. Шоевой (улус саргов), 
К. Тазьминой (улус Тазмин), М. Чарко-
вой (улус Чарков), Т. Заварзиной (улус 
Заварзин), инкижековой (улус ин-
кижеков). Восьмая коллекция №2101 
собрана Адриановым в 1908 году и 
состоит из выкроек В. орешковой (с. 
синявино), е. Доможаковой (улус по 
р. База), В. Майнагашевой и е. Майна-
гашевой (улус иреса Майнагашева), 
М. Барахтаевой, А. Черпаковой и Т. Косто-
чаковой (улус Черпакова). Девятая кол-
лекция №2102 собрана Адриановым 
в 1908 году у мастерицы Боргояковой 
(улус Боргояков). Десятая коллекция 
№2103 собрана в 1908 году у мастериц 
А. Кызласовой, П. Кызласовой (улус Че-
кин).

одиннадцатая коллекция №2403 со-
брана в 1910 году в районах прожива-
ния кызыльцев в улусе Тайдонов, Чеба-
ки, Подкаменный, Половинка, Ключик, 
Тарча, Тунгужул, Большой Тайдонов 
Кызыльсой инородной управы. 

Двенадцатая коллекция №2536 была 
собрана в 1909 году в улусе сенявино. 

В январе 1912 года А.В. Адрианов 
выступил на Всероссийском съезде 
художников в Петербурге с докладом 
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«об орнаменте у сибирских инород-
цев». съезд проходил в конференц-за-
ле императорской Академии худо-
жеств с 27 декабря 1911 по 5 января 
1912 года А.В. Адрианов выступил на 
заседании Первого отдела, носившего 
название «Вопросы эстетики и исто-
рии искусств». на семи заседаниях 
отдела было заслушано 20 докладов. 
среди выступавших на этом отделе 
были такие прославленные художни-
ки и деятели культуры, как и.е. Репин, 
Д.В. Айналов, В.В. Кандинский и др. 

В докладе А.В. Адрианова «об орна-
менте у сибирских инородцев», который 
был иллюстрирован многочисленными 
образцами работ сибирских инородцев, 
а также многими рисунками, Адриа-
нов говорил: «я не беру на себя задачи 
определять художественное и научное 
значение собранных мною образцов 
инородческого орнамента, указывать 
его место в ряду орнаментов других 
народов, его самостоятельное или под-
чиненное значение, устанавливать его 
влияние. Главная моя цель — обратить 
внимание лиц, более меня сведущих в 
этом вопросе, на необходимость изуче-
ния орнамента сибирских инородцев и 
вообще народностей, населяющих си-
бирь; я уверен, что занявшиеся таким 
изучением найдут здесь много нового и 
богатого по содержанию материала» [1, 
c. 103].

Адрианов подчеркивал, что он со-
бирал материалы по орнаменту только 
как этнограф, тогда как «перед взором 
подготовленного художника здесь от-
кроются новые сокровища, накоплен-
ные гением каждой народности на про-
тяжении многих столетий» [1, с. 107]. 
и так же сделал интересное предложе-
ние разработать программу собирания 
материалов по орнаменту совместно с 
художниками, этнографами и археоло-
гами.

Доклад Адрианова был прослушан 
с большим интересом и вызвал ожив-
ленный обмен мнениями. В кратком 
«Предисловии» к публикации матери-
алов заседаний, которое по сути дела 
является отчетом о работе отдела «Во-
просы эстетики и истории искусств», 
доклад, прочитанный А.В. Адриано-
вым, был выделен особо: «Постепен-
ное исчезновение орнамента у сибир-
ских инородцев, ярко обрисованное 
А.В. Адриановым, вызвало у аудитории 
единодушную резолюцию о необхо-
димости его изучения и собирания». 
Резолюция была принята в редакции 
Б.П. Денике: «Признавая представлен-
ные А.В. Адриановым материалы по 
орнаменту сибирских инородцев важ-
ными, собрание Первого отдела Всерос-
сийского съезда художников всецело 
присоединяется к мнению А.В. Адриа-
нова, что для сохранения исчезающего 
орнамента сибирских инородцев необ-
ходимо безотлагательное его изучение 
этнографами, художниками и истори-
ками искусства, и выражает пожела-
ние, чтобы была выработана подробная 
программа его собирания и изучения» 
[1, с. 108].

В начале мая 1913 года отмечалось 
30-летие научной деятельности Адриа-
нова. Вскоре за поддержку на страницах 
газеты «сибирская жизнь» стачечного 
движения Адрианов был арестован и 
заключен в тюрьму в Томске. В кон-
це августа он был выслан из Томска в 
ссылку на три года в нарым. По хода-
тайству члена Государственной Думы 
сибирского депутата н.В. некрасова на-
рымская ссылка Адрианову была заме-
нена на минусинскую. В Минусинске за 
Адриановым был установлен гласный 
надзор полиции, ему было запрещено 
выезжать за пределы города и проводит 
археологические раскопки и его еже-
дневно «навещал» полицейский.
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В конце 1916 года Адрианов воз-
вращается из ссылки в Томск и при-
ступает к редактированию газеты «си-
бирская жизнь». с 1918 года Адрианов 
был активным идейным противников 
советской власти, которую вел в га-
зете «сибирская жизнь» энергичную 
агитацию против большевиков, чуть 
открыто не призывая к восстанию. 
22 декабря 1919 года Адрианов был 
арестован и был обвинен в «система-
тической борьбе с советской властью» 
путем агитации в газете. 29 февраля 
1920 года Адрианов Томской ЧК за 
публицистическую деятельность, за 
выступления в печати против дикта-
туры большевиков был приговорен к 
расстрелу. 7 марта 1920 года А.В. Адри-
анов был расстрелян в числе двадцати 
шести приговоренных «активных про-
тивников советской власти».
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метаисторического ответа на духовные вызовы Великой российской революции. Данная 
проблема в ракурсе именно культурологического измерения феномена российского ново-
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Ключевые слова: феномен новомученичества, ретроспекция, метаисторический ответ, 
духовные вызовы, культурологическое измерение феномена, аксиология православия, пе-
дагогика духовного развития, культурологичекая рефлексия.

Masayev M.V.
Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of Culturology 

and Socio Cultural Projecting of the Institute of Media communications, Media technologies 
and Design V.I. Vernadsky Crimean Federal University.

Lykova N.N.
Candidate of Cultural Studies, Associate Professor of the Department 

of Social and Humanitarian Disciplines, Crimean Branch of the Russian State University of Justice.

Culturological dimension of the phenomenon 
of Russian new Martyry: some aspects of the problem

Abstract. In modern cultural thought, the use of the concept of “cultural identity” has become 
quite frequent. At the same time, this concept is currently very ambiguous, which is due to a wide 
range of problems considered within the framework of the topic of cultural identity, since each 
of the fields of humanitarian knowledge characterizes this phenomenon in its own way, from the 
standpoint of this particular science. This study highlights some aspects according to a number 
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of opinions of authoritative authors in the phenomenon of new martyrdom from the point of 
culturological view. At the same time, it is emphasized that the relevance of the issue lies not only 
in the fact that we cannot bypass the phenomenon of new martyrdomas a retrospection of a meta-
historical response to the spiritual challenges of the Great Russian revolution. This problem, from 
the perspective of the cultural dimension of the phenomenon of Russian New Martyrdom, has 
practically not been studied in such a formulation of the question.

Key words: phenomenon of new martyrdom, identity, retrospection, metahistorical response, 
spiritual challenge, culturological dimensions, historiosophical reflection, analysis of the phenom-
enon, canonization, Christian ideal, spiritual impact, axiology of Orthodoxy, pedagogy of spiritual 
development, cultural reflection.

Актуальность поставленной про-
блемы заключается не только в том, 
что мы не можем обойти феномен 
новомученичества как ретроспекции 
метаисторического ответа на духов-
ные вызовы Великой российской рево-
люции [1, с. 10]. Данное исследование 
является логическим продолжением 
работы «некоторые актуальные аспек-
ты в феномене новомученичества как 
ретроспекции метаисторического от-
вета на духовные вызовы великой рос-
сийской революции» [1].  По большому 
счёту, проблема в ракурсе именно куль-
турологического измерения феноме-
на российского новомученичества, на 
сегодня в такой постановке вопроса, 
практически не изучена.

Данное исследование, возможно, 
также будет иметь весомое значение и в 
общих вопросах постижения и осмыс-
ления так называемой антивоенной ри-
торики [2; 3], метафизики войны и мира 
[4] в культурном пространстве народов 
[5] в контексте осмысления феномена 
так называемой культурной войны [6; 
7]. надеемся, что данная работа может 
послужить и делу патриотического 
воспитания [8; 9] подрастающего поко-
ления в духе аксиологии православия, 
педагогики духовного развития [10] и 
формирования именно патриотических 
и православных ценностей.

Цель настоящего исследования – 
выделение некоторых аспектов по ряду 

мнений авторитетных авторов в куль-
турологическом измерении феномена 
новомученичества.

Показательно, что первым церков-
ным историком, который привлек к ис-
следованию исторических судеб и роли 
новомучеников ранее недоступные ма-
териалы из более чем 100-тысячного 
корпуса судебно-следственных дел за 
1917–1950 гг., документы ЧК — ГПУ — 
нКВД — КГБ — фсБ, а также Архива 
Президента Российской федерации, 
бывших партийных и государственных 
центральных и местных архивов стал к. 
и. н., игумен Дамаскин (орловский) [11; 
12]. Анализ представленных им матери-
алов послужил основанием для канони-
зации новомучеников и исповедников 
Российских на Архиерейском соборе 
2000 года.

Весьма справедливы в данном кон-
тексте также рассуждения епископа не-
стора (Доненко). В частности, в ответ на 
вопрос об особенностях церковной жиз-
ни Крымского полуострова в 20-30 годы 
ХХ ст., владыка отвечает следующее: 
«события 20-30 годов ХХ ст. чрезвы-
чайно важны, интересны и привлека-
тельны. Мы думаем, что это и есть рас-
свет церковной жизни. именно рассвет, 
а не упадок. Как правило, духовный или 
культурный (выделено нами – авт.) 
подъём люди подсознательно связы-
вают с материальным успехом и обще-
ственным признанием, но это не всегда 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

21

так. Как известно, у РПЦ в годы гоне-
ний не было материальной базы, она 
была объявлена вне закона. Против нее 
восстала вся репрессивная машина то-
талитарного государства. Верующие, в 
то страшное время сверхчеловеческого 
напряжения, либо отпадали от Церк-
ви, либо шли навстречу своим страхам. 
Преодолевали себя как препятствие и 
по дару Христа становились святыми. 
на иконе “новомученики и исповед-
ники Российские” мы видим великое 
множество святых мужей и жён, кото-
рых прославил Бог. собственно говоря, 
наша поместная церковь состоит на 2/3 
из новомучеников. Это серьёзный факт, 
который, к сожалению, достаточно не 
осмыслен» [13].

Таким образом, акцент ставится на 
следующих факторах:

- важности (чрезвычайной), а также 
интереса и привлекательности исто-
рических событий, подвергающихся 
историософской и культурологичекой 
рефлексии в контексте важности опыта 
исторической ретроспективы;

- авторской уверенности (причём – 
следует подчеркнуть – стойкой) в том, 
что лента временных событий, в част-
ности – событий в 20-30-е годы ХХ сто-
летия – является не упадком, а именно 
расцветом духовной жизни, несмотря 
на все видимые и невидимые препят-
ствия нормальному течению и жизни в 
целом, и духовному началу и укладу – в 
частности; тем не менее в данном авто-
ритетном мнении подчёркивается, что 
«это не всегда так»;

- подчёркивается зримое противоре-
чие в том, что, несмотря на очевидные 
факты того, что человечество в целом 
привязывает духовный и материаль-
ный (культурный в том числе) подъём 
с пресловутым успехом в материальной 
сфере жизни и признанием общества, 
тем не менее у авторов есть убеждение, 

что более уместно говорить именно о 
расцвете (ренессансе) духовной жизни;

- аргументируется вышеперечис-
ленное следующими моментами: от-
сутствие так называемой материальной 
базы РПЦ и её юридическая незащи-
щённость (церковь, как общеизвестно, 
объявляется «вне закона» со стороны 
репрессивной машины крупнейшей 
по сути дела в мире континентальной 
империи); и в данном случае – одна из 
главных составных частей церкви – ве-
рующие – стояли перед трудно выби-
раемой альтернативой – либо выйти из 
лона церкви и «отпасть» от неё, либо 
– преодолевая казавшиеся страшными 
и непреодолимыми препятствия – по 
«Дару Христа» – обрести статус святых 
мучеников, исповедников, страсто-
терпцев;

- приводимые цифры – о том, что 
наша церковь (поместная) состоит 
на 2/3 из мучеников – говорит и даже 
кричит о колоссальной серьёзности и 
недостаточной целевой осмысленно-
сти этого поистине решающего многие 
моменты (особенно прикладного ха-
рактера) факта современной церковной 
истории и культуры. При этом недо-
статочная осмысленность этого влечёт 
за собой потенциальную возможность 
негативных событий в будущем (вспо-
миная знаменитый афоризм – «насто-
ящее отягощено прошлым и чревато 
будущим» [Цит. по:16, с. 17; 17, с. 220]).

Архимандрит Дамаскин (орлов-
ский), анализируя феномен канониза-
ции новомучеников и исповедников в 
качестве явления истории, подчёркива-
ет следующее: «канонизация новомуче-
ников и исповедников Российских как 
историческое явление и как предмет из-
учения тесно переплетается с события-
ми государственной жизни, отвечая на 
вопрос, почему в условиях репрессий, 
принимавших по временам очень жест-
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кий характер, несмотря на страдания, 
стал возможен подвиг сохранения хри-
стианского идеала и следования ему. 
Тем самым в подвиге новомучеников 
предлагается современному человеку 
образец человеческой личности, мо-
гущей, независимо от ее дарований и 
социального положения, духовно воз-
действовать на развитие исторических 
процессов современной России, стоя-
щей ныне перед необходимостью пред-
принять серьезные усилия для сохране-
ния своей государственности» [4, с. 21].

Вышеупомянутый автор подчёрки-
вает особенно значимую роль исследо-
ваний великого отечественного и миро-
вого культуролога николая яковлевича 
Данилевского в деле осмысления уни-
кальности жизни каждого, кто постра-
дал за веру: «осмысление уникальной 
жизни каждого из пострадавших за 
веру показало возможность и эффек-
тивность опоры на фундаментальные 
принципы научной методологии, на 
продуктивные теоретико-методоло-
гические подходы русских ученых. В 
частности, на цивилизационный под-
ход н.я. Данилевского, который вы-
делял четыре основные сферы жизни 
народа — религиозную, культурную 
(выделено нами – авт.), политическую 
и общественно-экономическую, среди 
которых религиозной сфере отдавал 
равноценнуюроль по отношению ко 
всем остальным, так как она заключает 
в себе целостное мировоззрение чело-
века, «понятие человека о судьбах сво-
их, как нравственно неделимого в отно-
шении к общим судьбам человечества 
и Вселенной», как «твердая вера, со-
ставляющая живую основу всей нрав-
ственной деятельности человека»[Цит. 
по: 14, с. 23; 15, с. 400]. идеи н.я. Дани-
левского о развитии науки позволили 
автору проанализировать и обобщить 
собранный обширный документальный 

материал применительно к поэтапной 
последовательности изучения пробле-
мы, преодолеть немалые трудности, 
связанные с неизученностью источ-
никовой базы, освещающей духовный 
подвиг пострадавших за веру в России 
в ХХ в. [4, c. 22-23].

Таким образом, нами были выделе-
ны некоторые аспекты по ряду мнений 
авторитетных авторов в культурологи-
ческом измерении феномена новомуче-
ничества. Дальнейшее более подробное 
раскрытие этой проблемы – дело буду-
щих исследований.
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Актуальные проблемы психологии искусства*

Аннотация. статья посвящена актуальным проблемам психологии искусства. Прове-
ден анализ психологических аспектов искусства как вида человеческой деятельности в 
новых социокультурных условиях современного общества. Раскрыты психологические 
механизмы и закономерности художественного восприятия как традиционных, так и со-
временных произведений искусства. Показано влияние личностных черт на восприятие 
различных направлений искусства. Понимание психологических механизмов создания и 
восприятия произведений искусства позволяет использовать их воспитательный ресурс 
в образовательном процессе.

Ключевые слова: искусство, художественное восприятие, художественный замысел, 
метод моделирования художественно-творческого процесса, метод побуждения к соавтор-
ству.

Wang Qishen 
Lomonosov Moscow State University.

Actual problems of the psychology of art

Abstract. The article is devoted to the actual problems of psychology of art. The analysis 
of the psychological aspects of art as a type of human activity in the new socio-cultural con-
ditions of modern society is carried out. Psychological mechanisms and patterns of artistic 
perception of both traditional and modern works of art are revealed. The influence of person-
ality traits on the perception of various art trends is shown. Understanding the psychological 
mechanisms of creation and perception of works of art allows using their educational resource 
in the educational process.

Key words: art, artistic perception, artistic conception, method of modeling the artistic and 
creative process, method of encouraging co-authorship.

Влияние искусства на сознание как 
отдельного человека, так и общества 
в целом огромно. искусство как вид 
человеческой деятельности обладает 
значительным эстетическим, воспи-
тательным и развивающим потенциа-

лом, определяя культурные ценности 
и нормы общества. искусство имеет 
длительную историю развития от тра-
диционного к современному. совре-
менное искусство, определяемое как 
актуальное искусство (contemporary art, 
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post-contemporart art), направлено не 
на отражение прекрасного в мире, а на 
осмысление внутренних противоречий 
мира, что требует при его восприятии 
значительные интеллектуальные уси-
лия, определенный культурный либо 
образовательный уровень. В связи с 
этим актуальным становится анализ 
психологических аспектов искусства 
как вида человеческой деятельности в 
новых социокультурных условиях со-
временного общества. 

Проблемы научного познания пси-
хологии искусства на современном 
этапе не теряют своей значимости. 
Психологический анализ искусства 
с объективной позиции, по мнению 
Л.с. Выготского, состоит в том, «что-
бы, анализируя особенности структу-
ры художественного произведения, 
воссоздать структуру той реакции, 
той внутренней деятельности, кото-
рую оно вызывает» [3, с. 6]. Психология 
искусства позволяет изучить с научной 
точки зрения психологические меха-
низмы и закономерности создания и 
восприятия произведений искусства, 
обнаружить связи особенностей вос-
приятия искусства с психологическими 
чертами и свойствами человека. 

Актуальной проблемой психологии 
искусства сегодня являются вопросы 
о психологических закономерностях 
восприятия произведений как тра-
диционного, так и современного ис-
кусства. Рассматривая особенности 
художественного восприятия произ-
ведений искусства, н.В. Мороз отме-
чает, что, в отличие от обычного чув-
ственного восприятия, художественное 
восприятие обладает рядом специфиче-
ских особенностей:

- является эмоционально окрашен-
ным восприятием произведений искус-
ства, необходимым элементом которо-
го является эстетическая оценка;

- требует сознательной психологи-
ческой активности и усилий со стороны 
субъекта восприятия;

- отражает единство субъективного 
и объективного, так как при восприя-
тии объективно существующего содер-
жания художественного произведения 
у субъекта восприятия возникает его 
собственный, субъективный образ;

- является многослойным феноме-
ном, отражающим множество идей, 
явлений, событий, предметов окружа-
ющего мира;

- зависит от художественного опы-
та, эстетической культуры, потребно-
стей, эмоциональной отзывчивости, 
открытости новому опыту, интеллекта 
и других качеств личности субъекта 
восприятия; 

- дифференцированно и в то же 
время целостно, то есть воспринимая 
произведение искусства, субъект вос-
приятия отражает его разные грани в 
целостном образе [3].

современная картина мира связана 
с постмодернистскими тенденциями в 
искусстве, в которой идеи ниспровер-
гают сами себя, а важное место зани-
мает ирония, скептицизм, имитация, 
дупликация, игра, стирание разли-
чий между высоким и низким искус-
ством [1]. Постмодернистская картина 
мира в современном искусстве имеет 
свою специфику, которая отражается 
в психологических закономерностях 
создания и восприятия современных 
произведений искусства. современ-
ное искусство характеризуется множе-
ством модальностей, что приводит и 
к множественности модальностей его 
восприятия. современное искусство 
предоставляет возможность виртуаль-
ного восприятия большего числа ви-
дов искусства с помощью современных 
технологий. Восприятие современного 
искусства связано с пониманием за-
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мысла и смыслов художественного про-
изведения, поскольку в процессе его 
восприятии субъект восприятия может 
извлекать из искусства субъективные 
смыслы, которые могут отличаться от 
замысла автора художественного про-
изведения [1]. 

Другим актуальным направлением 
психологии искусства является исполь-
зование его воспитательного потенциа-
ла в образовательном процессе [2; 4]. В 
настоящее время реализуются педаго-
гические технологии на основе разви-
вающего потенциала произведений ис-
кусства. Так, в исследовании н.В. Боос 
представлены методы развития худо-
жественных способностей подрастаю-
щего поколения средствами искусства: 

- метод моделирования художе-
ственно-творческого процесса, кото-
рый основан на проживании жизни в 
искусстве, что способствует развитию 
способности к индивидуальному слы-
шанию, видению искусства и его твор-
ческой интерпретации;

- метод побуждения к соавторству, 
«вчувствованию» в произведения ис-
кусства и сопереживанию при его вос-
приятии [2]. 

Актуальна в настоящее время в пси-
хологии искусства и проблема индиви-
дуальных различий в восприятии и по-
нимании искусства, что привело к росту 
числа исследований, посвященных 
вопросам влияния индивидуальных 
различий на восприятие искусства, в 
частности, на восприятие современно-
го искусства. Установлено, что установ-
ка на новый опыт и открытость опыту 
связаны с положительным отношением 
к искусству вообще, и к современному 
искусству в частности [6]. исследование 
связи личностных черт и их влияния на 
восприятие различных направлений 
искусства − ренессанса, импрессиониз-
ма, кубизма и традиционного японско-

го искусства, так же показало, что от-
крытость новому опыту как личностная 
черта оказывает влияние на отношение 
к искусству, в частности связано с по-
ложительным отношением к японской 
живописи, живописи эпохи Ренессанса 
и кубизму [7].

Таким образом, искусство высту-
пает как средство эстетического осво-
ения действительности и удовлетворе-
ние эстетических потребностей людей, 
оказывает значительное влияние на 
общественное сознание и культуру об-
щества. Актуальные проблемы психо-
логии искусства находят свое выраже-
ние в исследовании психологических 
механизмов создания и восприятия 
произведений искусства, в использова-
нии их воспитательного потенциала в 
образовательном процессе. 
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Потенциальная программность 
в творчестве Фридерика Шопена*

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обнаружения программ-
ности в произведениях ф. Шопена как основного признака поэмности творчества 
композитора. исследование программности в творчестве ф. Шопена позволит глубже 
понять особенности разворачивания поэмности в произведениях композиторов-ро-
мантиков. Более того, обнаружение программности (потенциальной) в композициях 
Шопена позволит актуализировать его творчество вне времени. В рамках статьи изуче-
ние программности происходит посредством введения термина «потенциальная про-
граммность». Данное расширение определения программности позволяет обнаружить 
ее проявление в творчестве композитора и более осмысленно подходить к трактовке и 
исполнительству его произведений. В тексте делается вывод о том, что в музыкальных 
произведениях Шопена потенциальная программность появляется благодаря транс-
формации образности в произведении, наличии в нем межжанрового синтеза, свободе 
построения и наличии смешанных форм в композиции.

Ключевые слова: потенциальная программность, фридерик Шопен, поэмность, про-
граммность, романтизм.
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Potential programmaticity in the work of Frederic Chopin

Abstract. This article examines the problem of identifying programmaticity in the works 
of F. Chopin as the main feature of the poetry in the composer’s music. The study of program-
maticity in the works of Chopin will allow us to better understand the characteristics of the 
development of poetry in the works of the Romantic composers. Moreover, the finding of pro-
grammaticity (potential) in Chopin’s compositions will allow us to actualize his music beyond 
the temporal limits. This article explores programmaticity by introducing the term “potential 
programmaticity”. This broadening of the definition of programmaticity makes it possible to 
discover its presence in the composer’s work and to approach the interpretation and performance 
of his works in a more meaningful way. The text concludes that in Chopin’s musical works poten-
tial programmaticity appears due to the transformation of imagery in the work, the presence of 
inter-genre synthesis in it, the freedom of construction and the presence of mixed forms in the 
composition.

Key words: potential programmaticity, Frederic Chopin, poetry, programmaticity, Romanti-
cism.
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В современном музыковедении ис-
следователи все чаще обращаются к из-
учению музыки в междисциплинарном 
аспекте. Приобретают актуальность 
исследования направленные на опреде-
ление пересечений между различными 
видами искусства, а также на выявление 
влияния данных процессов на формиро-
вания жанров и историческое развитие 
музыки. В качестве одной из областей 
данных исследований можно выделить 
изучение традиции романтической музы-
ки, в частности поэмности как ее призна-
ка. Романтическая традиция является 
результатом теории свободы творчества, 
характеризующейся преобладанием 
личности и чувственного начала в ис-
кусстве. Данные основания нашли во-
площение в различных видах искусства, 
в частности в литературе и в музыке.

Жанр поэмы изначально возник в 
литературе, и получил развитие в виде 
романтической поэмы. В целом опре-
деление музыкальной романтической 
поэмы строится на литературных ха-
рактеристиках, как на свойствах про-
образного жанра. одним из главных 
признаков поэмности музыкального 
произведения выделяют программ-
ность. Данный признак олицетворяет 
преемственность в музыке сюжета, по-
вествования или образности из лите-
ратурного произведения. Тем не менее, 
музыка в данном случае не находится 
в подчиненном положении у поэзии, 
но приобретает дополнительные воз-
можности для воплощения музыкаль-
ной выразительности. Музыковеды 
Д. Варламов и Т. Грачева определяют 
программность как «синкретический 
способ музыкального мышления», объ-
единяющий музыкальную и вербаль-
ную составляющие» [1, C. 122]. 

Программность рассматривалась в 
рамках многих исследований, в частно-
сти в работах, посвященных изучению 

поэмности музыкальных произведе-
ний, где она позиционируется как ос-
новной ее критерий.

В данном исследовании мы рассма-
триваем поэмность фортепианного твор-
чества фридерика Шопена, в частности 
такой его признак как программность. 
Тем не менее, программность поэмных 
произведений ф. Шопена отличается от 
классической трактовки программной 
музыки. Более того, среди исследовате-
лей отсутствует консенсус относитель-
но того, можем ли мы говорить о лите-
ратурной трактовке его произведений. 

Композитор выступал против вер-
бализации своих музыкальных произ-
ведений. Тем не менее, музыковеды и 
исполнители его произведений давали 
названия некоторым композициям. 
некоторые из этих названий стали об-
щепринятыми, например: «Революци-
онный этюд», этюд «Тоска по родине», 
прелюдия «Капли дождя». В то время 
как отдельные музыканты выступали 
против литературного толкования про-
изведений Шопена, среди них можно 
выделить А. Рубинштейна [2, с. 144].

исследователь и. Бэлза предлагает 
рассматривать программность творче-
ства Шопена посредством его изучения 
в контексте общеэстетических принци-
пов исторического периода, в котором 
создавались произведения композитора. 
он указывает на то, что исследование му-
зыкальных произведений Шопена в рам-
ках исторического контекста и контек-
ста идей его времени позволяет гораздо 
глубже понять его творчество, в то время 
как рассмотрение музыки композитора 
вне исторического контекста значитель-
но обедняет ее содержание [3, с. 172].

Музыковед К. Зенкин обнаруживает 
программность в музыке Шопена по-
средством определения романтической 
эстетики во временном параметре бал-
лад композитора [4], а также выделения 
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смыслообразующей функции жанра его 
произведений [5]. он также указывает, 
что в фортепианных миниатюрах Шо-
пена можно обнаружить «quasi-сюжет-
ные ассоциации» [6]. 

исследователь Ю. Тюлин отмечает, 
что для творчества Шопена примени-
ма расширенная трактовка термина 
программность. Так он указывает, что 
в произведениях Шопена мы можем 
обнаружить «скрытую программность» 
[7, с. 21]. скрытая программность 
предполагает наличие в произведении 
неконкретизированного сюжета. По-
средством метафоричности музыкаль-
ного произведения автор выражает 
намеки на некоторые жизненные явле-
ния и события. Данные отсылки могут 
быть проявлены достаточно абстрак-
тно. например, диалог голосов может 
быть проинтерпретирован как состо-
яние внутренней раздвоенности, вну-
треннего диалога [7, с. 21]. В качестве 
отличительных характеристик потен-
циальной программности музыковед 
и. Шапошников выделяет ее откры-
тость и смысловую вариативность. 
Потенциальную программность может 
выявить слушатель на основании био-
графических фактов, указаний или на-
меков со стороны автора. Тем не менее, 
скрытая программность не оказывает 
прямого влияния на драматургические 
приемы произведения [8, с. 120-121].

В данном исследовании мы ориен-
тируемся на терминологию, введенную 
Ю. Тюлиным и используемую и. Шапош-
никовым, связывая музыку ф. Шопе-
на с потенциальной программностью. 

и. Шапошников при анализе по-
тенциальной программности компо-
зиций ф. Шопена предлагает исполь-
зовать принцип «малых резонансных 
воздействий». Под ним исследователь 
подразумевает «усиление за счет резо-
нанса некоторых процессов самораз-

вивающейся системы, которые в конеч-
ном итоге отчетливо влияют и на путь ее 
развития» [8, с. 121]. Это может проис-
ходить посредством формирования об-
разности в музыкальном произведении. 
Развитие образов в рамках композиции 
реализуется в рамках имманентно-му-
зыкальных драматургических принци-
пов, преобразуя форму музыкального 
произведения. Посредством анализа 
«малых резонансных воздействий» воз-
можно предположить источник данных 
импульсов, что предполагает наличие 
потенциальной программности в про-
изведении [8, с. 121].

Данное взаимодействие музыки и 
литературной программы создает воз-
можность сохранять самодостаточ-
ность музыкального смысла, создавая 
при этом драматургическую структуру, 
событийное повествование, которые 
имеют схожие черты с построением ли-
тературной поэмы.

Потенциальная программность яв-
ляется основным свойством музыкаль-
ного творчества фридерика Шопена. 
Данный вид программности позволяет 
слушателю определить образы и собы-
тия, которые автор старался передать в 
сюжете своего произведения. При этом 
потенциальная программность сохра-
няет для композитора использование 
возможностей «имманентно музыкаль-
ного» развития. Программность данно-
го типа представляет собой воплоще-
ние процесса поэтизации музыкальных 
образов, она создает индивидуальность 
и конкретику драматургии музыкаль-
ного произведения. Таким образом, 
произведения автора позволяют ему 
выразить его личную реакцию на внеш-
ние события и жизненные ситуации. 

В подтверждение этого можно 
привести слова ф. Листа о творчестве 
ф. Шопена: «В большинстве его валь-
сов, баллад, скерцо захоронено воспо-



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

31

минание о мимолетном поэтическом 
образе, навеянном одним из этих ми-
молетных видений» [9, с. 85]. 

фортепианные миниатюры ф. Шо-
пена олицетворяют собой воплощение 
мыслей и чувств автора, которые он 
испытывал во время написания своих 
композиций. В его произведениях мы 
можем обнаружить страницы его био-
графии, воплощенные в музыке. Музы-
ку ф. Шопена можно охарактеризовать 
как совокупность образов, заметок, 
эмоций, которые выражаются посред-
ством композиторских инструментов. 
Каждое произведение композитора со-
держит в себе повествование, которое 
направленно на передачу слушателю 
чего-то неизведанного, нового или за-
бытого с течением времени.

отдельного внимания заслуживает 
вопрос, каким образом внешние воз-
действия, события жизненного мира 
оказывали влияние на возникновение 
творчества композитора. на основа-
нии анализа воспоминаний о Шопене 
мы можем сделать вывод о том, что 
происходящее вокруг композитора 
воспринималось на уровне ощущений, 
которые он старался отразить в своих 
композициях. ф. Шопен говорил сле-
дующее о своем творчестве: «я наме-
каю, слушатель сам должен докончить 
картину» [2, с. 112]. следовательно, 
посредством своих композиций он 
старался обратиться к эмоциональной, 
интуитивной сфере восприятия слуша-
телей и исполнителей своей музыки.

В качестве отличительной особен-
ности композиторского мышления 
ф. Шопена можно выделить, наличие 
в его творчестве различных тонких и 
неопределенных взаимосвязей и па-
раллелей, которые тяжело поддаются 
выражению словами и рационально-
му осмыслению. Потенциальную про-
граммность в произведениях Шопена 

можно обнаружить посредством изуче-
ния того, каким изменениям подверга-
ются музыкальные образы в процессе 
развития повествования в композиции.

В качестве примера рассмотрим 
мазурку a-moll, ор. 17 № 4, которая 
может быть интересна с точки зрения 
наличия в ней потенциальной про-
граммности. В данном произведении 
присутствуют вступление и финаль-
ный эпизод, которые характеризуются 
созданием элегического настроения. 
Мелодия разворачивается в пределах 
терции и субдоминантового оборота, 
она создает ощущение скованности 
и обреченности вместе с тем обладая 
меланхолическим тоном. из данного 
настроения формируется и основная 
мелодия, которая обогащается хрома-
тическими звуками, создавая эмоци-
ональную напряженность. средняя 
часть произведения отличается от 
описанного ранее, в ней появляется 
мажорная тема, которая развивается в 
сторону драматической кульминации. 
После драматического напряжения в 
произведении звучит трагическая ре-
приза с нисходящими интонациями, 
движущимися к финалу. Завершается 
мазурка возвращением к интонациям 
вступления. Таким образом, мы видим 
разворачивание повествования по спи-
рали к исходным интонациям. Тем не 
менее, завершается произведение во-
просительной интонацией, что создает 
ощущение неразрешенности.

исследователи творчества ф. Шо-
пена, в том числе и. Бэлза, отмечают 
наличие взаимосвязи между музыкой 
композитора и литературным творче-
ством А. Мицкевича. В качестве приме-
ра можно привести Балладу №1. Данное 
произведение музыковеды связывают с 
литературной балладой А. Мицкевича 
«свитязянка». В выявлении данных па-
раллелей отсутствует подтвержденная 
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доказательность, тем не менее, слож-
но не заменить наличие невыразимую 
общность данных произведений. сто-
ит отметить, что ф. Шопену не свой-
ственно прямое выражение чувств, его 
творчеству присущ внутренний ари-
стократизм, выраженный в выражении 
впечатлений посредством обрамления 
их в средства высокого художествен-
ного искусства. Для понимания дра-
матургии музыкальных произведений 
композитора не обязательно опираться 
на трактовки и программные поясне-
ния, она раскрывается слушателю без 
использования этих средств. 

сходство творчества ф. Шопена с 
произведениями А. Мицкевича мож-
но обнаружить в идеях, ярких обра-
зах, значительной роли национальных 
элементов, а также во внутреннем со-
держании баллад авторов. Более того, 
ф. Шопен сам отмечал наличие влия-
ния на его творчество произведений 
А. Мицкевича. Тем не менее, стоит пом-
нить, что композитор выступал против 
приписывания его музыкальным про-
изведениям программности, он старал-
ся создавать только намеки на сюжет, в 
то время как исполнитель и слушатель 
должны самостоятельно его раскрыть.

В связи с этим, стоит отметить, что в 
целом сложно провести разграничение 
между программными и непрограмм-
ными музыкальными произведениями 
[см. об этом: 10]. события, к которым 
может отсылать музыка композитора, 
могут быть как неизвестны слушателям 
и исполнителям, так и могут утратить 
свое значение с течением времени. В то 
время как музыка ф. Шопена в силу на-
личия в ней потенциальной программ-
ности, создает возможность ее трак-
товки слушателем или исполнителем в 
соответствии с актуальными события-
ми и временными рамками. 

Упоминаемый ранее музыковед К. Зен-

кин отмечает, что потенциальная про-
граммность ф. Шопена, проявленная 
в квази-сюжетных ассоциациях, от-
носится не к «конкретным сюжетам, а 
к способу музыкальной конструкции 
времени» [6, с. 62]. 

Данное наблюдение отражает вза-
имосвязь произведений ф. Шопена со 
стимулами, находящимися вне музыки. 
Это взаимодействие непрямое, тонкое, 
поэтому оно легко разрушается при 
прямой трактовке. событийные им-
пульсы, эмоции, впечатления и поэти-
ческие ассоциации, с которыми сталки-
вается композитор в итоге оказывают 
влияние на музыкальные произведения 
и создают феномен, описанный К. Зен-
киным. следовательно, потенциальную 
программность мы можем обнаружить 
в большей степени в музыкальной 
конструкции. Вместе с тем компози-
торский метод ф. Шопена позволяет 
выстраивать произведение таким спо-
собом, что слушатель или исполнитель 
способен свободно перемещаться во 
времени в соответствии с внутренними 
стимулами, в то время как замысел ком-
позитора находит отражение в развора-
чивании данной событийности.

ф. Шопен для формирования по-
тенциальной программности своих 
произведений использует различные 
жанры как элементы драматургии. ис-
следователь Л. Москаленко пишет об 
этом следующее: бытовые жанры ис-
пользуются композитором как средство 
для «усиления образно-ассоциативно-
го начала в профессиональной музы-
ке» [11, с. 9]. Данный прием позволяет 
ф. Шопену также создавать квази-сю-
жетные ассоциации, о которых писал 
К. Зенкин. В качестве примера можно 
привести Третье скерцо. В данном про-
изведении можно обнаружить повто-
ряющееся чередование скерцозности 
и гимничности. Другим примером мо-
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жет послужить Первая баллада. В ней 
наблюдается использование вальса в 
торжественном и в лирическом виде.

Подводя итог, можно отметить, что 
в произведениях композиторов-ро-
мантиков, кем является ф. Шопен, в 
качестве главной их характеристик 
выступает поэмность. она может про-
являться посредством различных эле-
ментов музыкального целого, однако, в 
качестве ведущей характеристики поэм-
ности композиции выделяют наличие в 
музыкальном произведении потенци-
альной программности, которая может 
проявлять как посредством образной 
трансформации в разворачивании му-
зыкального произведения, посредством 
межжанрового синтеза, свободе по-
строения и присутствия смешанных 
форм в произведении. В творчестве 
ф. Шопена возникновение потенци-
альной программности происходит в 
связи с внутренними переживаниями 
событий, которые находят выражение в 
построении поэмной драматругии.
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Сущность, значение и особенности развития 
менеджмента шоу-бизнеса в России*

Аннотация. По мере того, как развивается и усовершенствуется индустрия развлече-
ний, трансформируются и подходы к ее управлению, изменяются приоритеты и целевые 
установки. Лидеры отрасли пересматривают свой бизнес, сосредоточившись на операци-
онном совершенстве и гибкости, включая упрощение многих сложных процедур. В данном 
контексте статья посвящена исследованию сущности менеджмента шоу-бизнеса в России, 
а также раскрытию его значения и особенностей развития на современном этапе. отдельно 
выделены проблемы и вызовы, стоящие перед современными компаниями, которые зани-
маются организацией творческих проектов в России. 
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The essence, significance and peculiarities 
of the development of show business management in Russia

Abstract. As the entertainment industry evolves and improves, so do management ap-
proaches, priorities and goals. Industry leaders are redefining their businesses, focusing on op-
erational excellence and flexibility, including the simplification of many complex procedures. 
In this context, the article is devoted to the study of the essence of show business management 
in Russia, as well as the disclosure of its significance and features at the present stage. Sepa-
rately, the problems and challenges facing modern companies to organize creative projects in 
Russia are highlighted. 

Key words: show business, management, artist, flexibility, market, term.

современный шоу-бизнес связыва-
ют с искусством поп-музыки как ком-
понентом массовой культуры, который 
удовлетворяет потребности широкой 
аудитории в организованном досу-
ге, развлечении, игре, эмоциональной 
компенсации средствами популярной 

и общедоступной эстрадной песни. 
Шоу-бизнес формирует благоприятные 
условия для создания и распростране-
ния искусства, для развития различных 
жанров актерского творчества, а также 
для стимулирования профессионально-
го роста исполнителей [1].
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Шоу-бизнес в России сегодня - одна 
из самых динамичных и постоянно ме-
няющихся сфер, которая активно раз-
вивается в настоящее время. В тоже 
время необходимо отметить, что она 
переживает переходный период, когда 
как традиционные, так и новые моде-
ли работают рука об руку на несколь-
ких устройствах и платформах, и ожи-
дается, что в ближайшие годы рынок 
будет только расширяться. оцифров-
ка и глобализация услуг еще больше 
способствуют революции в индустрии 
развлечений в нашей стране. согласно 
прогнозам, интеграция новых OTT-сер-
висов с уже существующими потоко-
выми устройствами на основе подпи-
ски будет стимулировать дальнейшее 
развитие медиа- и развлекательного 
сегмента в стране. Такое смещение ак-
центов приводит к тому, что в работе 
используются несколько иные методы, 
чем те, которые применяются традици-
онными командами управления бизне-
сом в обычных сферах ведения пред-
принимательской деятельности. Эти 
различия позволяют индустрии развле-
чений успешно реализовывать проекты 
в строго установленные сроки и в рам-
ках бюджета, с соблюдением высоких 
требований качества.

Методы и приемы, используемые 
менеджерами проектов в шоу-бизнесе, 
являются уникальными и нестандарт-
ными, т.к. в процессе работы с коллек-
тивом артистов или индивидуальным 
исполнителем необходимо соблюдать 
баланс между техническими, экономи-
ческими, материальными аспектами 
проекта и творческим потоком лич-
ности артиста [2]. с другой стороны, 
публике и потребителям контента не-
обходимо гарантировать, что заплани-
рованные мероприятия, программы и 
концерты будут проведены вовремя и 
без проблем, задержек и непредвиден-

ных ситуаций. По словам Костомарова 
К.Д. менеджеры шоу-бизнеса призваны 
создать гармонию между творчеством 
и материальным проектом, используя 
при этом искусство управления и гиб-
кость в принятии решений, которые 
критически необходимы для этой сфе-
ры [3]. 

В контексте вышеизложенного, 
теоретико-методологическое обосно-
вание менеджмента современного 
шоу-бизнеса в России требует уточ-
нения и развития соответствующего 
понятийно-категориального аппара-
та. Кроме того, отдельного внимания 
заслуживает структурная основа ме-
неджмента в индустрии развлечений, 
эффективность которой зависит от 
правильно разработанной модели, а 
также личности и профессиональной 
подготовки менеджера. 

обозначенные выше обстоятельства 
предопределяют выбор темы данной 
статьи, а также свидетельствуют о ее те-
оретической и практической ценности. 

Анализ репрезентативного списка 
профессиональных отечественных пу-
бликаций по теории и практике совре-
менного менеджмента позволяет при-
йти к выводу, что а настоящее время 
относительно не многочисленны труды, 
касающиеся проблематики менеджмен-
та в области культурно-художествен-
ной деятельности в целом и в сфере 
шоу-бизнеса в частности. Так, данную 
предметную плоскость раскрывают в 
своих трудах Терещенко о., Рахлей Ю., 
солянинова Л.К., Демидова В.и., Чер-
нышов Д.Э., Васильева о.А.

Вопросам связанным с концепту-
ализацией перспективных моделей 
менеджмента в шоу-бизнесе, форму-
лировкой социокультурных, эконо-
мических и правовых требований к 
профессиональной деятельности со-
временного менеджера в индустрии 
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развлечений посвятили свои публика-
ции новикова Д.В., исламова Р.Р., Зуева 
и.А., семенникова с.В., Корсакова А.и., 
Аншакова А.А.

отдельные аспекты теории, мето-
дологии и проблемы практического 
управления шоу-бизнесовыми структу-
рами входят в круг научных интересов 
свиридовой Д.Ю., Лукьяновой Э.В., 
Мкртичяна Л.и., Корсаковой А.и.

изучение проблем современного 
менеджмента шоу-бизнеса в России 
свидетельствует о том, что еще суще-
ствует ряд нерешенных вопросов, ко-
торые требуют отдельной проработки 
и внимания, к чих числу относятся: 
выработка стратегий управленческих 
решений по развитию того или иного 
направления в индустрии развлечений, 
конструктивное налаживание лидер-
ства в структурах шоу-бизнеса, обеспе-
чение единства стратегических и ин-
новационных инструментов в данной 
области управления.

Принимая во внимание отмечен-
ные моменты, цель статьи можно 
сформулировать следующим образом 
- исследование сущности, значения и 
особенностей развития менеджмента 
шоу-бизнеса в России.

современный шоу-бизнес в России 
является одним из самых интеллекту-
альных и самых экспрессивных видов 
коммерческо-прикладной деятельно-
сти, представленной разветвленной 
группой специалистов - продюсеров, 
арт-менеджеров, имиджмейкеров, ре-
кламщиков, костюмеров и др. Также 
следует акцентировать внимание на 
том, что в шоу-бизнесовой практике 
доминирует жесткая стихийная кон-
куренция. Действующие в настоящее 
время в России концертные агентства, 
возникли на базе крупных государ-
ственных предприятий и компаний, 
однако они успешно перестроились 

под требования рыночных отношений, 
что стимулирует их рост как в количе-
ственном, так и в географическом из-
мерении. Кроме того, их деятельность 
и прогресс обеспечивается благодаря 
постоянно растущим потребностям 
зрительской аудитории, а также фи-
нансовой поддержке, как со стороны 
государства, так и со стороны частных 
меценатов [4]. Это безусловно является 
положительным явлением, т.к. рынок 
культурных услуг насыщается, на нем 
появляются новые продукты и пред-
ложения, отечественный шоу-бизнес 
способен полностью удовлетворить 
запросы и ожидания аудитории, также 
в стране формируется новая система 
взаимоотношений государства и субъ-
ектов шоу-бизнеса.

В общем понимании менеджмент в 
сфере шоу-бизнеса представляет собой 
совокупность разнообразных управ-
ленческих методов и инструментов, 
которые применяются для удовлетво-
рения желаний и запросов зрителей, а 
также творческих потребностей людей, 
принимающих активное участие в ин-
дустрии развлечений [5].

особенностью менеджмента в шо-
у-бизнесе является тот факт, что ис-
пользуемые в его рамках методологии 
основаны на адаптивном подходе, от-
личительной чертой которого является 
высокая гибкость на начальном этапе 
реализации проекта, которая умень-
шается по мере завершения работы над 
ним. Менеджеры, которые отвечают 
за реализацию того или иного проекта 
также учитывают в своей деятельности 
анализ рыночных тенденций, чтобы 
быть уверенными в том, что предлага-
емый продукт соответствуют текущим 
запросам зрителей. 

Распределение труда в шоу-бизне-
се, который является творческой пред-
принимательской деятельностью, свя-
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занной с организацией и проведением 
зрелищных мероприятий, безусловно, 
отличается от присущего материально-
му производству. Вследствие этого се-
годня в России можно выделить таких 
участников управленческого контура 
шоу-бизнеса как: финансовый дирек-
тор, исполнительный директор, продю-
сер, арт-продюсер, директор группы, 
гастрольный директор. Эти группы 
участников относятся к финансово-ор-
ганизационному аспекту управления 
шоу-бизнесом. однако следует отме-
тить и творческий аспект менеджмента 
в данной сфере, который обеспечивают: 
авторы эстрадно-концертных номеров 
и программ, артисты-исполнители, 
звуковые продюсеры, арт-менеджеры, 
работники музыкальных издательств, 
программные директора телевидения 
и радио [6]. над созданием имиджа 
художественно-сценического образа 
эстрадного артиста трудятся хореограф 
и режиссер постановщик, студийные 
музыканты и другие заинтересованные 
субъекты сценического искусства.

Тем не менее, несмотря на свою уни-
кальность и специфичность, в процессе 
управления шоу-бизнесом в России для 
обеспечения прогресса и поддержки 
дальнейшего развития развлекатель-
ных проектов целесообразно использо-
вать в некоторых случаях традицион-
ные методы управления. 

К примеру, принимая во внима-
ние тот факт, что творческие проекты 
очень изменчивы на первоначальных 
этапах, использование водопадных ме-
тодик управления является нерацио-
нальным. В данном случае менеджерам 
необходимо разработать более вари-
ативные стратегии, в рамках которых 
будет предусмотрена активная комму-
никация и надежная обратная связь на 
протяжении всего цикла реализации. 
Методы управления рисками и угро-

зами аналогично должны быть более 
масштабными. наилучшим приемом в 
данном случае будет группировка по-
тенциальных рисковых ситуаций и со-
бытий таким образом, чтобы было обе-
спечено максимальное взаимодействие 
внутри всей команды и среди всех вов-
леченных лиц. Это даст возможность: 

1) проверять риски на более ранних 
стадиях процесса запуска развлекатель-
ных программ; 

2) подчеркнуть ценность коммуни-
кации и сотрудничества. 

Кроме того, группировка рисков в 
процессе подготовки шоу позволяет 
обнаружить реализованные угрозы на 
ранней стадии, поскольку в процессе 
оценки делается акцент на причинах 
рисков, а не просто на результатах 
проекта. 

Дополнительными аспектами тра-
диционного управления проектами, 
которые следует внедрять в индустрии 
развлечений, является вовлечение за-
интересованных сторон, развитие и 
обучение команд, хотя они, конечно, 
должны быть адаптированы к уни-
кальным социальным требованиям 
индустрии. например, музыкальная 
индустрия — это одна из отраслей раз-
влечений, которая очень эффективно 
привлекает заинтересованные стороны. 
Поэтому, по мнению автора, необхо-
димо постоянно взаимодействовать с 
заинтересованными сторонами, что-
бы они понимали текущее состояние 
проекта. Это важно не только для того, 
чтобы заручиться их поддержкой, но и 
для того, чтобы они могли рассказать о 
проекте своим клиентам и заинтересо-
ванным лицам во всей организации. 

Как уже отмечалось ранее, шоу-биз-
нес в России состоит из широкого круга 
отдельных подсекторов. несмотря на 
разнообразие, менеджеры, работающие 
в том или ином сегменте понимают не-
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обходимость перемен. Половина из них 
отмечают, что больше не могут пола-
гаться на традиционные бизнес-модели 
и считают реструктуризацию операций 
главным приоритетом преобразований 
в ближайшие несколько лет [7].

Можно отметить три главных дви-
жущих силы перемен, которые стиму-
лируют трансформацию менеджмента 
и его практик в шоу-бизнесе. 

Во-первых, это динамичная конку-
рентная среда. сегодня в России можно 
наблюдать проникновение компаний в 
различные смежные сектора деятельно-
сти, масштабирование своего бизнеса 
на новые ниши, например, произво-
дители контента переходят к прямому 
распространению среди потребителей, 
дистрибьюторы многоканальных ви-
деопрограмм приобретают производи-
телей контента и кабельные сети, из-
датели переходят на информационные 
услуги, а рекламные агентства вступают 
в процесс создания контента.

Во-вторых, скорость изменения 
технологий. сегодня вследствие циф-
ровой революции, стремительного раз-
вития инноваций отрасль шоу-бизнеса 
находится в череде постоянных изме-
нений, которые включают в себя вир-
туальную и дополненную реальность, 
блокчейн, искусственный интеллект, 
а теперь еще и 5G и интернет вещей. 
с учетом обозначенного менеджерам 
только предстоит решить вопрос как 
эти технологии позволят создавать 
новые предложения, и какова их роль 
в эволюции деятельности индустрии 
развлечений.

В-третьих, изменение ожиданий 
клиентов. Это отражает различные 
требования потребителей в отноше-
нии того, как, когда, где и сколько они 
предпочитают потреблять и покупать 
из развлекательного контента.

В-четвертых, как и в любой отрасли, 

управление современной рабочей си-
лой представляет собой сложность для 
медиа- и развлекательных компаний. 
В этом контексте возрастает важность 
ликвидации дефицита кадров и разви-
тия навыков. По всем показателям 33% 
руководителей отечественных компа-
ний шоу-бизнеса считают управление 
талантами одним из важнейших фак-
торов перемен в их бизнесе, который 
превосходит конкуренцию, техноло-
гический прорыв или даже изменение 
ожиданий клиентов [8]. неспособность 
преодолеть разрыв в талантах продол-
жает сдерживать отечественные ком-
пании в сфере шоу-бизнеса. К числу 
самых больших препятствий для ин-
новаций в медиакомпаниях относят-
ся недостаточные навыки и обучение 
(30%). одним из решений этой пробле-
мы является гиг-экономика, которая 
обеспечивает легкий доступ к соответ-
ствующим навыкам и талантам без дол-
госрочных затрат на обучение и повы-
шение квалификации.

Подводя итоги проведенного ис-
следования, можно сделать следую-
щие выводы. Менеджмент шоу-биз-
неса в России— один из лучших 
примеров успешной и правильной 
практики управления проектами. Тем-
пы и стимулы, ориентированные на 
клиентов, позволили ему процветать 
в условиях сжатых сроков и высокой 
публичности. однако эксперты отмеча-
ют, что 34% медиа- и развлекательных 
компаний прекратят свое существова-
ние без изменения парадигмы управле-
ния. Для этого руководители должны 
принять решений с чего следует начать 
преобразование компании. сегодня, 
более чем каждый четвертый (28%) 
топ-менеджеров, которые управляют 
компаниями шоу-бизнеса в России, [8] 
признает необходимость переосмысле-
ния систем управления. 
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В связи с этим считаем, что менед-
жменту шоу-бизнеса следует более 
активно использовать и внедрять ин-
новационные практики управления, де-
тальное раскрытие которых составляет 
перспективное направление будущих 
научных изысканий. 
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Аннотация. статья посвящена рассмотрению феномена музыкального образования 
в контексте эволюции отечественной культуры. Автором обозначены аспекты анализа 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of music education in the context of the 
evolution of native culture. The author specifies the aspects of the phenomenon analysis (historical, 
cultural, sociocultural, art history, systemic, procedural, anthropological) and makes an attempt 
to disclose them in order to reveal the integrating principle, the structural and essential unity of 
music education.
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В прошлом музыкальное образо-
вание определялось педагогикой этой 
дисциплины как «форма образования, 
использующая музыкальное искусство 
как средство и имеющая в своей основе 
эстетику». однако музыка возникла и 
существует не благодаря «эстетике», а 
благодаря возникновению и существо-
ванию человека; человек существует 
прежде всего в культуре, а музыка от-

ражает существование человеческой 
культуры, поэтому «эстетика» суще-
ствует только благодаря человеку и 
культуре. она является лишь частью 
существования людей и культуры и не 
может быть сущностью музыкального 
образования в смысле человеческой 
культуры в целом. согласно феномено-
логии и педагогике, «смысл или сущ-
ность явления не просты и не одномер-
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ны, а многомерны и многослойны. Вот 
почему мы не можем вывести смысл 
образования из одного определения». 
Вот почему мы не можем вывести 
смысл образования из одного опреде-
ления» [1]. Так же как «эстетизация» в 
смысле «благоустройства» или превра-
щение в «музыканта» посредством му-
зыкального образования не отражает в 
полной мере всего значения или куль-
турного смысла воспитания музыкаль-
но-культурного человека. Таким обра-
зом, понимание музыки - это также 
понимание музыкальной культуры, 
которая включает в себя множество 
уровней, из которых эстетика - лишь 
один. Что касается «эстетического» му-
зыкального образования, то оно клас-
сифицирует музыку в рамках одного 
ценностного суждения о красоте и не-
привлекательности. Эстетика» являет-
ся лишь одной из составляющих жиз-
ненного мира в феноменологической 
педагогике музыки, и она не отделена 
от жизненного опыта и жизненного 
мира. Развитие феноменологии музы-
кального образования в Китае проис-
ходило под влиянием рационализма, 
что привело к чрезмерному акценту 
на классическом отборе музыкальных 
материалов и избеганию плюрализма 
в процессе обучения; во-вторых, эм-
пиризм стал причиной тенденции к 
тестированию и эстетического утили-
таризма в музыкальном образовании, 
что привело к подавлению творчества 
и мотивации учащихся. Кроме того, 
эпистемологическая дихотомия меж-
ду субъектом и объектом становится 
препятствием для сосуществования 
и интеграции двух сторон отношений 
между учителем и учеником [2]. 

феноменология музыкально-
го образования - это развивающая-
ся концепция, которая опирается на 
принципы феноменологической педа-

гогики, чтобы облегчить понимание 
теоретических основ феноменологии 
музыкального образования. Это связь 
между социальными отношениями, 
родителями, учителями и детьми в му-
зыкальных встречах - короче говоря, 
связь между музыкальными встреча-
ми взрослых и растущих детей. Более 
того, феноменология музыкального 
образования делает отношения, дея-
тельность или ситуацию образователь-
ными. на музыкальный опыт каждого 
взрослого и ребенка всегда оказывают 
влияние: взаимное, культурное, тра-
диционное, языковое, их собственная 
история, физическое окружение и об-
щество в целом. Это влияние направ-
лено на усиление условных возможно-
стей выживания и развития ребенка, и 
музыкальное образование существует 
в контексте диалога с ребенком, кото-
рый способствует его выживанию и 
развитию через музыку. Правила этой 
феноменологии музыкального обра-
зования одинаково применимы к му-
зыкальному образованию учащихся 
начальной, средней и высшей школы. 
Мы подходим к миру музыки в повсед-
невной жизни естественным образом. 
феноменологическая музыкальная 
педагогика, как гуманитарная наука, 
характеризуется тем, что она начи-
нается в мире музыкальной жизни и 
сама является формой воспитания или 
образования; это постоянно развива-
ющаяся музыкальная педагогика. Это 
гуманитарный подход, основанный 
на герменевтике и феноменологии как 
философии [3]. 

Музыкальная педагогика, с другой 
стороны, основывается, прежде всего, 
на субъективном и объективном эпи-
стемологическом философском под-
ходе. студенту музыкального образо-
вания необходимо иметь некоторые 
знания в области философии, чтобы по-
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нять теоретические следствия феноме-
нологии и герменевтики музыкального 
образования. Таким образом, можно 
понять фундаментальные теории и ме-
тоды феноменологии музыкального 
образования. Как гуманитарная наука, 
включающая музыкальную рациональ-
ность, эмоции, мысли, ценности, чув-
ства, сознание, цели и действия как ото-
бражения мира, в котором живут люди, 
все народы мира способны создавать 
осмысленную музыку, и феноменоло-
гия музыкального образования должна 
объяснить, как музыка каждого народа 
выживает в мире. 

Дисциплина музыкального обра-
зования имеет тенденцию быть более 
иерархичной в своей классификации 
музыкальных явлений и часто сосре-
доточена на эстетической деятельно-
сти музыки, через красоту ее содер-
жания и, как следствие, способность 
ценить, чувствовать и создавать кра-
соту, тогда как феноменология музы-
кального образования имеет тенден-
цию прояснять смысл человеческих 
музыкальных явлений, с акцентом на 
целенаправленное, сознательное и ак-
тивное существование, и понимание 
культурного значения музыки для 
ткани жизни, которая включает в себя. 
Это также культурная теория музы-
кального образования, которая осно-
вывается на понимании культурного 
значения музыки для ткани жизни, 
включая религиозные, политические, 
философские, фольклорные, эмоци-
ональные, экономические, образова-
тельные и рекреационные смыслы. 
феноменологические исследования 
музыкального образования - это новая 
исследовательская ориентация, пред-
ложенная западными педагогами, ко-
торые недовольны преобладающими 
научными парадигмами рационализ-
ма, позитивизма и технократии в обра-

зовании. В традиции духовной науки 
Дильтея «мы описываем природу, но 
понимаем человека», феноменологи-
ческие исследования в образовании 
отвергают слепое внедрение есте-
ственнонаучных методов в образова-
тельные исследования. феноменологи 
музыкального образования считают, 
что образовательные исследования, 
основанные на естественнонаучном 
подходе, склонны уделять слишком 
много внимания методам и технике 
исследования и пренебрегать повсед-
невным смыслом и практическим ха-
рактером образования [4]. 

однако не существует конкретно-
го, единого подхода к феноменологии 
музыкального образования, и ученые 
и педагоги, заинтересованные в фе-
номенологическом подходе к музы-
кальному образованию, продолжают 
исследовать некоторые способы, с 
помощью которых можно проследить 
жизненный опыт и явления. соглас-
но Ван Менену, феноменологическое 
исследование начинается с контекста, 
«анализа, интерпретации и описания 
типичного узла сознания, встроенно-
го в этот контекст», что также может 
выявить общую структуру явления с 
точки зрения понимания и описания. 
В то же время Ван Менен отмечает, 
что эти методы необходимо понимать 
и применять гибко, а не в неизменной 
последовательности, и что они мо-
гут использоваться попеременно или 
одновременно в ходе исследования. 
использование этих методов в боль-
шей степени зависит от «творческого 
мышления, интеллектуальной изо-
бретательности и навыков письма» 
исследователя. Китай - многонацио-
нальная страна. Музыка различных 
этнических групп также заслуживает 
изучения в контексте повседневной 
жизни. Многие этнические музыкаль-
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ные группы не передают свою музыку 
в обычных школах, и, как и в случае 
с антропологическим изучением об-
разования, изучение образования 
вне школ также важно для будущего 
развития человеческого образования. 
Хорошим примером этого является 
симпозиум «социально-антрополо-
гические перспективы преподавания 
и изучения музыки», проведенный 
совместно Американской ассоциаци-
ей музыкального образования и об-
ществом музыкальной антропологии, 
который представлял собой семи-
нар по музыкальному образованию в 
различных традициях внешкольного 
мира. Это хороший пример семинара 
по музыкальному образованию вне 
школы в различных мировых тради-
циях. феноменология музыкального 
образования использует в качестве 
учебника мир музыкальной жизни 
или существование различных наци-
ональностей в мире. 

В двадцатом веке китайское музы-
кальное образование полностью при-
няло западную систему музыкального 
образования, начиная с транспланта-
ции или импорта западных музыкаль-
ных систем и учреждений; теперь, 
исходя из того, что большинство на-
ших ученых признают существование 
мультикультурной музыки в мире и 
существование различий в музыкаль-
ных культурах, будет происходить 
межкультурный музыкальный диалог, 
с пониманием музыкальных культур, 
музыкальных систем и музыкальных 
учреждений. Различия в понимании 
музыкальных культур, музыкальных 
систем и музыкальных институтов или 
независимость музыкальных мнений 
выйдут на первый план. если мы не 
признаем различий, наше музыкаль-
ное образование будет таким же, как и 
западное, а поскольку они одинаковы, 

не будет ни необходимости, ни воз-
можности для диалога [5]. 

из приведенного выше анализа 
ясно, что феноменология музыкаль-
ного образования в Китае осталась 
в основном на стадии философских 
дебатов. Практические последствия 
феноменологии музыкального об-
разования все еще активно обсуж-
даются, но теоретическая работа, не 
имеющая ничего общего с практи-
кой, в реальном смысле «делания» 
феноменологии музыкального обра-
зования приостановлена. но крити-
ка феноменологического подхода к 
музыкальному образованию никогда 
не прекращалась. Чем более спорным 
он является, тем больше он привле-
кает внимание ученых. Полезен или 
нет феноменологический подход к му-
зыкальному образованию, удается ли 
ему спровоцировать размышления, 
удается ли ему вернуться к самому 
вопросу - это то, что нам нужно «сде-
лать», чтобы получить ответы. Когда 
у нас будет ясное понимание корней, 
развития, уникальной привлекатель-
ности и недостатков феноменологии 
музыкального образования, когда у 
нас будет ясное понимание того, что 
такое феноменология музыкального 
образования, тогда вопрос о том, как 
сделать это хорошо, окажется в центре 
внимания ученых. 

В отличие от феноменологических 
достижений музыкального образова-
ния за рубежом, многие тексты в Ки-
тае, похоже, избегают реального изу-
чения феномена «жизненного мира» 
музыкального образования с помощью 
грандиозных теоретических исследо-
ваний. Как начать «делать» феномено-
логию музыкального образования, как 
пытаться использовать все еще несо-
вершенные методы феноменологии му-
зыкального образования, как пытаться 
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писать подлинные феноменологиче-
ские описания и размышлять над ними 
- вот неизбежное будущее развития фе-
номенологии музыкального образова-
ния в Китае [5].
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Аннотация. В статье показано большое влияние китайской живописи на русскую жи-
вопись согласно исследованиям живописных стилей художника-миссионера Раджашева и 
известного современного русского художника Юрия Калейты. с непрерывным усилением 
национальной мощи отношения между Китаем и Россией становятся все более и более за-
крытыми. и в этом контексте необходимо углублять сотрудничество в области культуры и ис-
кусства между Китаем и Россией. Культура и искусство могут способствовать дружбе между 
китайским и русским народами, а также развитию культуры и искусства в этих двух странах.
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The influence of Russian realism on Chinese painting

Abstract. The article shows the great influence of Chinese painting on Russian painting, ac-
cording to the studies of the painting styles of the missionary artist Radzhashev and the famous 
contemporary Russian artist Yuri Kaleita. With the continuous strengthening of national power, 
relations between China and Russia are becoming more and more closed. And in this context, it is 
necessary to deepen cooperation in the field of culture and art between China and Russia. Culture 
and art can promote friendship between the Chinese and Russian peoples, as well as the develop-
ment of culture and art in these two countries.

Key words: Chinese painting, Russian realism, art, cultural dialogue.

В истории мирового межкультур-
ного диалога культурный обмен между 
Китаем и Россией является чудом. и 
китайско-российские культурные обме-
ны начались позже, чем китайско-ин-
дийские культурные обмены и культур-
ные обмены между Китаем и Западом. 
однако влияние на обе стороны чрез-
вычайно глубоко. Русская литература, 
живопись, танцы и другие категории 

искусства оказали глубокое влияние на 
китайских художников и художествен-
ное образование. 

Культура и искусство Китая оказа-
ли огромное влияние на Россию. Мож-
но сказать, что русская цивилизация в 
начале своего становления содержала 
в себе восточные факторы. То ли от 
национального залога, то ли от геогра-
фических условий, то ли от условий 
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общественного развития, всегда есть 
восточные факторы в российском го-
сударственном и культурном развитии. 

искусство России распространено в 
мире. и это оказало большое влияние 
на китайское искусство. В последние 
годы многие ученые изучали влияние 
русского искусства на развитие китай-
ского искусства. и несколько ученых 
исследовали влияние китайского искус-
ства, особенно влияние традиционных 
искусств на русское искусство. 

Первоначальный культурный обмен 
между Китаем и Россией начался в мон-
голо-юаньский период. А затем, в эпоху 
поздней династии Мин и ранней дина-
стии Цин, культурные обмены возобно-
вились. Это продолжается и по сей день 
[1]. Традиционные искусства Китая, та-
кие как китайская живопись, фарфор и 
архитектура, оказали большое влияние 
на развитие русского искусства. Выяс-
нение влияния китайского традицион-
ного искусства на Россию и ситуацию с 
его распространением, а также демон-
страция славных достижений великой 
культуры и искусства Китая помогут 
укрепить традиционные культурные 
обмены между Китаем и Россией в бу-
дущем. и это имеет также определенное 
теоретическое значение для активиза-
ции развития и обогащения культуры.

истоки культурного обмена меж-
ду Китаем и Россией начались с рели-
гиозного обмена. В середине 17 века 
царская Россия направила войска для 
вторжения в районы вдоль реки Хэй-
лунцзян. В 1685 году русские иконы 
стали ввозиться в Китай вместе с пра-
вославной церковью после яксинской 
войны. В 1727 году Китай и Россия 
подписали «Договор Цякету». В этом 
договоре Россия предлагала учредить 
Русскую Православную Миссию в Пе-
кине на постоянной основе. 

Россия получил разрешение прави-

тельства династии Цин на совершение 
богослужения для русских военноплен-
ных, захваченных в Пекине во время 
битвы при яксе. К 1864 году Россия от-
правила в Китай в общей сложности 14 
миссионеров. Миссионерская деятель-
ность не ограничивалась только рели-
гией. она также создала мост культур-
ного обмена между Китаем и Россией. 
например, среди миссионеров Русской 
Православной Восточной Церкви в 
XVIII веке было много китаеведов. они 
хорошо владели китайским языком и 
написали щедрые работы. и эти работы 
углубили понимание России о Китае. 

В России это создало социальную ат-
мосферу «китайской лихорадки». Тогда 
же был осуществлен первый крупный 
«шаг» китайской культуры в Россию. 
Также в нем было много специалистов 
по китаеведению, маньчжуроведов и 
тибетологов. В то же время с распро-
странением Православной Восточной 
Церкви художественный обмен между 
Россией и Китаем становился все более 
зрелым. 

Внедрение произведений русского 
изобразительного искусства в Китай 
является источником китайско-россий-
ского художественного обмена. А пред-
ставленные произведения русского 
изобразительного искусства представ-
лены русскими иконами Православной 
Восточной Церкви. Россия направила в 
Китай миссионерскую группу. с мисси-
онером всегда был профессиональный 
художник. например, это были Раджа-
шев, Корса Лин, Чимутов и игорь Лев. 

они отразились в истории. В соот-
ветствии с указаниями русского пра-
вительства эти художники рисовали 
китайский фольклор, людей, предметы 
и декорации. Эти художники созда-
ли произведение на тему природного 
ландшафта и обычаев Китая. некото-
рые стили и техники живописи находи-
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лись под сильным влиянием китайской 
живописи. их работы принесли «ки-
тайский стиль» в русское художествен-
ное сообщество. 

Тогда восточная цивилизация яви-
лась русскому народу непосредственно 
в виде живописи. среди этих миссио-
неров было несколько художников, ко-
торые любят китайское искусство. они 
привезли в Россию много хороших ра-
бот, чернила, краски и бумагу, исполь-
зованные в китайской живописи. Мож-
но сказать, что эти миссионеры внесли 
большой вклад в китайско-русский об-
мен искусством. 

Раджашев (1798-1865), полное имя 
Антон Михайлович Раджашев - первый 
из русских профессиональных живо-
писцев, отправленных в Китай. самым 
известным его пейзажным произведе-
нием был «Китайский город». Эта ра-
бота была создана в 1864 году. Картины 
Раджашева в Китае не ограничивались 
пейзажной тематикой. он также создал 
много портретов. интересным фактом 
является то, что он писал портреты 
принцев Китая, а потом дарил им эти 
портреты. 

При исполнении произведений Рад-
жасаев использовал обычаи Китая и 
некоторые особенности китайской жи-
вописи. В работах Раджашева ярко от-
разились влияния китайского традици-
онного искусства на русскую живопись. 
Как первый русский художник, прие-
хавший в Китай, его влияние и значе-
ние в китайско-российском обмене ис-
кусством были огромными. он привез 
русскую живопись маслом в Китай. со-
гласно его произведениям, он вернул в 
Россию китайские обычаи. [2]

Когда речь заходит о современных 
российских художниках, нельзя не упо-
мянуть Юрия Калейта. они оказали 
большое влияние на традиционное ки-
тайское искусство. Юрий Калейта ро-

дился в 1957 году, в 1989 году окончил 
Академию художеств имени и.е. Репи-
на. Затем остался в школе. Юрий Калей-
та имел заслуги многих мастеров и за-
дал неповторимый стиль живописи. В 
своих работах он синтезировал художе-
ственные стили Веласкеса, Модильяни, 
серова и других западных художников. 

стоит отметить, что в работах Юрия 
Калейты присутствовал дух китайской 
живописи от руки. Карла Татта очень 
любит Китай и любит общаться с ки-
тайскими художниками. он много раз 
ездил в Китай для проведения выставок 
и изучения традиционного китайского 
искусства, особенно работы кистью от 
руки. Калейта был хорош в исполнении 
портретов. его портретные работы под-
черкивали очарование персонажей. А 
работы ориентированы на выражение 
смысла сильным письмом. А работы 
украшали цветом. на Калейту повлияли 
традиционные и классические картины 
маслом. Живописные работы выполне-
ны в духе русского реализма масляной 
живописи. и восточный изысканный 
художественный дух был интегрирован 
в произведения. Поэтому произведения 
Калейты были одновременно классиче-
скими и романтическими. свободная 
кисть была отличительной чертой его 
работ. Было много современных рус-
ских художников под влиянием тради-
ционного китайского искусства. 

Представителями были преподава-
тели китайских колледжей и универси-
тетов. например, Кондаров преподавал 
в Цзинаньском университете в Шаньду-
не. он сказал, что культурное наследие 
нации может привлечь любого худож-
ника. В работах не было видно процве-
тания экономики Китая. В работах не 
было небоскребов и автомагистралей. 
он описал дух древней культуры с ха-
рактеристиками, так как Китай не был 
европеизирован. Там были отдаленные 
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деревни, узкие улочки, старый пекин-
ский и шанхайский продовольствен-
ный рынок [3]. 

Будучи древней и цивилизованной 
страной, традиционная культура Китая 
была глубокой. Традиционная культу-
ра Китая может дать китайцам чувство 
собственного достоинства и уверен-
ность в себе. Традиционная китайская 
культура была визитной карточкой Ки-
тая для того, чтобы мир понял Китай. 
При династии Цин существовал дисба-
ланс в культурных обменах между Ки-
таем и Россией. Хотя культура и искус-
ство Китая были принесены в Россию 
религиозными и другими путями, глу-
бина и широта распространения рус-
ской культуры и влияние на китайскую 
культуру и искусство намного больше, 
чем китайской культуры на российское 
искусство. 

Традиционное китайское искусство 
было глубоко любимо русским народом, 
особенно дворянством. Эти традицион-
ные искусства были для России одним 
из эффективных способов понять Ки-
тай. Это также было важным фактором 
распространения китайской культуры 
и искусства в России [4], [5]. сегодня 
международные обмены и сотрудниче-
ство становились все более тесными. 
Развитие культуры и искусства неот-
делимо от обмена и обучения. Китай-
ское искусство привлекает все больше и 
больше внимания художников в мире. 
Все больше и больше художников лю-
бят использовать китайские элементы в 
своем художественном творчестве.
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Аннотация. Курсы обучения вокальному искусству в Китае развиваются, и учебная 
программа постоянно совершенствуется. В то же время есть много педагогов и музыкан-
тов, которые неправильно понимают программу обучения вокальному искусству. Поэтому 
крайне необходимо провести глубокий анализ учебной программы по вокальному искус-
ству. В данной статье анализируются различия между китайскими и русскими курсами обу-
чения вокалу с разных точек зрения и обобщается некоторый опыт. 

Ключевые слова: вокальное искусство, образование, Россия, Китай, искусство, меж-
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On some issues of teaching vocal art in China and Russia

Abstract. Vocal art courses in China are developing and the curriculum is constantly being 
improved. At the same time, there are many teachers and musicians who misunderstand the vocal 
art curriculum. Therefore, it is extremely necessary to conduct an in-depth analysis of the curric-
ulum in the vocal arts. This article analyzes the differences between Chinese and Russian vocal 
training courses from different points of view and summarizes some of the experiences.

Key words: vocal art, education, Russia, China, art, intercultural dialogue.

Китай и Россия являются ведущи-
ми образовательными странами мира, 
и у России есть свои особенности в 
преподавании музыки. В самые ранние 
времена существовала религиозная му-
зыка. В семнадцатом веке была созда-
на специальная школа. В основном в 
их обучали религиозной музыке, в том 
числе вокальной и инструментальной 
музыке. В известном смысле препода-

вание русской вокальной музыки начи-
нается с популяризации религиозной 
музыки. Во второй половине 19 века на-
чалось бурное развитие, музыкальные 
классы открывались во всех школах и 
являлись обязательным курсом. В то же 
время был создан ряд профессиональ-
ных музыкальных школ. К началу 20 
века развитие музыки в Китае было от-
носительно зрелым. Многие выдающи-
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еся китайские музыканты того времени 
хорошо известны во всем мире. 

из-за разных исторических культур 
существует большая разница между 
китайской и русской музыкой. В пери-
од, когда Китай долгое время находил-
ся в традиционном обществе и начал 
активно развиваться, в новое куль-
турное движение, проникла западная 
музыка. Группа проницательных лю-
дей в Китае начала изучать западную 
музыку и считала, что Китай должен 
ввести более продвинутые концепции 
обучения. Первоначально Китай начал 
создавать специальные дисциплины 
для обучения музыкальному искусству 
с Запада и направлять людей к вос-
приятию западной музыки, такой как 
оперы, арии и т.д., чтобы постоянно 
улучшать музыкально-эстетическое со-
знание населения.

В 1930-е годы музыканты стали 
использовать в качестве основы этни-
ческую мелодию и комбинировать за-
падные голоса для создания большого 
количества выдающихся произведе-
ний с фоном того времени. Поэтому 
музыка Китая и России принадлежит 
к двум основным фракциям и каждая 
имеет свои достоинства. соответству-
ющее сравнение между ними будет 
интегрировано, что окажет большое 
положительное влияние на развитие 
музыки в целом.

Важно понимать, что вокальное ис-
кусство - это дисциплина, в которой 
пересекаются теория и практика. его 
знания и навыки охватывают широкий 
спектр, включая все аспекты музыкаль-
ной сферы. Различные дисциплины 
включены в категорию обучения во-
кальной музыке. Этот курс имеет свое 
уникальное содержание, правила, логи-
ку и особенности [1], [5]. 

обучение инструктора по вокалу 
сосредоточено на обучении студентов 

обработке музыки, контролю стиля и 
выступлению на языковой сцене. В то 
же время он помогает учащимся вос-
принимать звук с точки зрения музыки.

В большей части Китая считается, 
что художественное обучение — это 
только инструментальное сопрово-
ждение [4]. однако, в курсе обучения 
вокальному искусству сопровождение 
музыкальных инструментов относит-
ся к области преподавания вокальной 
музыки. В зарубежных странах созда-
но много вокальных художественных 
организаций, таких как музыкальные 
школы, оперные школы и т.д. В кото-
рых обучение больше фокусируется на 
музыкальном стиле, языке, звуке и на 
том, как контролировать и обращать-
ся с этим. Корректировка обучения 
вокальной музыке позволит учащимся 
понять, как использовать звук для бо-
лее глубокого выражения.

обучение вокалу в Китае развива-
ется немногим более десяти лет. его 
учебная программа в последние годы 
была лишь немного усовершенствова-
на, поэтому есть еще много областей 
для улучшения. некоторые колледжи 
создали эту специальность, тем не ме-
нее, все больше школ преподают вокал 
только для второкурсников и младших 
учеников фортепиано. В программе нет 
целостной системы обучения вокаль-
ному искусству и подборки песен для 
обучения музыке. основной формой 
курса является просмотр в основном 
оперных фрагментов, художественных 
песен, этнических песен и других форм. 
Принятые методы обучения в Китае - 
это групповые уроки. однако в России 
в санкт-Петербургской консерватории, 
направление вокального искусства — 
это специализированный курс с про-
фессиональным ответвлением. и это 
один из обязательных курсов для фор-
тепиано соло. обучение вокальному 
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искусству в санкт-Петербургской кон-
серватории является важным содержа-
нием обучения на этапе бакалавриата. 
Первый год начинается с прослушива-
ния, и требования к студентам отно-
сительно высоки. Во втором учебном 
году учащимся предлагалось сыграть 
музыкальные произведения разных 
периодов, при этом они должны были 
точно уловить музыкальный стиль. 
После обучения на третьем курсе сту-
денты должны начать заниматься 
сольными упражнениями. на четвер-
том курсе студент выступает с певцами 
для достижения эффекта сценических 
выступлений. Таким образом, вся си-
стема обучения вокальной музыке 
укомплектована, от теоретического об-
учения до практики [2].

Курсы обучения в Китае весьма 
ограничены в исполнении своих про-
изведений. недостаточно стилевых 
характеристик и эмоционального по-
нимания трека. некоторые русские 
иностранные учителя преподают в 
некоторых музыкальных школах Ки-
тая. они очень любят свою культуру. 
При реализации учебной програм-
мы выбор вокальной музыки отдают 
предпочтение русским вокальным 
произведениям, а также выполнению 
множество русских вокальных зада-
ний. Для китайских произведений они 
больше связаны с некоторым эмоци-
ональным пониманием. например, 
некоторые русские учителя знакомы с 
обычаями Китая. Когда они оценива-
ют произведения, они чувствуют, что 
звук и характер исполнения являются 
самыми основными требованиями для 
оценки. Это требует, чтобы мы обра-
щали внимание на мягкость, резонанс 
и полноту тона, а слова должны были 
быть ясными и лаконичными. Возь-
мем, к примеру, произведение «Любовь 
в родном городе». При расшифровке 

этой песни следует начать с текста и 
поразмыслить над глубокой и богатой 
атмосферой этой музыки. Конкретная 
лирика хочет выразить мысли и оды 
деревенского студента своему родному 
городу. Земля, которую он любит, про-
ста, но она подобна наброску пейзаж-
ной картины. При игре на фортепиано 
пальцевый диапазон очень широк, что 
делает это произведение очень вдохно-
венным. При этом необходимо довести 
всю песню до кульминации и сублими-
ровать эмоции всей песни [3].

Что касается преподавания китай-
ского вокального искусства, то здесь 
ощущается относительная нехватка 
учителей и недостаточные учебные 
ресурсы. Во многих колледжах и уни-
верситетах профессиональным препо-
давателям колледжей не хватает ин-
структоров по искусству. студентов 
становится все больше, а учителей не 
хватает. Большинство студентов не 
имеют профессионального руковод-
ства учителя. Это привело к тому, что 
подготовка класса не соответствовала 
реальным требованиям к преподванию 
вокала, что сильно повлияло на каче-
ство обучения. однако в российской 
учебной системе преподаватели вокала 
несут ответственность за навыки, а пре-
подаватели искусства отвечают за ис-
полнение и язык, и работают в сотруд-
ничестве. В то же время практические 
способности студентов сильнее, и они 
смогут качественнее работать после 
окончания университета.

В учебном курсе вокального искус-
ства большое значение имеет содержа-
ние обучения. То, как выбрать подхо-
дящее певческое произведение, играет 
ключевую роль в курсовом эффекте. 
Путем сравнительного анализа мы ви-
дим, что разница между Россией и Ки-
таем очень очевидна. В России педагоги 
больше внимания уделяют исполнению 
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музыки. Пение требует мастерства, а 
выбор произведения также требует со-
блюдения определенных законов. 

Китайский студент может освоить 
хорошие приемы в процессе звуковой 
практики, но не способен эффективно 
исполнять произведения. Это потому, 
что вокальные произведения на самом 
деле состоят из многих элементов, и об-
учать вокальному мастерству необхо-
димо комплексно, как это происходит 
в России. Помимо хороших звуковых 
условий, у них должны быть и другие, 
такие как мелодия, ритм, культура, 
эмоции, методы дедукции и исполне-
ние звука. 

форма обучения является методом 
выражения курса, как и преподава-
ние вокальной музыки. Путем срав-
нительного анализа учебной програм-
мы обучения можно обнаружить, что 
китайско-русские курсы обучения 
вокальному искусству основаны на 
индивидуальном обучении, дополнен-
ном большими классами. однако в ки-
тайских университетах уровень инди-
видуального обучения относительно 
низок. Более того, индивидуальные, 
групповые занятия и массовые заня-
тия проводились параллельно. Груп-
повые занятия иногда заменяли заня-
тия один на один. 

Таким образом, в Китае низкое ка-
чество преподавания вокального ис-
кусства, требующего постоянное со-
вершенствование и изучение более 
подходящего метода качественного 
образования. с быстрым прогрессом 
общества меняются концепции пре-
подавания музыки. Многие музыкаль-
ные школы Китая начали искать новые 
способы не только учиться на русских 
идеях, но и учиться на принципах пре-
подавания других стран. считается, что 
благодаря усилиям этих выдающихся 
музыкальных педагогов китайское пре-

подавание вокальной музыки добьется 
большего прогресса. 
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Аннотация. исследовательское внимание авторов посвящено краеугольному догмату 
Православной Церкви, отраженному в никео-Константинопольском символе веры и важ-
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Бога в трех Лицах: Бога-отца, Бога-сына и Бога-святого Духа. Теологическая интерпретация 
сакральности ритуального действия связана с внешними формами ритуального комплекса 
совершения действий и внутренними когнитивными механизмами формирования, распозна-
вания, осознания и интерпретации личностью доктринального содержания религиозного уче-
ния через смысловое означивание совершаемых ею символических действий, значения обра-
зов-символов как маркёров осознания догматов вероисповедания Христианства. Религиозное 
праймирование напрямую зависит от когнитивно-эмоциональной активации религиозных 
убеждений и верований личности, которые поддерживаются религиозной культурной средой. 
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The dogma of the Blessed Trinity: 
cognitive-emotional foundations of the sacred

Abstract. The research attention of the authors is devoted to the cornerstone dogma of the Or-
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thodox Church, reflected in the Nikeo-Constantinopolitan the Symbol of Faith and an important 
element of the religious cult - the religious ritual of the sacrament of Baptism, which determines 
the semantic foundations of a person’s deep religiosity, significant symbols of the trinity of the 
indivisible Holy Trinity and their intellectual interpretation, emotional patterns of the state of faith 
and understanding, the sacred meaning of the unity of God in three Persons: God the Father, God 
the Son and God the Holy Spirit. The theological interpretation of the sacredness of a ritual action 
is connected with the external forms of the ritual complex of performing actions and the internal 
cognitive mechanisms for the formation, recognition, awareness and interpretation of the doctri-
nal content of religious teaching by a person through the semantic meaning of the symbolic actions 
performed by him, the meaning of symbolic images as markers of awareness of the dogmas of 
Christianity. Religious priming directly depends on the cognitive-emotional activation of religious 
beliefs and beliefs of the individual, which are supported by the religious cultural environment.

Key words: theology, Orthodoxy, the Trinity, the trinity of God, divine hypostases, the Symbol 
of Faith, religiosity, faith, sacredness, tradition, religious cult, cognitive religion.

В христианском богословии на-
чиная с раннехристианского аполо-
гета святого феофила (?-18.10.183гг.), 
епископа Антиохийского, начинается 
осмысление догмата Троицы. В сво-
ём труде «Против Автолика» феофил 
указывает на первое смысловое толко-
вание учения о Триедином Боге: «Три 
дня, которые были прежде создания 
светил, суть образы Троицы, Бога и 
его слова и его Премудрости» и «Бог, 
который через слово и премудрость 
(святой Дух) врачует и животворит. 
Бог словом своим и Премудростью со-
творил всё» поскольку феофил указы-
вает на дословное содержание указан-
ного Ветхого Завета, Псалма 32, стиха 
6 – «словом его небеса утвердились и 
Духом его вся сила их» [30, с. 7]. Би-
блеисты указывают, что конкретный 
термин «Троица» отсутствует в перво-
источниках христианства. ни Ветхий 
Завет, ни новый Завет не раскрывают 
сакральность единосущности и три-
единства Трёх Лиц Бога. необходи-
мость защиты веры от неправильного 
толкования религиозных смыслов и 
ереси заставила отцов церкви, капа-
докийцев Василия Великого, Григория 
Богослова, Григория нисского в пери-
од патристики вершить кропотливую 

интеллектуальную работу по форми-
рованию тринитарной терминологии 
христианского догмата о Троице. 

основной задачей исследова-
тельского поиска теологического ос-
мысления догмата Христианства о 
единосущной триединой Троице, са-
мостоятельности Трёх Ликов Бога 
(ипостаси) является понимание ин-
дивидуализированной антрополо-
гической составляющей духовного 
миропонимания верующего человека 
основополагающего остова смысловых 
образов священных текстов и трудов 
отцов Церкви.

Целью настоящего исследования 
является выявление когнитивно-эмо-
циональных оснований сакрального, 
исключительной значимости, при-
нятого Христианской Церковью на 
Втором Вселенском соборе в 381 году, 
догмата об исхождении святого Духа 
от Бога-отца, его равенстве с ликами 
святой Троицы Богом-отцом и Бо-
гом-сыном, как религиозной идентич-
ности христианина.

настоящее исследование являет-
ся попыткой выявления значимости 
когнитивно-эмоциональных основа-
ний сакрального, полагаемых в куль-
турно-исторических смыслах рели-
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гиозно-социальной практики народа, 
государства, общности, выраженной 
в символах веры, интеллектуальных 
практиках обоснования выбора раци-
онального действия личности, прак-
тиках сопереживания и социальной 
поддержки нуждающихся, эмоцио-
нальных состояний сообщности и еди-
нения в достижении целей, и, как итог, 
проявление особой социальной значи-
мости глубоко религиозной (воцерков-
ленной) личности. 

исследовательский интерес в ког-
нитивном религиоведении к психоэ-
моциональным составляющим веры, 
степени воцерковленности и привер-
женности личности к религиозному 
культу отмечен постановкой проблемы 
объяснения феномена веры в работах 
бихевиористов В.Р. Веллса [17], Д. Тра-
ута [16, р. 388], Г. Холлингвоса [7; 93], 
Дж. Веттера [17; р. 209-210]; вниманием 
к культурным символам религиозных 
ритуалов антропологов К. Леви-строс-
са [24], Дана спербера [14, р. 12-16]. 

А. Бандура [1, р. 14-15] выражает 
в выделении таких психологических 
установок как вера, ожидание, испол-
нение действия, непосредственно за-
висящих от когнитивного осознанного 
механизма выбора социального пове-
дения, включая религиозное действие. 
социальное одобрение, как система 
подкрепления не только модели рели-
гиозного поведения, но и механизмов 
стимула и реакции становится основ-
ным в формировании когнитивного 
выбора моделей поведения человека. 
При этом определенные модели пове-
дения производят на нас особенный 
эффект, сильное эмоциональное впе-
чатление в зависимости от масштаба 
транслирования образцов оценивае-
мого поведения [2]. Тем самым трепет 
и когнитивная оценка положительно-
сти избираемого поведения во многом 

определяется когнитивным опытом 
рационального выбора. он не может 
быть предопределён. Это всегда моди-
фикация нового в наличных условиях 
социальной ситуации, на которую так 
же влияют и процессы взаимодействия 
людей друг с другом, социальные ком-
муникации и сети.

Томас Лоусан и Роберт Макколи 
отличительной чертой религиозного 
ритуала определяют важность роли 
когнитивных представлений о сверхъ-
естественном, сверхчеловечном [8]. 
Когнитивные процессы осознания для 
личности особенно значимы. Чело-
век полагает, что способен управлять 
эмоциональными состояниями, воз-
никающими в определенных жизнен-
ных ситуациях. однако источники 
подкрепления когнитивного контроля 
за эмоциональностью определены вну-
тренним локусом контроля (интеллек-
том, эмпирическим жизненным опы-
том, научной рациональностью) либо 
внешним локусом контроля (религиоз-
ным культом, догматами, верой). 

на непредсказуемые и не контроли-
руемые ситуации, как отмечают Ричард 
сосис и Джозеф Булбулий, люди стере-
отипно реагируют приверженностью 
к ритуальным действиям, привержен-
ностью к вербальным утверждениям 
верующих, включая эмоциональные 
состояния [5, р. 363-388]. При этом не-
объяснимым противоречием является 
человеческое упорство и эмоциональ-
ная интенсивность приверженности 
человека религии независимо от на-
личия рациональных доказательств в 
пользу атеизма. именно эти состояния 
Дж. Веттер именует как вера [17; р. 213].

интерес к когнитивным процес-
сам верующего человека начинается с 
предшественника когнитивного рели-
гиоведения стюарта Гатри [6], работы 
Томаса Лоусона и Роберта Макколи 
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«естественность религиозных идей» 
[8] и значимо звучит в проблемати-
ке понимания природы религиозного 
культа Харви Уайтхауса в цикле его 
работ «Внутри культа» [22] и «Модели 
религиозности: когнитивные теории 
религиозной передачи» [21]. 

отдельное внимание исследова-
нию эмоциональности религиозного 
культа впервые в 1995 году проявил 
антрополог Харви Уайтхауз, исследо-
вавший ритуальные практики культа 
карго в Папуа — новая Гвинея [22, 20]. 
он обратил внимание на целенаправ-
ленное применение ритуалов для воз-
действия именно на психику и эмоции 
верующего. Х. Уайтхауз считает, что 
обычные, постоянно повторяющиеся 
ритуалы типа воскресной службы, по-
стоянных знакомых обрядов стиму-
лируют семантическую память и эпи-
зодическую память, сформированную 
эволюционно. А редкие религиозные 
ритуалы, направленные на пробуж-
дение эмоций – такие как жестокие 
обряды инициации, телесные истяза-
ния, травмирующие психику, вызы-
вают сильную длительную социаль-
ную память. Уайтхаус развивает идею 
культурной передачи религиозных 
представлений через процесс непре-
рывного повторения обряда культа, 
формулирует идею «доктринального 
модуса религиозности» запрещающего 
индивидуальные интерпретации рели-
гиозного учения [19].

Примечательно, что сильная эмо-
циональность вызывается образной 
формой религиозности – распятием 
Христа, как образа сильнейших физи-
ческих страданий. Такие образные и 
доктринальные ритуалы, по мнению Х. 
Уайтхауза, оказывают влияние не толь-
ко на то, как люди интерпретируют 
свой религиозный опты, но и влияет на 
создание социальных институтов, ко-

торые люди создают на основе такого 
опыта [20]. исследование категорий ре-
лигиозности, языка, сознания как ког-
нитивную систему конструирования 
реальности существования и объясне-
ния Бога продолжено и. Пююсияйнен 
на страницах его работы «Как религия 
работает: на пути к новой когнитивной 
науке о религии» [11, 12]. 

В 2006 году А. Гирц, профес-
сор университета в оденсе Дании 
создает Международную ассоциа-
цию по когнитивной науке о рели-
гии (International Association for the 
Cognitive Science of Religion, IACSR), 
объединяющую ученых разных обла-
стей: социально-гуманитарного зна-
ния, естественных наук в единство 
усилий академических исследований 
религиозных феноменов.

социальные аспекты коммуни-
цирования, эволюционировавшие 
под влиянием религиозности когни-
тивного оценивания действий, ста-
новится актуальнейшим предметом 
исследования когнитивного религи-
оведения. В 2008 году одновременно 
два авторитетных научных изданий 
журналов «Science» и «Nаture» презен-
туют на своих страницах статью Ары 
норензаян и Азима Шарифф «Про-
исхождение и эволюция религиозной 
просоциальности» [10] и статью П. 
Буайе «Религия: обязаны верить?» [3], 
которые формируют новый методоло-
гический подход в исследовании ре-
лигиозности, утверждая, что религия 
и вера способствуют формированию 
ценностного поведения, приносяще-
го коллективную пользу и выступа-
ющее основой просоциальности, де-
монстрирующие связь в культурных 
контекстах, социальной репутацией. 
Люди, имеющие религиозную пре-
данность, набожность обладают наи-
большим доверием у сограждан. Эти 



58

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 3.

социальные феномены полученных 
исследовательских данных ставят 
ещё больше вопросов перед религио-
ведами, примитивно описывающими 
религию как символический культ. 
А. норензаян теорию влияния ре-
лигиозности на эволюцию социаль-
ных коммуникаций и общественной 
практики развивает в работе «Боль-
шие боги: как религия изменила со-
трудничество и конфликт» [9]. В 2015 
году Ара норензаян и Азим Шарифф 
с коллегами проводит 93 исследова-
ния 11 653 участников на предмет 
религиозного прайминга, результаты 
которого показывают влияние рели-
гиозного воспитания на социальные 
модели поведения. При этом нере-
лигиозные участники, попавшие под 
исследование, не демонстрировали 
силу влияния религиозных ценно-
стей на их выбор поведения или пред-
почтений, в силу чего религиозное 
праймирование напрямую зависит 
от когнитивной активации религи-
озных убеждений личности, которые 
функционируют или поддерживают-
ся культурной средой [10].

среди отечественных исследова-
телей когнитивного религиоведения 
являются М.М. Шахнович [32], сер-
гиенко Р.А. [28], Малевич Т.и. [27], 
Литвинова В.А. [25], отмечающие пер-
спективность анализа истоков рели-
гиозного поведения через изучение 
мыслительной деятельности личности, 
применяя понятийный аппарат и мето-
дики отечественной когнитивистики. 
Первые шаги отечественной традиции 
когнитивного религиоведения связа-
ны с проблемой различения религи-
озных агентов, имеющих врожденную 
склонность к глубокой религиозности 
(воцерковленности), от слабо религи-
озных агентов, верующих в моменты 
традиционных знаковых религиозных 

праздников или демонстрирующие со-
циальную сообщность с верующими 
в процессе совместной деятельности, 
как духовные основания сплочения в 
достижении коллективных целей.

Мы полагаем, что за исследователь-
ским вниманием остается очень важ-
ный элемент – религиозный ритуал, 
который определяет смыслосодержа-
тельные основы глубокой религиоз-
ности личности, значимые символы и 
их интеллектуальную интерпретацию, 
эмоциональные паттерны состояния 
веры и понимания сакрального. Ана-
лиз когнитивных оснований значи-
мости религиозного ритуала полагает 
четкое разграничение часто называе-
мых синонимами таких понятий как 
обряд и ритуал.

Теологические основания ритуа-
ла формируются исходя из латинско-
го смыслового значения ritus ritualis 
торжественная форма установленного 
обряда, церемониала, широко приме-
няемого в толковании церковных ре-
лигиозных ритуалов как особенных, 
отдельно наделяемых символиче-
ским смыслом теологического значе-
ния. Теологическая интерпретация 
сакральности ритуального действия 
связана с внешними формами риту-
ального комплекса совершения дей-
ствий и внутренними когнитивными 
механизмами формирования, распоз-
навания, осознания и интерпретации 
личностью доктринального содержа-
ния религиозного учения через смыс-
ловое означивание совершаемых ею 
символических действий, значения 
образов-символов как маркёров те-
оретической модели вероисповеда-
ния. Религиозный ритуал, в отличие 
от обычая, связанного с житейским 
повседневным смыслом привычной 
практики совершения действий, фор-
мирует ритуальные семиотические 
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коды когнитивно-контекстуального 
содержания. Важнейшим элементом 
здесь становится значение и смысл 
контекстуального содержания прак-
тики когнитивной опоры сознания 
личности на сформированные теоло-
гическими доктринами религиозные 
смыслы, которые ассоциативны в мо-
мент совершения религиозного риту-
ала именно тем сакральным образам, 
которые транслируются символами 
веры.

содержательные структуры смысла 
и значения религиозного ритуала при 
раскрытии их глубинных когнитив-
ных оснований направляют исследо-
вательское внимание к структурному 
анализу самого теологического сим-
вола-знака, положенного в распозна-
вание смысла и значения ритуального 
действия. Догматическое наделение 
сакральным смыслом и значением ре-
лигиозного ритуала отсылает нас к ин-
тенсионалу как моменту определения 
совокупности всех мыслимых в рели-
гиозном понятии признаков, обозна-
чающих реальный предмет (Бог-отец, 
Бог-сын, Бог-Дух), к десигнату как 
значению употребляемого понятия 
подразумевающего осознание пред-
мета противоречащего ему (рай как 
отсутствие вечных страданий ада), к 
сигнификату как идеальному психи-
ческому образу, налагаемому в распоз-
навании лика предмета через разные 
его ипостаси (лика дьявола в ипостаси 
образов предметов, искушающих ве-
рующего), эмоциональной выразитель-
ности коннотации прагматического 
означивания понятия и экстенсионала 
значения терминов (денотатам) объё-
ма мыслимых конкретно физических 
совершенных ритуалов (крещения, 
причастия, соборования, покаяния).

Религиозный ритуал конструирует-
ся на теологических догмах. они фор-

мируют когнитивные значения веры. 
Учение о трех ипостасях проявления 
Всевышняго Бога начинает форму-
лироваться в трудах каппадокийцев 
– Василия Великого, Григория Бого-
слова и Григория нисского. исклю-
чительная значимость принятого на 
Втором Вселенском соборе в 381 году 
Христианской Церковью догмата свя-
той Троицы и об исхождении свято-
го Духа от Бога-отца, его равенстве с 
ликами святой Троицы Богом-отцом 
и Богом-сыном проявилась в догма-
тическом построении в христианстве 
незыблемых постулатов, предвосхи-
щающих дальнейшее смысловое су-
ществование ересей Аполлинария и 
Македония о Богочеловечестве иисуса 
Христа и третьей ипостаси Троицы - 
святого Духа.

Когнитивно-эмоциональные смыс-
ловые образы священных текстов Вет-
хого и нового Заветов трудами святых 
отцов получают толкование в антро-
пологических человеческих смыслах, 
способных при ограниченности чело-
веческого интеллекта в познании Бо-
жественной Воли Бога отца, создателя 
и творца всего что существует, прояс-
нить истины Христианства и утвер-
дить их незыблемость в догмате о свя-
той Троицы.

Теологический догмат Православия 
о Троице очень показателен в раскры-
тии итенсионала смыслового значения 
понятия в Христианстве Бога. Догмат 
Троицы отражен в образах-символах 
трех проявлений Всевышнего в каче-
стве Бога-отца – Творца всего окру-
жающего мира; Бога-слова-сына – во-
площенного в человеческом теле сына 
Бога иисуса Христа, и эмоциональ-
но-образного проявления сакрально-
сти Бога-святого Духа – движущей 
силы Троицы.

Религиозные символы Лика Тро-



60

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 3.

ицы распознаются и различаются ве-
рующими, являются таинством, рас-
крывающемся в религиозном опыте 
верующему. символ Веры Правосла-
вия был в сформулирован 325 году из 
семи пунктов на Первом Вселенском 
соборе в никее. Термин «единосущ-
ный» становится центральным в раз-
граничении понятий «сущности» как 
сути существующего и «ипостаси» 
как проявления в трудах каппадо-
кийцев – Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Григория нисского. 
Говоря о единоначалии и единосущ-
ности, каппадокийские теологи выде-
ляли личностные свойства проявления 
Троицы – лики.

Бог-отец – начало всего и конец 
всего (Рим. 11:36), несотворённый, сам 
творящее начало, центральный символ 
единоначалия (греч. ἀρχὴ), единствен-
ный источник (πηγή) всего того, что 
существует для верующих в мысли-
мом мире, сотворивший разнообразие 
мира своим словом. святой Дух – веч-
но исходящий из Бога-отца свет, как 
из единственного начала и выразитель 
божественной сущности и природы 
Бога-отца и Бога-сына. святой Дух 
вне времени и пространства, вездесущ 
и не постижим чувственными форма-
ми, бесконечен исходя из Бога-отца 
(евангелие от иоанна 1:18). Человек 
глубокой религиозности, совершая бо-
гоугодные действия, может почувство-
вать Божественную благодать святого 
Духа. В эти моменты человеку откры-
вается озарение, блаженство и радость. 
Эмоциональная сопричастность ве-
рующего с благодатью снизошедшего 
святого Духа и присутствие Бога-отца 
и Бога-сына.

Бог-сын – единый Господь иисус 
Христос, сын Божий, единородный 
и рожденный от Бога-отца в физи-
ческом теле в мире для выполнения 

великой миссии принести новую за-
поведь людям, доказать своим суще-
ствованием, перенесёнными страдани-
ями божественную суть Воскрешения. 
Бог-сын в догмате Троицы более всех 
ипостасей имеет глубокую символич-
ность своего образа в Православии. 
иисус Христос искупитель, который 
послан неверующим людям Богом-от-
цом, творцом сущего для передачи 
нового смысла религиозного учения 
Христианства через символичность 
жертвы сына, его страданий за грехи 
и неправедную жизнь людей, распятия 
и воскрешения – символа превосход-
ства Духа над тленным телом. Приме-
чательно, что догматическое толко-
вание ипостаси иисуса Христа не как 
ипостаси Бога-слова, а как Бога-сына 
от Бога-отца отдельно подчеркнуто 
В.н.  Лосским с отсылкой на испове-
дание апостола Петра – «Ты сын Бога 
Живаго» (евангелие от Матфея 16:16) 
и отличного от него по физическому 
распознаванию его лица на иконах, 
образах, жизнеописаниях евангелие 
[26, с. 398-399]. Дословное толкование 
евангелиста иоанна Богослова опре-
деляет православную особенность эк-
стенсионала в догматике Троицы тем, 
что каждое проявление божественно-
го, его ипостась – Бог-отец, Бог-сын и 
Бог-святой Дух для нас раскрывается 
в сложном когнитивном дискурсе по-
нимания религиозного смысла через 
встречу с его другой ипостасью, прео-
долевая формально-логические огра-
ничения сознания и принимая нераз-
делённое единство. 

отдельно чтимый христианами 
день святой Троицы, является цер-
ковным праздником, особо почитае-
мым на пятидесятый день после Пас-
хи – дня воскрешения иисуса Христа 
из мёртвых и его вознесения. он ведет 
свои корни от Ветхого Завета, опре-
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деляющего на 50-й день от праздника 
Пасхи, праздник начала жатвы пше-
ницы (Библия. Ветхий Завет. исход 
34:22, Библия. Ветхий Завет. Второза-
коние. Глава 16:10). В день Пятидесят-
ницы после явленного чуда Вознесе-
ния иисуса Христа святой Дух сошёл 
на апостолов. Этот праздник называ-
ют днём Духа святого. В евангелие от 
иоанна отражено единосущие Ликов 
Пресвятой Троицы и ниспослание 
благодати святого Духа апостолам 
дуновением вознесшегося и, ставше-
го знакомым по опыту мирской жиз-
ни их учителя иисуса Христа, лика 
триединого Бога-отца. «иисус же 
сказал им вторично: Мир вам! как по-
слал Меня отец, так и я посылаю вас. 
сказав это, дунул и говорит, примите 
Духа святого» (евангелие от иоанна 
20:21-22) В VIII веке празднику свя-
того Духа составлены каноны святы-
ми иоанном Дамаскиным и Космою 
Маюмским, позднее в IX веке полный 
религиозный ритуал богослужения в 
праздник Пятидесятницы положен в 
уставе Великой Константинопольской 
Церкви Православной ветви Христи-
анства.

В заключении хочется указать на 
необходимость глубинного анализа 
теологического осмысления догмата 
Христианства о единосущной трие-
диной Троицы трёх ликов ипостаси – 
Бога-отца, Бога-сына и Бога-святого 
Духа требуют новых смысло-содержа-
тельных конструкций когнитивного 
религиоведения в толковании теоло-
гических догматов веры. Психоэмоци-
ональные составляющие веры, степень 
воцерковленности [31] и привержен-
ность личности к религиозному куль-
ту определяются когнитивно-эмоцио-
нальными основаниями сакрального 
таинства, раскрытого символизмом 
священных текстов. 

содержательные структуры смыс-
ла и значения религиозного риту-
ала при раскрытии их глубинных 
когнитивных оснований теологиче-
ского символа-знака, положенного 
в распознавание смысла и значения 
ритуального действия, определяют 
конфессиональную идентичность и 
степень религиозности личности, яв-
ляются духовным конструктом эти-
чески-нравственной устойчивости 
личности в периоды социально-эконо-
мического спада, угрозы выживания 
и потери идентичности. Безусловно, 
методология семиотического ана-
лиза позволяет раскрыть структуры 
мыслительных процессов личности, 
но она не полноценна без догматиче-
ской теологии в анализе когнитивных 
структур верующего человека.
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Аннотация. статья посвящена человеческой деятельности и роли потребностей в ее де-
терминации. Как форма специфически человеческой активности, деятельность предпола-
гает наличие субъектно-субъектных отношений, формирующихся благодаря возможности 
субъекта к саморазвитию, самоанализу и стремлению к социальным взаимоотношениям. 
социальное действие напрямую связано с субъективным восприятием реальности и явля-
ется способом осуществления субъективно значимых и целенаправленных действий. По-
требность связана с конкретизацией представлений о предмете деятельности, которым мо-
жет быть человеческий индивид, социальный слой, социальная группа, общество. В статье 
показывается, что человек выступает как субъект деятельности в результате взаимоотноше-
ний с окружающей действительностью, обусловленных содержанием предмета, от которого 
активизируются внутренние процессы в организме человека. Потребность выступает свя-
зующим звеном во взаимодействии субъективного и объективного. Поэтому потребность, 
присутствующая в каждом человеческом действии, представляет собой не часть, существу-
ющую наряду с другими ее частями - субъектом и объектом, - а именно свойство одной из 
частей деятельности, ее субъекта определяющих его поведение.

Ключевые слова: деятельность, потребность, человек, объект, субъект.
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The determinative role of needs in human activity

Abstract. The article is devoted to human activity and the role of needs in its determination. 
As a form of specifically human activity, activity presupposes the presence of subject-subject re-
lations formed due to the subject’s ability to self-development, introspection and the desire for 
social relationships. Social action is directly related to the subjective perception of reality and is a 
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way of carrying out subjectively meaningful and purposeful actions. The need is connected with 
the concretization of ideas about the subject of activity, which can be a human individual, a social 
stratum, a social group, society. The article shows that a person acts as a subject of activity as a 
result of relationships with the surrounding reality, due to the content of the subject, from which 
internal processes in the human body are activated. The need acts as a link in the interaction of the 
subjective and the objective. Therefore, the need that is present in every human action is not a part 
that exists along with its other parts - the subject and the object - but rather a property of one of the 
parts of the activity, its subject determining its behavior.

Key words: activity, need, person, object, subject.

необходимость изучения структуры 
социального действия отмечают многие 
исследователи, указывая на то, что се-
годня она является одной из основных 
тем современной социальной теории. 
Деятельность - это не только совокуп-
ность процессов реального человече-
ского существования, опосредованных 
психическим отражением, но и проти-
воречия, внутренние преобразования, 
которые порождают психику, так что 
«и субъект и объект как бы «выдиффе-
ренцировываются» из деятельности... 
Деятельность всегда носит опосредо-
ванный характер; в роли средств высту-
пают орудия, материальные предметы, 
знаки, символы и общение с другими 
людьми» [11, с. 16-17]. То есть, объек-
тивное и субъективное находятся в 
определенном постоянном взаимо-
действии. однако В. Ж. Келле абсолю-
тизирует это взаимодействие полагая, 
что «если устранить одну из сторон, 
то исчезает и другая» [5, с. 172] потому 
что, с одной стороны, объекты приро-
ды не перестанут существовать вместе 
с исчезновением человека, с другой, 
исчезновение объектов, хотя и вызо-
вут устранение субъектов, но только 
с точки зрения устранения возмож-
ностей для удовлетворения потреб-
ностей, так как устранение объектов 
не освобождает нас от борьбы за них. 
на самом деле потребность выступа-
ет связующим звеном во взаимодей-

ствии субъективного и объективного.
Человеческая деятельность не огра-

ничивается только субъектно-объект-
ными отношениями. Как форма спец-
ифически человеческой активности, 
деятельность также предполагает на-
личие субъектно-субъектных отноше-
ний, формирующихся благодаря воз-
можности субъекта к саморазвитию, 
самоанализу и стремлению к социаль-
ным взаимоотношениям. например, 
B.C. Швырев полагает, что деятель-
ность «не ограничивается только свое-
го рода проекцией субъекта на объект, 
субъектно-объектными отношения-
ми», поскольку ««мир» - это не только 
совокупность внешних объектов, но 
и мир человеческой субъективности» 
[14, с. 16].

Вместе с этим существует мнение, 
что способность человека к самораз-
витию или любой другой самостоя-
тельной деятельности характеризует 
субъект как объект. «объектом может 
быть природный предмет, тот или иной 
социальный институт, сам человек, по-
скольку он не сводится ни к природно-
му, ни к социальному бытию; наконец, 
объектом деятельности может ока-
заться сам субъект, если он направля-
ет активность на собственное «я» во 
имя, например, самопознания или са-
моизменения» [4, с. 46]. однако какую 
бы роль не играл субъект, он не может 
стать объектом из-за того, что у него 
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есть сознание. Кроме того, важно отме-
тить существование объект-объектных 
отношений, которые устанавливаются 
между социальными объектами и до-
полняют субъектно-объектные связи в 
социальной системе различными объ-
ектно-объектными зависимостями, ко-
торые «распадаются на взаимные связи 
вещей, взаимные связи символических 
предметов, а также взаимные связи ве-
щей и символов» [7, с. 335].

Анализ отношений между этими 
категориями будет неполным без указа-
ния причин их формирования, которые 
заложены в субъекте, действия которо-
го обусловлены потребностями и воз-
можностью их осознания, что опреде-
ляет выбор и развитие различных форм 
и средств удовлетворения потребно-
стей. Поэтому следует согласиться с 
тем, что «потребность, присутствующая 
в каждом человеческом действии, пред-
ставляет собой не часть, существующую 
наряду с другими ее частями - субъек-
том и объектом, - а именно свойство 
одной из частей деятельности, ее субъ-
екта» [7, с. 266] 

Чтобы пройти этап опредмечива-
ния потребности, необходимо уча-
стие сознания, которое гарантирует 
этап постановки целей в деятельно-
сти. М. Вебер определял цель как «та-
кое представление о результате, кото-
рое становится причиной действия, и 
так же, как мы принимаем во внимание 
любую причину, способствующую зна-
чимому результату» [2, с. 382]. Кроме 
того, цель интерпретируется как собы-
тие или желаемое будущее состояние, 
то есть как представление результата 
нашего действия. Другими словами, 
социальное действие напрямую свя-
зано с субъективным восприятием 
реальности и является способом осу-
ществления субъективно значимых и 
целенаправленных действий. Потреб-

ность связана с конкретизацией пред-
ставлений о предмете деятельности, 
которым может быть человеческий ин-
дивид, социальный слой, социальная 
группа, общество [8, с. 167-175]. 

некоторые исследователи полага-
ют, что носителем потребности может 
выступать не только человеческий ин-
дивид, сообщества людей и т.д., но и 
любые биологические организмы [3, 
с. 12]. Здесь следует иметь ввиду, что 
не все биологические организмы мож-
но назвать субъектами деятельности, 
поскольку субъект, осуществляющий 
деятельность по удовлетворению по-
требности, должен быть сознательным. 
именно благодаря сознанию человек 
способен к деятельности, а не к стере-
отипам поведения, подобным живот-
ным. Это вовсе не означает, что у жи-
вотных нет потребностей. Животные 
являются носителями потребностей, 
но для них они выступают источником 
активности; у людей процесс установ-
ления и достижения целей опосредован 
всевозможными действиями, которые 
осуществляются на определенных эта-
пах развития деятельности. следует 
согласиться, что «Потребности свой-
ственны только живым организмам и 
социальным общностям, следователь-
но, потребность - атрибут жизни, от-
личительное свойство живого... Живые 
системы, являющиеся носителями по-
требностей, существенно различны, бо-
лее того, они относятся к качественно 
отличным уровням организации мате-
рии - биологическому и социальному» 
[12, с. 12]. 

 Человек выступает как субъект дея-
тельности в результате взаимоотноше-
ний с окружающей действительностью, 
обусловленных содержанием предмета, 
от которого активизируются внутрен-
ние процессы в организме человека. 
В этом смысле субъект, благодаря со-
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знанию, может инициировать условия 
своего существования и определяться 
в них. с.Л. Рубинштейн отмечал, что 
«субъект в своих деяниях, в актах сво-
ей творческой самодеятельности не 
только обнаруживается и проявляется; 
он в них созидается и определяется» 
[10, с. 90]. субъектность одно из самых 
важных качеств человека, поскольку он 
является творцом своей собственной 
истории. Это, означает «инициировать 
и осуществлять изначально практи-
ческую деятельность, общение, пове-
дение, познание, созерцание и другие 
виды специфически человеческой ак-
тивности (творческой, нравственной, 
свободной) и добиваться необходимых 
результатов» [1, с. 94]. 

формирование потребности про-
исходит в рамках субъект-объектных, 
субъект-субъектных отношений, одна-
ко это не является противоречием меж-
ду ними, как считают некоторые ис-
следователи. Поэтому весьма спорным 
является утверждение, что понятие 
субъекта не совпадает ни с понятием 
живой, ни с понятием опредмеченной 
деятельности, они фиксируют их взаи-
мопроникновение, поскольку: «опред-
меченная деятельность - это способ, 
каким система положена в субъект. 
Живая деятельность - это способ, ка-
ким субъект дан в системе» [13, с. 139]. 
Данная позиция лишает субъект своей 
целостности и роли источника дей-
ствия.

Что касается трактовки потребно-
стей как противоречия между субъ-
ектом и объектом, то это приводит 
к неправильной трактовке сущности 
потребностей, поскольку порождает 
мнение, что потребность в качестве ма-
териально-вещественного блага явля-
ется «отражением взаимоперехода ма-
териального и идеального» [9, c. 64-66]. 
Данное утверждение является след-

ствием неверной интерпретации вза-
имодействия потребности, субъекта и 
объекта, выражающейся в том, что не 
потребность становится определяю-
щим механизмом взаимоотношений 
субъекта и объекта в структуре соци-
ального действия, а напротив, субъ-
ект и объект представляют структуру 
потребности, а источник развития 
потребности заложен в ней самой, 
«поскольку потребность является дей-
ствительным противоречием ее объек-
та и субъекта...» [6, с. 14]. Подобная по-
зиция не имеет фактической основы, 
поскольку потребность формируется 
внутри субъекта и выражает его отно-
шение к условиям жизни, а не к самим 
условиям жизни. 

Таким образом, человек выступает 
как субъект деятельности в результа-
те взаимоотношений с окружающей 
действительностью, обусловленных 
содержанием предмета, от которого 
активизируются внутренние процессы 
в организме человека. В этом смысле 
субъект, благодаря сознанию, может 
инициировать условия своего суще-
ствования и определяться в них. фор-
мирование потребности происходит 
в рамках субъект-объектных, субъ-
ект-субъектных отношений, однако 
это не является противоречием между 
ними. Потребность выступает связую-
щим звеном во взаимодействии субъек-
тивного и объективного. Поэтому по-
требность, присутствующая в каждом 
человеческом действии, представляет 
собой не часть, существующую наря-
ду с другими ее частями - субъектом и 
объектом, - а именно свойство одной из 
частей деятельности, ее субъекта опре-
деляющих его поведение.
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Prevention negative consequences 
of technology of remote work and training

Abstract. Over the past years, the technology of remote work and learning has been on the rise. 
This format of remote work, in addition to positive factors, has a number of negative consequences 
related to the physical and mental health of employees. The publication provides recommenda-
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tions for preventing the negative manifestations of remote work and improving the quality of life.
Key words: remote work and education, deterioration of health, psychological burnout, de-

crease in the quality of education, daily regime, walks, physical activity.

Введение. Ковидные ограничения 
и дистанционная работа и обучение на 
протяжении последних трех лет прочно 
вошли в нашу жизнь. Количество рос-
сиян, работающих удаленно во время 
пандемии, по данным ВЦиоМ, возрос-
ло в восемь раз (2; 6). А с 2010 года ко-
личество людей, работающих удаленно 
хотя бы раз в неделю увеличилось на 
400% (2). и этот процесс имеет тенден-
цию к увеличению. 

Основная часть. совсем недавно 
казалось, что «удаленка» – это вынуж-
денная, но временная мера и она ско-
ро закончится, то в настоящее время 
многие организации и компании ис-
пользуют эту технологию для своих 
сотрудников или внедряют гибридный 
график, то есть сочетание работы из 
дома и в офисе. Этот формат позволит 
использовать плюсы удаленной работы 
и необходимый живой контакт с колле-
гами. и такой гибридный подход под-
держивают более 50% сотрудников (6, 
7). А оптимальным они считают работу 
из дома два дня в неделю.

В Государственной Думе Рф счи-
тают, что формат удаленной работы 
может привести к сокращению рабо-
чей недели, так как сотрудники могут 
эффективно распределять свое время, 
а работодатели экономить на аренде. 
Большинство работающих в дистанци-
онном формате считают, что «удален-
ка» не исчезнет, а постепенно станет 
мировой тенденцией (5).

Также по данным опроса и статисти-
ческим показателям 50% респондентов 
уверены, что удаленный формат работы 

заметно снижает расходы на транспорт 
и питание, 39% считают, что эта техно-
логия позволяет снижать количество 
контактов с носителями информации, а 
32% дистанционных сотрудников боль-
шим подспорьем считают возможность 
работать везде , где есть в наличии ин-
тернет (7).

Вместе с тем, исследования, прове-
денные специалистами и учеными сША 
с апреля по июнь 2022 года, в которых 
приняли учатие около 1000 человек, 
показали: во время удаленной работы 
64% опрошенных обнаружили у себя 
проблемы с физическим здоровьем, а 
75% респондентов обнаружили у себя 
появление новых психических проблем 
(3). наиболее часто опрошенные жало-
вались на физические недомогания и 
боли в шее и спине, низкую двигатель-
ную активность. Предполагалось, что 
это связано, во первых, с тем, что рабо-
тающие дома затрачивают на работу на 
1,5 часа больше (в сравнении с работой 
в офисе), а во-вторых, они испытывают 
меньшее удовлетворение от работы (3). 
Была обнаружена тесная взаимосвязь 
негативного влияния удаленной рабо-
ты на уровень дохода и общения с ма-
ленькими детьми.

Большинство людей при удален-
ной работе не получает достаточной 
физической нагрузки, что приводит к 
увеличению веса. А это грозит возник-
новением панкреатита, проблемами с 
ЖКТ и иммунной системой (1). Также 
негативно отражается на здоровье че-
ловека работа с ноутбуком в постели 
или сидя на диване, недостаточность 
освещения.
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Качество и длительность удаленной 
работы зависит от комфортных усло-
вий: всего третья часть респондентов 
могли уединиться для работы в отдель-
ной комнате, а большая часть трудилась 
в общей комнате (3).

Переход на «удаленку» обозначил и 
другие негативные моменты: размыва-
ние границ между работой и личным 
временем может приводить к психоло-
гическим проблемам, а это грозит се-
рьезными последствиями в различных 
сферах жизни (7). В разных американ-
ских иТ-компаниях, по данным Being 
(7), от 73% до 81% сотрудников после 
перехода на дистанционный формат 
работы испытывали психологическое 
выгорание. новые условия вынужден-
ной работы порождают страхи и увели-
чивают тревожность.

Работающие дистанционно, нахо-
дясь дома, часто не могут отделить рабо-
чее время от свободного. Быт, взаимо-
действие с членами семьи, домашними 
животными вносят неожиданные кор-
рективы, и режим, без внешнего при-
нуждения, плохо соблюдается. Женщи-
ны при этом вынуждены брать на себя 
большую часть бытовых обязанностей, 
уходу за детьми и поэтому испытывают 
еще больший стресс (7).

По данным исследований отече-
ственных компаний, 14 % работодате-
лей мониторят активность рабочего 
стола сотрудников, 17% для контроля 
рабочего времени персонала использу-
ют иные иТ-инструменты, а 2% даже 
отслеживают по телефонам передвиже-
ния сотрудников (7).

Для снижения уровня тревожно-
сти, стресса, улучшения ментального 
здоровья необходимо разговаривать и 
делиться своими чувствами с коллега-
ми или менеджерами во время сеансов 
супервизии.

именно живое, не дистанционное, 

общение поможет установить наиболее 
крепкие социальные связи, от дефици-
та которых страдает наш мозг. Ученые 
утверждают, что от расстояния между 
людьми зависит удовлетворенность 
жизнью и ощущение счастья (2). и если 
близкий человек находится на расстоя-
нии менее 1,5 км от Вас, то это состоя-
ние повышается на 25%.

В образовательной сфере мнение 
экспертов практически однозначно: 
даже при наличии возможностей ис-
пользование дистанционного фор-
мата не радикально. обучение в он-
лайн-режиме не может полностью 
заменить студентам живого общения 
с преподавателем. Будет отсутство-
вать важная составляющая, содер-
жащаяся в харизме, импровизации, 
юморе и резонансе с аудиторией при 
общении лицом к лицу. Ухудшается 
качество усвоения материала, а для 
преподавателей усложняется кон-
троль за посещениями занятий и эле-
ментарным  списыванием  (5).

Для профилактики негативных по-
следствий удаленной работы необхо-
димо, по мнению специалистов, выпол-
нять следующие рекомендации (2):

- придерживаться режима дня и чет-
кого графика, составленного вами на 
период удаленной работы;

- отказаться от приема пищи перед 
сном;

- совершать обязательные ежеднев-
ные прогулки на свежем воздухе;

- поддерживать оптимальную фи-
зическую форму выполнением физиче-
ских упражнений.

Масштабные исследования, затро-
нувшие 100000 человек из 21 страны 
мира показало: при сидении в малопод-
вижной позе ежедневно от 6 до 8 часов 
на 12-13% возрастает риск преждевре-
менной смерти от проблем с сердцем, 
сосудами и обменом веществ (4). Пре-
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дельно допустимым является время не 
более 4 часов.

Для профилактики гиподинамии и 
поддержания эмоционального благо-
получия (выработке гормонов счастья 
– эндорфинов) необходимо выбрать 
те формы двигательной активности, 
которые Вам действительно нравят-
ся: велосипед, плавание, спортивные 
игры и другие виды спорта. необ-
ходимо помнить, что 10-минутная 
аэробная тренировка каждый день 
значительно изменит ваше психоло-
гическое состояние поможет повысить 
самооценку, уменьшить тревожность, 
побороть бессонницу.

Экспериментальные исследования 
показали, что самым оптимальным спо-
собом свести к минимуму негативное 
влияние длительной малоподвижной 
позы при удаленной работы является 
ходьба. При этом необходимо вставать 
со стула и прохаживаться 5 минут через 
каждые полчаса, используя площадь 
помещения или лестницу в подъезде.

Тренировка на лестничной площад-
ке укрепит сердечно-сосудистую систе-
му и поможет сжечь лишние калории, 
которые вы набрали при удаленной 
работе в малоподвижной позе. Приво-
дим перечень наиболее эффективных 
упражнений.

1. стоя лицом к лестнице в умерен-
ном темпе поднимаемся на 10-12 сту-
пенек (один этаж) и спускаемся вниз в 
быстром темпе. Повторить 10 раз.

2. Встаем к лестнице правым боком 
и начинаем подъём вверх с левой ноги, 
перешагивая через ступеньку, где стоит 
правая нога. Пройдя лестничный про-
лёт, вернитесь вниз быстрым шагом. 
следующий повтор упражнений осу-
ществляется левым боком. Повторить 
по 5 раз с каждой ноги.

3.стоя лицом к лестницы делаем 
шаг правой ногой по диагонали через 

2-3 ступеньки, сгибаем ноги в коленях, 
задерживаемся на долю секунды, вы-
прямляем ноги и подтягиваем левую 
ногу к правой. следующий выпад влево 
выполняем левой ногой, и таким об-
разом преодолеваем один лестничный 
пролёт. Возвращаемся обратно бы-
стрым шагом. Выполнить 10 подъемов. 

4. Добавляется нагрузка на ягодицы 
в положении полуприседа. Встать ли-
цом к лестнице, ноги на ширине плеч. 
Делаем классическое приседание, фик-
сируем положение в нижней точке и 
поднимаемся по лестнице. Достигнув 
верхней точки лестницы, выпрямляем 
ноги и возвращаемся вниз быстрым 
шагом. Повторить 10 раз.

5. стоя лицом к лестнице, заша-
гиваем на одну ступеньку. носки на 
ступеньке, пятки в воздухе. Подняться 
на носках и опуститься вниз, стараясь 
тянуть пятки вниз и растягивая мыш-
цы голени. Выполнить 3 подхода по 
20 подъёмов. К выше перечисленным 
упражнениям можно добавить бег и 
прыжки на месте, приседания, махи 
ногами. 

Упражнения на лестнице следует 
выполнять в комфортной одежде и об-
уви. Перед началом занятия необходи-
мо проверить целостность лестницы, 
нет ли на ней сколов или мусора 

Для увеличения нагрузки на орга-
низм и энергозатрат рекомендуется 
использование 1, 2 литровых бутылок, 
наполненных водой и заменяющих 
гантели.

Воду из этих бутылок можно упо-
треблять и для избежания обезвожива-
ия организма.

Заключение. необходимо конста-
тировать, что в любом случае дистанци-
онная работа набирает обороты и ме-
няет привычный уклад жизни. и этот 
«удаленный» образ жизни может быть 
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как положительным фактором, так и 
отрицательным. Все зависит от каждо-
го конкретного человека, от типа лич-
ностей и его практических действий с 
учетом наших рекомендаций.
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Управление знаниями как составляющая китайского 
традиционного общественного идеала «Датун»*

Аннотация. статья посвящена рассмотрению феномена управления знаниями в кон-
тексте традиционного общественного идеала «Датун», созданного китайской философией и 
прошедшего долгий путь трансформации от старого Китая до современной интерпретации 
в качестве предполагаемого образа будущего. Проанализированы исторические предпосыл-
ки проблемы управления знания в китайской мысли и роль традиционного пред-знания в 
процессе управления обществом и государством. сделан вывод, что в настоящий момент 
мы наблюдаем превращение традиционного проекта общества «Датун» в национальный 
форсайт-проект, а направленное управление знаниями, реализующееся в том числе через 
образовательные реформы, является важнейшей составляющей этого проекта.
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Knowledge management as part 
of the Chinese traditional social ideal of Datong

Abstract. The paper deals with the phenomenon of knowledge management in the context of 
the traditional social ideal «Datong», created by Chinese philosophy and which has passed a long 
way of transformation from old China to modern interpretation as a supposed image of the future. 
The historical background of the problem of knowledge management in Chinese thought and the 
role of traditional pre-knowledge in the process of society and state management are analyzed. It is 
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concluded that we are currently witnessing the transformation of traditional Datong society proj-
ect into a national foresight project, and directed knowledge management, implemented including 
through educational reforms, is an essential component of this project.

Key words: China, social ideal, datong, knowledge management, foresight.

Человек осознанно или не осознан-
но понимает, что любой управляемый 
процесс лучше неуправляемого, хао-
тично развивающегося процесса. Уже 
древние китайцы осознали необходи-
мость «управления жизнью» и доби-
лись в этом значительных результатов. 
Управление практиковали и культиви-
ровали все жители Поднебесной, начи-
ная с императора (как самого эффек-
тивного государственного управленца, 
которому управленческое мастерство 
даровано небом) чиновников управлен-
цев, которые были успешны в жизни и 
добились своего высокого положения 
не без помощи образования, и заканчи-
вая простыми людьми, которые в ходе 
социализации становились мастерами 
жизни, умело управляя собой, своей 
семьей и в целом жизнью в ее различ-
ных проявлениях. сформировавшаяся в 
старом Китае конфуцианская традиция 
наделяла правильное разумное управ-
ление способностью не только обеспе-
чить гармоничное развитие человека и 
общества, но и создать идеальное госу-
дарство, которое было бы основано на 
незыблемых нравственных принципах и 
безупречных социальных отношениях. 

Проблема управления знаниями
Человечество всегда пыталось регу-

лировать свои отношения со знаниями, 
будь то их производство в процессе по-
знавательной деятельности, или управ-
ление готовой формой. Различные 
модели управленческой когнитивной 
практики существовали на всех этапах 
развития общества, и их реализация в 

определенной мере обеспечивала жиз-
неспособность самого социума. сово-
купность знаний, циркулирующих на 
определенном историческом этапе раз-
вития, формировала когнитивный по-
тенциал, которым социум способен или 
не способен эффективно управлять, что 
в свою очередь, по мнению ряда иссле-
дователей, позволяло обществу решать 
определенного уровня социально-тех-
нологические задачи, уничтожать или 
хотя бы минимизировать когнитивные 
опасности и угрозы.

Любая модель управления так или 
иначе обращалась к базовым ценно-
стям жизни общества, пыталась через 
культуру опредмечивать определенные 
мировоззренческие ориентации и далее 
транслировать их в практику управле-
ния. исторические попытки филосо-
фии разобраться в соотношения сущего 
и должного, рационального и внера-
ционального, закономерного и случай-
ного, объективного и субъективного 
вели ко все более углубленному пони-
манию сложной природы управления 
знаниями. со временем к философии 
присоединилась и научная компонен-
та, появились классические теории 
управления ф. Тейлора, А. файоля, 
М. Вебера, Г. форда, Г. Эмерсона, других 
ученых и практиков, которые основной 
упор сделали на бизнес среде, на фор-
мировании особого научного направ-
ления под названием «менеджмент». В 
1986 году американский ученый Карл 
Виг стал обоснованно использовать 
термин «управление знаниями» в науч-
ной практике, выделив тем самым осо-
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бое направление в теории управления. 
В конце ХХ века управление знания-
ми окончательно заняло свое место не 
только в научной теории управления, 
но и в прикладных научных исследова-
ниях на уровне управления интеллекту-
альными активами организации.

В связи с этим обращают на себя 
внимание два фундаментальных под-
хода, сформированные в современной 
методологии управления знаниями. 
Первый из них связан с осмыслением 
организационного потенциала знания, 
его практических возможностей и ко-
нечных реальных целей управления 
данным социально значимым феноме-
ном. итогом подобного подхода ста-
новится понимание сущности, спец-
ифики, целей управления, что в свою 
очередь позволяет задаться вопросом 
об алгоритме практических действий 
по реализации полученных знаний.

В основе второго подхода лежит 
анализ существующей практики управ-
ления знаниями, на базе которого на-
чинается процесс осмысления природы 
и возможностей данного вида управ-
ления и ответа, пожалуй, на самый 
главный вопрос: «В какой мере чело-
веческий разум способен сделать про-
цесс отношения со знаниями управля-
емым?». А если еще глубже: «Может ли 
общество вообще управлять знаниями 
в классическом смысле понимания тер-
мина «управление»?

сегодня можно говорить о своеобраз-
ном когнитивном буме, захлестнувшим 
весь мир, исследователи констатируют 
запредельное возрастание объема до-
ступного людям знания и когнитивное 
в целом обнищание общества. В этом 
буме наряду с огромным объемом ког-
нитивного мусора увеличивается пласт 
живого знания, имеющего рациональ-
ную природу. современная гносеология 
считает, что это знание является резуль-

татом деятельности рациональной сферы 
сознания, существует в форме «чистых 
сущностей» или идеальных объектов, 
формируется на основе логических про-
цедур с использованием абстрактного 
мышления. При этом есть понимание 
и того, что любое рациональное знание 
содержит элементы иррационального, 
как и внерациональное знание неиз-
бежно включает рациональный ком-
понент. Подобная основа объединяет 
множество форм и видов знания, кото-
рые в единстве и целостности занимают 
достойное место в современной куль-
турной среде и выступают определен-
ными ценностями, регламентирующи-
ми жизнедеятельность всего общества. 

наряду с этим следует обратить 
внимание на возрастание роли и зна-
чения внерационального знания в со-
временном мире. Это знание уже давно 
приковывает познавательный интерес 
различных мыслителей, начиная от 
молчаливого знания древних китай-
цев, немецкого философа Г. Лейбница, 
сформулировавшего идею «малых вос-
приятий», которые без использования 
рефлексии, направленности внимания 
внедряются в разум, минуя сознание, 
английского ученого М. Полани, автора 
известное произведения «Личностное 
знание. на пути к посткритической фи-
лософии» и заканчивая современными 
исследованиями российских и зарубеж-
ных авторов, среди которых выделяет-
ся работа отечественного исследовате-
ля В.А. Лекторского «Эпистемология 
классическая и неклассическая». 

Как хорошо известно, процесс на-
копления обществом знания имеет 
скачкообразный характер, и он связан с 
глобальными объективными когнитив-
ными трансформациями, требующи-
ми активного управленческого начала. 
Таких трансформаций достаточном 
много, но первой из них выступает 
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язык, который, собственно, и запуска-
ет в обществе когнитивный механизм, 
позволяющий получать, транслировать 
необходимые знания и, что особенно 
важно, сохранять и защищать социаль-
но значимое знание. Это длительный 
исторический процесс совершенство-
вания речевых навыков и аккумуляции 
когнитивного потенциала общества, 
на смену которому приходит этап изо-
бретения письменности, восходящий в 
китайской истории к III-II тысячелетию 
до н.э. Здесь активно развиваются и 
расширяются каналы трансляции зна-
ния, их география, скорость и расстоя-
ния, что приводит к реализации одной 
из важнейших целей управления — рас-
ширение круга пользователей и охват 
большего количества социальных субъ-
ектов единым знанием, что несомненно 
изменяет качество воздействия на об-
щественное сознание. Книгопечатание, 
создание ЭВМ знаменует новые этапы 
развития систем управления знаниями. 
Учитывая тот исторический факт, что 
Китай одним из первых изобрел кни-
гопечатанье, целесообразно предполо-
жить и о его изначальном лидерском 
положении в информационном разви-
тии, в социальной доступности знания.

сегодня понятно, что управление 
знаниями представляет собой двусто-
ронний процесс. с одной стороны, 
управление обеспечивает реализацию 
знанием своего потенциала, с другой — 
управление формирует защиту знания. 
Здесь речь идет о когнитивной безопас-
ности [9, 10], которая является одной из 
целей системы управления знаниями, 
представляет собой сложную социаль-
но-технологическую и психологическую 
конструкцию, основанная на аккумуля-
ции знаний, достаточных для уничто-
жения или минимизации когнитивных 
опасностей и угроз. Поэтому общество, 
в широком смысле этого слова, должно 

не просто совершенствовать систему 
безопасности, что тоже является доста-
точно сложным процессом, а создавать 
условия для развития когнитивной 
сферы, в которых будет сформирована 
среда для развития и защиты знания. 

еще одним важным аспектом про-
блемы управления знаниями является 
само понятие «управление». насколько 
классическое понимание управления 
приемлемо для управления «чистыми 
сущностями» или идеальными объек-
тами, способен ли человеческий разум 
вообще управлять знаниями, остается 
открытым вопросом. Дискуссионными 
на сегодняшний день можно считать 
утверждения о возможности класси-
ческого управления знаниями даже на 
уровне организации, не говоря уже об 
обществе в целом. В сложившейся си-
туации правомерно исходить из следу-
ющего: сам термин «управление» явля-
ется устоявшимся и вполне применим 
к знаниям, но используя его следует 
исходить из того, что на сегодняшний 
день нет соответствующей научной 
базы, подтверждающей саму возмож-
ность управления когнитивными объ-
ектами, здесь более применимо понятие 
«направляемое развитие», куда входит 
полный жизненный цикл знания - про-
изводство, координация, хранение, по-
иск, распространение, уничтожение, 
защита. Данное понимание дает осно-
вание для формирования эффектив-
ной информационной государственной 
политики, позволяющей реализовать 
одно из самых востребованных прав 
любого человека — права на удовлетво-
рение когнитивных потребностей, по-
лучение необходимого знания. 

Управление знаниями — это не про-
сто попытка понять и объяснить природу 
этого специфического вида управления, 
но и обосновать методы, способы, прие-
мы воздействия на знания с целью полу-
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чения искомого результата. среди всего 
инструментария, имеющегося в распоря-
жении общества, особое место занимает 
образование, которое является традици-
онным средством управления знаниями, 
позволяет определять конкретные це-
левые ориентиры, пути их достижения, 
возможные негативные последствия, 
минимизировать опасности и угрозы.

Методологически интересным сле-
дует считать путь, избранный Китаем, 
считающим исходной точкой обраще-
ние к историческому управленческому 
опыту, где история выступает зерка-
лом, не только позволяющим изучить 
прошлое, но, пожалуй, самое главное, 
получить проверенное основание для 
формирования будущего. исторический 
опыт китайской цивилизации позволяет 
по-новому посмотреть на соотношение 
«человек (общество) — знание», ведь 
Китай за многотысячелетнюю исто-
рию создал уникальное когнитивное 
пространство, где знания выступали 
одним из главных элементов всеобщей 
универсальной гармонии. Уже древние 
китайцы обратили внимание на одно 
очень важное обстоятельство: значе-
ние знания не должно ограничиваться 
лишь гносеологическим содержанием, 
на чем делала акцент европейская фило-
софия, не менее важным является функ-
циональная составляющая, которая 
выступает определяющей для жизни. 

При этом в противостоянии с во-
енным доминированием европы в се-
редине XIX века такие ученые, как Вэй 
Юань (1794-1857), утверждали, что нет 
никаких западных знаний, которые сто-
ило бы изучать, кроме военных техно-
логий и знаний об оружии, и поэтому 
Китаю достаточно овладеть этими дву-
мя областями, чтобы быть в состоянии 
защитить себя от Запада. Это убеждение 
также сохранялось в «Движении самоу-
силения» (палл. Цзыцян юньдун) 1860-х 

годов — попытке сделать Китай матери-
ально настолько сильным, чтобы он мог 
лучше защищаться от Запада. В отличие 
от Вэй Юаня, Ван Тао (1828-1897) побы-
вал в европе и увидел там своеобразную 
культурную традицию, которую необ-
ходимо изучать. По его мнению, знание 
и использование западной технологии 
на практике привело бы к тому, что ки-
тайская (конфуцианская) культура как 
сущность («ти») приняла бы западную 
технологию как функцию («юн»), что в 
итоге привело бы к слиянию различных 
национальных историй в эпоху всеобще-
го мира («тайпин»), в которой мир станет 
одним «великим единством» [2, с. 89].

В итоге конфронтация Китая в 
XIX веке с научно доминирующим За-
падом заставила его интеллектуалов 
переосмыслить свои традиционные 
конфуцианские концепции: принятие 
западного рационализма рассматри-
валось им как решение для восстанов-
ления страны на гораздо более проч-
ных условиях. 

фактическое развитие современной 
китайской философии показывает невоз-
можность игнорирования прошлого и по-
пытки начать все с чистого листа [2, с. 98].

справедливости ради следует отме-
тить, что традицию считали оборотной 
стороной нововведения не только сами 
китайцы, но и многие европейские ис-
следователи. например, известный 
во всем мире французский синолог 
М. Гране полагал, что коллективные 
исторические представления могут об-
разовывать определенные интеллекту-
альные поля, которые в свою очередь 
формируют своеобразный интеллек-
туальный фундамент цивилизации и 
служат обоснованием различных ви-
дов деятельности [4]. отечественный 
исследователь В.с. степин утверждал 
о существовании кодирующей систе-
мы человека, которая программирует 
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его социальную жизнь. Эти культур-
ные социокоды «передают от человека 
к человеку, от поколения к поколению 
надбиологические программы, регули-
рующие социальную жизнь» [8, с. 145].

современный неоконфуцианский 
мыслитель Ту Вэймин, вернувшийся в 
Пекинский университет после акаде-
мической карьеры в сША, утверждал, 
что как в западном, так и в незападном 
мире прогнозируемый переход от тра-
диции к современности так и не прои-
зошел, а сам процесс модернизации по-
стоянно видоизменяется под влиянием 
разнообразных культурных форм, ухо-
дящих корнями в различные традиции 
[2, с. 98]. За долгие годы развития Китай 
сформировал устойчивую социокуль-
турную традицию, позволявшую уви-
деть когнитивные основы любых изме-
нений, и как следствие приспособиться 
к изменениям окружающего мира. не 
последнюю роль в этом сыграло тради-
ционное китайское пред-знание.

Традиционное пред-знание и со-
временный форсайт-метод в китай-
ской прогностической практике

В древней «Книге перемен» китайцы 
зафиксировали факт постоянной измен-
чивости, текучести окружающего мира, 
невозможности его существования в 
статичном состоянии. систематические 
попытки осмыслить будущее привели 
к формулированию важных исходных 
позиций, которые нужно учитывать в 
прогностике: в основе будущего лежит 
единство неба, общества, человека; бу-
дущее общества неразрывно связано с 
природой, находится с ней в гармонич-
ной целостности, подчиняется ее есте-
ственным законам; будущее — это всегда 
некий баланс между иньской и янской 
стороной мироздания, которые проти-
воположны, взаимосвязаны, взаимно 
дополняют и ограничивают друг друга; 

будущее — это определенная транс-
формация прошлого и настоящего [7].

В повседневной деятельности, как 
считали древние китайцы, знание может 
открываться миру, но в прогностиче-
ской практике пред-знание всегда скры-
то. сокровенность истины мира всегда 
связывалась с китайским феноменом 
«У вэй» («недеяние), в соответствии с 
которым следует реализовывать невме-
шательство в предустановленный поря-
док, не нарушать единые универсальные 
законы природы. наряду со скрытно-
стью существует еще одна важная осо-
бенность пред-знания: оно удел немно-
гих, так как лишь избранные на основе 
незначительных признаков способны 
делать далеко идущие выводы. В любом 
эпизоде действительности присутству-
ет первичный импульс всех последую-
щих перемен, но знание этого и этого, 
умение правильно расшифровать уни-
кальные подсказки считались главными 
показателями мудрости любого актора, 
участвующего в познании будущего.

Природа пред-знания уникальна, 
включает множество элементов, одна-
ко в целом традиционное пред-знание 
Китая, вне зависимости от историче-
ского этапа развития, — всегда единая 
и целостная конструкция, включающая 
различные элементы: рациональное и 
иррациональное, осознанное и неосоз-
нанное. с одной стороны, оно в полной 
мере отражает текущий уровень зна-
ний, видит существующие тенденции 
развития действительности, использует 
нормы и правила разумного мышления. 
с другой — верит в предопределен-
ность общественного развития, а инту-
иция предсказателя помогает получать 
прогностическое знание без конкрет-
ного логического доказательства или 
анализа. Данный феномен объясняется 
китайской традицией взаимопроник-
новения противоположностей: покоя 
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и движения, пустоты и наполненности, 
присутствия и отсутствия, внешнего 
и внутреннего. истинное пред-знание 
всегда берет начало в пустотном вме-
стилище и вопрос заключается в том, 
как «вытащить», как «дешифрировать» 
внутреннее знание. Китайский культ 
безмолвия — наиболее слышимая и 
эффективная часть великой много-
вековой культуры, самое охраняемое 
национальное достояние, дающее по 
сегодняшний день ответ на самые зло-
бодневные вопросы [7].

Пред-знание нашло свою нишу и 
в современной прогностике, реализу-
ющей высокие международные стан-
дарты. особенно хорошо это видно в 
активно используемой сегодня прогно-
стической технологии под названием 
«форсайт» (от английского «foresight» 
— предвидение, благоразумие, даль-
новидность, предусмотрительность, 
взгляд в будущее), которую стали впер-
вые использовать в сфере технологии, 
затем расширили применение на сферу 
бизнеса, общественно-политическую 
сферу и, в целом, на все сферы жизни 
общества.

В государственном форсайте Китая 
(China’s Report of Technology Foresight, 
2004-2005) просматривается не только 
модель японского форсайта, который 
вырос из классического американско-
го, но и традиционное пред-знание: бу-
дущее нельзя предсказать достоверно, 
любые попытки вненаучного, парана-
научного, эзотерического и других ви-
дов знания заглянуть в будущее позво-
ляют лишь угадать будущее, получить 
вероятностное, не достоверное, не про-
веряемое знание. но это нужно исполь-
зовать в современной практике, так как 
общественное сознание верит в то, что 
что будущее проистекает из прошлого 
естественным путем и последний ведет 
общество к гармоничному будущему.

Общество Великого единения 
«Датун»

опираясь на накопленный социо-
культурный опыт, Китай предпринял 
очередную историческую попытку уви-
деть будущее и сконструировать для 
этого возможные сценарии стратеги-
ческого развития, определить последо-
вательность изменений, приводящих 
к искомому результату, а также образ 
желаемого будущего с набором кон-
кретных социально-экономических по-
казателей.

В этом проекте будущее китайско-
го государства предстает как общество 
Великого единения. «Датун» — это 
итоговая стадия развития китайского 
общества, состояние достатка и про-
цветания, при котором людям возвра-
щается «Великое Дао» и Поднебесная, 
несмотря на расслоение, неравенство и 
отсутствие полной свободы, становится 
полноценной единой семьей [6].

В истории китайской мысли трудно 
найти исток самого концепта «едине-
ние», но мы видим постоянные попытки 
мыслителей конструировать различные 
формы подобного единения. Термин 
«Датун» («Великое единение») в ходе 
китайской истории интерпретировал-
ся по-разному. Впервые термин появ-
ляется в произведении «Ши цзин», а в 
конфуцианском трактате «Ли цзи» уже 
описывается его идеальное состояние. 
«Когда шли по великому пути, Подне-
бесная принадлежала всем, [для управ-
ления] избирали мудрых и способных, 
учили верности, совершенствовались в 
дружелюбии. Поэтому родными чело-
веку были не только его родственники, 
а детьми — не только его дети. старцы 
имели призрение, зрелые люди — при-
менение, юные — воспитание. Все бо-
были, вдовы, сироты, одинокие, убогие 
и больные были присмотрены. своя 
доля была у мужчины, свое прибежи-
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ще — у женщины. нетерпимым [счи-
талось] тогда оставлять добро на земле, 
но и не должно было копить его у себя; 
нестерпимо было не дать силам выхо-
да, но не полагалось [работать] только 
для себя. По этой причине не возника-
ли [злые] замыслы, не чинились кражи 
и грабежи, мятежи и смуты, а люди, 
выходя из дому, не запирали дверей. 
Это называлось великим единением» 
[5, с.100]. В конце правления дина-
стии Цин (1644-1911) говорилось об 
утрате «великого единения», а в начале 
XX века эта концепция была использо-
вана для попытки реконструкции импе-
рии как современного национального 
государства. В последние десятилетия 
империи и республики коммунистиче-
ские лидеры Китая ссылались на уто-
пию «Датун» как на широко использу-
емое символическое понятие. Подобно 
тому, как сунь Чжуншань отстаивал Го-
миньдан как инструмент объединения 
Китая, Мао Цзэдун (1893-1976), заявлял 
о ведущей роли партии в ее историче-
ской миссии модернизации китайского 
крестьянства и рабочих и объедине-
ния их не просто в коммунистическое 
общество, а общество «великого еди-
нения» [2, с. 95]. свое видение «едине-
ния» формулировали такие мыслители 
и общественные деятели, как Ван Тао 
(1828-1897), Хун сюцюань (1813-1864), 
Кан Ювэй (1858-1927), Лян Цичао 
(1873-1929), сунь Чжуншань (1866-1925), 
а на фоне ощущаемой угрозы потери 
национального единства, характерной 
для современной Китайской народной 
Республики, стала развиваться неокон-
фуцианская интерпретация [2, с. 83].

Конфуцианство представляет себе 
«Датун», описывая весь мир как еди-
ное сообщество, где справедливость 
и праведность являются двумя кри-
териями для решения всех вопросов 
в мире, и таким образом восходит к 

принесению пользы множеству людей. 
способность осуществлять Великий 
Путь должна подразумевать наличие 
гармоничного, разумного и идеально-
го общества. В идеальном состоянии 
«Датун» люди и вещи в этом обществе 
имеют гарантию полноценного суще-
ствования, а значит, способны пол-
ностью проявить свои способности и 
внести полноценный вклад в жизнь 
общества. формируемое ими гармо-
ничное государство полно жизненной 
силы и энергии [1, с. 292]. В таком опи-
сании «великое единение» выглядит 
лучшим рецептом для спасения мира, 
однако, как отмечает современный 
конфуцианский мыслитель Кан Ювэй, 
даже сам Конфуций не мог применить 
этот к своему времени, поскольку он 
жил в эпоху беспорядка. Эпоха беспо-
рядка — это начальная стадия развития 
общества, согласно «закону трех веков». 
«Закон трех веков» — это развитие Кан 
Ювэем теории трех веков, которая впер-
вые появилась в конфуцианской клас-
сической книге «Гунъян чжуань» (один 
из трех комментариев к «Чуньцю», анна-
лам «Вёсны и осени»). В ней говорится 
об эпохе беспорядков, эпохе приближа-
ющегося мира и эпохе Великого мира 
(также называемой эпохой «Датун»). 
Кан Ювэй применил эту теорию для 
объяснения эволюции человеческой 
цивилизации. Эпоха беспорядка была 
начальной стадией человеческой циви-
лизации, когда люди жили в дикости и 
нуждались в культивировании и регу-
лировании иерархическими правилами 
и нормами. Эпоха приближающегося 
мира была продвинутой стадией чело-
веческой цивилизации, когда законы и 
правила имели тенденцию быть более 
равными для людей. Эпоха Великого 
Мира была последней стадией челове-
ческой цивилизации, когда все иерархи-
ческие системы исчезнут, а различия и 
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границы между людьми будут ликвиди-
рованы [3, с. 725]. 

Кан Ювэй утверждал, что порядок 
трех эпох не может быть отменен, но 
Конфуций верил в возможность осу-
ществления «Датун» в будущем.

В настоящий момент мы можем 
видеть свидетельства того, что тра-
диционный проект общества «Датун» 
превратился в национальный фор-
сайт-проект. Всеобъемлюще описать 
технологию развития китайского про-
екта идеального общества, даже ис-
пользуя современную научную мето-
дологию, невозможно, но всегда нужно 
пытаться приподнять завесу китайской 
скрытности, невыразимость пути сде-
лать в какой-то мере выразимой.

References
[1] Christensen Jan Erik. 2014. «Building an Environ-

mental Ethics from the Confucian Concepts of 
Zhengming and Datong». Asian Philosophy 24(3). 
P. 279-93. doi: 10.1080/09552367.2014.960297.

[2] Dessein Bart. 2017. «Yearning for the Lost Para-
dise: The „Great Unity“ (Datong) and Its Phil-
osophical Interpretations». Asian Studies 5(1). 
P. 83-102. doi: 10.4312/as.2017.5.1.83-102.

[3] Pi Mimi. 2022. «“Eliminating Social Distinctions” 
or “Preserving Social Relations”: Two Explana-
tions of Datong in Modern China». Religions 13 
(8). P. 720. doi: 10.3390/rel13080720.

[4] Granet M. Chinese Thought / Per. from fr. V.B. 
Jordanian; Tot. ed I.I. Semenenko. — M.: Res-
publika, 2004. 526 p.

[5] Ancient Chinese philosophy. Collection of texts in 
two volumes. - M.: Thought, 1973. Vol. 2. 384 p.

[6] Zakharov M.Yu. Social ideal “Datong”: social uto-
pia of old China, or modern foresight project. 
Bulletin of the University. 2022. № 1. P. 164-168. 
doi:10.26425/1816-4277-2022-1-164-168.

[7] Zakharov M.Yu. Sociocultural foundations of the 
Chinese model of managing the future. Bulletin 
of the University. 2021. № 1. P. 142-147. doi: 
10.26425/1816-4277-2021-1-142-147.

[8] Stepin V.S. Specificity of scientific knowledge and 
socio-cultural prerequisites for its genesis // Sci-
ence and Culture. M.: Publishing House “Nau-
ka”, 1984. P. 138-159.

[9] Zakharov M.I., Starovoytova I.E., Shishkova A.V. 
Cognitive Security in the Digital Age: Types, 
Levels, Functions // Popkova E.G., Ostrovskaya 
V.N., Bogoviz A.V. (eds) Socio-economic Sys-
tems: Paradigms for the Future. Studies in Sys-

tems, Decision and Control, vol 314. Springer, 
Cham, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-56433-9_93

[10] Zakharov M.I., Starovoytova I.E., Shishkova 
A.V. Cognitive Safety as the Basic Condition for 
Digitization of Cultural Heritage // Popkova E., 
Sergi B. (eds) Artificial Intelligence: Anthropo-
genic Nature vs. social origin. ISC Conference - 
Volgograd 2020. Advances in Intelligent Systems 
and Computing, vol 1100. Springer, Cham, 2020. 
P. 21-27. doi: 10.1007/978-3-030-39319-9_3.

Список литературы
[1] Christensen Jan Erik. 2014. «Building an Environ-

mental Ethics from the Confucian Concepts of 
Zhengming and Datong». Asian Philosophy 24(3). 
P. 279-93. doi: 10.1080/09552367.2014.960297.

[2] Dessein Bart. 2017. «Yearning for the Lost Par-
adise: The „Great Unity“ (Datong) and Its Phil-
osophical Interpretations». Asian Studies 5(1). 
P. 83-102. doi: 10.4312/as.2017.5.1.83-102.

[3] Pi Mimi. 2022. «“Eliminating Social Distinctions” 
or “Preserving Social Relations”: Two Explana-
tions of Datong in Modern China». Religions 13 
(8). P. 720. doi: 10.3390/rel13080720.

[4] Гране М. Китайская мысль / Пер. с фр. В.Б. иор-
данского; общ. ред и.и. семененко. — М.: Ре-
спублика, 2004. 526 с.

[5] Древнекитайская философия. собрание тек-
стов в двух томах. — М.: Мысль, 1973. Т. 2. 
384 с.

[6] Захаров М.Ю. общественный идеал «Датун»: 
социальная утопия старого Китая, или совре-
менный форсайт-проект.  Вестник универси-
тета. 2022. № 1. с. 164-168. doi:10.26425/1816-
4277-2022-1-164-168.

[7] Захаров М.Ю. социокультурные основы ки-
тайской модели управления будущим. Вест-
ник университета. 2021. № 1. с. 142-147. doi: 
10.26425/1816-4277-2021-1-142-147.

[8] степин В.с. специфика научного познания и 
социокультурные предпосылки его генезиса 
// наука и культура. М.: изд-во «наука», 1984. 
с. 138-159.

[9] Zakharov M.I., Starovoytova I.E., Shishkova A.V. 
сognitive Security in the Digital Age: Types, 
Levels, Functions // Popkova E.G., Ostrovskaya 
V.N., Bogoviz A.V. (eds) Socio-economic Sys-
tems: Paradigms for the Future. Studies in Sys-
tems, Decision and Control, vol 314. Springer, 
Cham, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-56433-9_93

[10] Zakharov M.I., Starovoytova I.E., Shishkova A.V. 
Cognitive Safety as the Basic Condition for Digi-
tization of Cultural Heritage // Popkova E., Sergi 
B. (eds) Artificial Intelligence: Anthropogenic 
Nature vs. Social Origin. ISC Conference — Vol-
gograd 2020. Advances in Intelligent Systems 
and Computing, vol 1100. Springer, Cham, 2020. 
P. 21-27. doi: 10.1007/978-3-030-39319-9_3.



Philosophy, Sociology: actuality and innovation           Философия, социология: актуальность и инновации

85

СоЦИоЛоГИя

SoCIoLoGY



86

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 3.

1 

* © Решетникова А.и., 2023.
Влияние социального самочувствия на социальное здоровье и благополучие членов семей со-
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Влияние социального самочувствия 
на социальное здоровье и благополучие 

членов семей сотрудников силовых ведомств*

Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к определению понятий соци-
альное самочувствие, благополучие и социальное здоровье. Выделены ключевые элементов 
и показатели социального самочувствия. В статье предложены группы факторов, влияю-
щих на социального самочувствия индивида. Акцентировано внимание на влияние соци-
ального самочувствия на социальное здоровье сотрудников силовых структур и членов их 
семей. Рассматриваются отличительные характеристики социального самочувствия и его 
индикаторы при изучении данного феномена в рамках монопрофильного города.

социальное здоровье – состояние организма, которое определяет способность индиви-
да контактировать с другими людьми. социальное здоровье может быть положительным 
аспектом здоровья, который включен в конституционное определение здоровья Всемирной 
организации здравоохранения. отмечается сложный многокомпонентный состав данного 
понятия, что обусловливает разнообразие сложившихся подходов. 

Для понимания тенденций в области развития социального здоровья сотрудников си-
ловых структур важное значение имеет своевременная статистика здравоохранения. При-
ведены данные результатов исследования социального самочувствия и его влияния на со-
циальное здоровье. 

Ключевые слова: социальная медицина, социальное самочувствие, элементы социаль-
ного самочувствия, индикаторы социального самочувствия, социальные отношения, со-
трудники силовых ведомств, социальное здоровье.
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The impact of social well-being 
on the social health and well-being 

of family members of law enforcement officers

Abstract. The article for the first time examines the contribution of ethnographer A.V. Adri-
aThe article discusses scientific approaches to the definition of the concepts of social well-being, 
well-being and social health. The key elements and indicators of social well-being are highlighted. 
The article proposes a group of factors that affect the social well-being of the individual. Attention 
is focused on the impact of social well-being on the social health of law enforcement officers and 
members of their families. The distinctive characteristics of social well-being and its indicators in 
the study of this phenomenon within the framework of a single-industry city are considered.
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Social health is a state of the body that determines the ability of an individual to contact other 
people. Social health can be a positive aspect of health that is included in the World Health Orga-
nization’s constitutional definition of health. The complex multicomponent composition of this 
concept is noted, which leads to a variety of existing approaches.

To understand trends in the development of social health of law enforcement officers, timely 
health statistics are important. The data of the results of the study of social well-being and its im-
pact on social health are presented.

Key words: social medicine, social well-being, elements of social well-being, indicators of so-
cial well-being, social relations, law enforcement officers, social health.

Введение
социальное здоровье – состояние 

организма, которое определяет спо-
собность индивида контактировать с 
другими людьми. обзор исследований 
в рамках социальной медицины, опу-
бликованный в PLoSMedicine, ука-
зывает, что «хорошие социальные от-
ношения связаны с 50% увеличением 
шансов на выживание» [1].

Актуальность статьи обусловле-
на заботой государства о социальном 
самочувствие и социальном здоровье 
сотрудников силовых структур и чле-
нов их семей. с одной стороны, соци-
альное здоровье всех членов семьи по-
могает сотрудникам силовых ведомств 
адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям сегодня, а с другой стороны, 
государство заинтересовано в людях, 
способных адекватно воспринимать 
перемены в обществе. 

социальное здоровье может быть 
положительным аспектом здоровья, 
который включен в конституционное 
определение здоровья Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВоЗ). Это 
способность человека справляться с 
различными социальными условиями и 
действовать при их поддержке. соглас-
но Уставу ВоЗ, «Здоровье всех народов 
является основным фактором в дости-
жении мира и безопасности и зависит 
от самого полного сотрудничества от-
дельных лиц и государств. Достижения 

любого государства в области улучше-
ния и охраны здоровья представляют 
ценность для всех» [2].

Материалы и методы. Методами 
изучения влияния социального само-
чувствия и социального здоровье и 
благополучия семей сотрудников си-
ловых ведомств стали сравнительный 
и статистический анализ, а также тео-
ретические и эмпирические научные 
обобщения.

Результаты и обсуждение. 
социальное здоровье складывается 

под влиянием «здоровых отношений» 
в социуме. наличие здоровых соци-
альных отношений предполагает пози-
тивное общение сотрудников силовых 
структур с коллегами, сопереживание о 
семье и друзьях и т.п. 

«Здоровье — состояние гармониче-
ской саморегуляции и динамического 
равновесия со средой, совокупность 
психосоматических состояний орга-
низма, обеспечивающих возможность 
оптимального функционирования че-
ловека в разнообразных сферах его 
жизни» [3].

социальное самочувствие – один из 
наиболее чувствительных индикаторов 
социального здоровья. Этот индикатор 
отражает индивидуальный жизненный 
тонус сотрудника и очень зависит от 
социального комфорта в их семьях. В 
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то же время, надо понимать, что соци-
альное самочувствие - разноплановый 
и динамичный показатель социальных 
мироощущений всех членов семей (са-
мого военнослужащего, полицейского, 
пожарного, офицера МЧс и пр., его 
жены и детей). Поэтому измерение со-
циального самочувствия предполагает 
выявление его характера, а также степе-
ни проявления этого характера в соци-
альных мироощущениях людей [4].

социальное здоровье, социальное 
самочувствие и социальное благопо-
лучие взаимосвязаны между собой и 
влияют на продолжительность жиз-
ни. «В период с 2000 по 2016 г. во всем 
мире показатели ожидаемой продол-
жительности жизни и ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни 
(оПЗЖ) выросли более чем на 8%» [5].
социальное благополучие также как 
и социальное самочувствие влияет 
на социальное здоровье и включает 
в себя множество различных элемен-
тов, таких как: положительные эмо-
ции, удовлетворенность и позитивные 
социальные отношения. 

если «страдает» социальное само-
чувствие сотрудника силовых ведомств, 
то спиралью обостряется социальное 
самочувствие и социальное здоровье 
членов его семьи. социальная изоля-
ция ведет к одиночеству, самостигма-
тизации и стремлению быть невероят-
но разрушительным [6]. особенно это 
было заметно в период пандемии [7]. 
с одной стороны многие люди виде-
ли озабоченность, иногда встречалось 
«маниакальное» внимание к отдельным 
членам семьи; с другой стороны, мно-
гие люди отмечали «духовное сближе-
ние» супругов, семейных поколений 
на фоне сочувствия и желания оказать 
помощь заболевшим или престарелым. 
По результатам исследований ВоЗ глу-
бинные причины возникновения «ос-

новных неинфекционных заболеваний 
носят комплексный характер», и по 
оценке ВоЗ, следует обратить внима-
ние на взаимоотношение между члена-
ми семей [5].

основным документом ВоЗ являет-
ся ежегодный доклад «Мировая стати-
стика здравоохранения», публикуемый 
с 2005 года. Доклад является авторитет-
ным источником информации о здоро-
вье людей в мире, где особое место вы-
деляется социальному самочувствию и 
социальному здоровью [8]. 

Анализ социального самочувствия 
населения – это один из методов уста-
новления и своевременного реагиро-
вания на социальные проблемы, а ре-
зультаты исследования социального 
самочувствия населения оказываются 
незаменимыми в практике управления 
социальными процессами в обществе 
в целом. стоит заметить, что сам тер-
мин «социальное самочувствие» до-
статочно новый и стал применяться 
в 80-90-е годы ХХ-го столетия в связи 
с необходимостью диагностирования 
социально-экономической и духовной 
ситуации в сссР. Также стали диа-
гностироваться и такие категории, как: 
«социальное настроение», «социальное 
здоровье» и «качество жизни» [9].

Важное научное значение для иссле-
дования проблемы социального само-
чувствия имеют труды Ж.Т. Тощенко 
и с.В. Харченко, которые определили 
структурные составляющие социаль-
ного настроения. Ученые определили 
ключевые факторы общественной жиз-
ни, влияющие на изменение социаль-
ного самочувствия социальных групп в 
обществе [10]. 

интересными являются исследова-
ния Л. В. Куликова, который достаточ-
но полно раскрывает понятие социаль-
ного самочувствия, определяя его как 
показатель удовлетворенности жизнью, 



Sociology                                                                                                                                                         Социология

89

проявляющейся в оценке личности 
уровня своего социального благополу-
чия и социального здоровья. Л.В. Ку-
ликов пишет: «удовлетворенность жиз-
нью трактуется как некоторая оценка 
жизненной ситуации, за которой стоит 
широкий спектр переживаний субъек-
тивного благополучия личности» [11]. 
Автор выделяет социальное благополу-
чие как особую категорию, от которой 
зависит и социальное самочувствие, 
и социальное здоровье. По его мне-
нию, социальное благополучие – это 
«удовлетворенность человека своим 
положением в обществе и важным в 
настоящий момент состоянием социу-
ма, также удовлетворенность межлич-
ностными связями и положением в 
семейном окружении [12]. Удовлетво-
ренность различными сторонами жиз-
ни находится в «прямой зависимости 
от степени требований, в соответствии 
с этим, чем выше требования, тем ниже 
степень довольства, а это связано с цен-
ностными ориентациями и актуальны-
ми стратегиями индивида. Ценностные 
ориентации создают отношение чело-
века к происходящим изменениям и 
зависят от его индивидуальной органи-
зации хода жизни» [12].

Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦиоМ) прово-
дит ежемесячные построения индексов 
социального самочувствия. Эмпириче-
ской базой для их расчета служат дан-
ные ежемесячных экспресс-опросов, 
проводимых ВЦиоМ по репрезента-
тивной общероссийской выборке в 45 
областях, краях и республиках Россий-
ской федерации.

Метод опроса — телефонное интер-
вью по стратифицированной одноос-
новной случайной выборке мобильных 
номеров. Выборка извлечена из полно-
го списка телефонных номеров, задей-
ствованных на территории Рф. Данные 

взвешены по социально-демографиче-
ским параметрам. Для данной выборки 
максимальный размер ошибки с веро-
ятностью 95% не превышает 2,5% [13].

К показателям социального са-
мочувствия ВЦиоМ относит: «удов-
летворенность жизнью; социальный 
оптимизм; материальное положение; 
оценку экономического положения 
страны; оценку политической обста-
новки; оценку общего вектора развития 
страны» [13], [14]. 

социальное самочувствие чаще все-
го показывает относительное благопо-
лучие, как самого представителя сило-
вых структур, так и членов его семьи. 
социальное самочувствие и социаль-
ное здоровье в целом являются отраже-
нием действительности глазами людей.

Проводя экспресс-опросы членов 
семей сотрудников силовых структур, 
для нас важным было узнать не толь-
ко отношение респондентов сегодня 
к своему социальному благополучию, 
но и увидеть оптимизм и уверенность 
в завтрашнем дне. на наш взгляд, уве-
ренность в завтрашнем дне формирует 
основу социального самочувствия.

В рамках авторского исследования, 
проведенного методом опроса, участво-
вало 572 человека (сотрудники силовых 
структур – сотрудники полиции, воору-
женных сил, МЧс, Росгвардии – и чле-
ны их семей) г. Белгорода и 124 челове-
ка прилегающих к городу населенных 
пунктов. исследование проводилось в 
2021-2022 гг.

Большинство опрошенных имеют 
высшее и неоконченное высшее образо-
вание (71,9 %), среднее профессиональ-
ное образование (19,0 %), среднее (9,1 %).

объект исследования - социальное 
самочувствие. Предмет – динамика из-
менения социального самочувствия.

В рамках исследования индикатора-
ми социального самочувствия были:
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Удовлетворенность материальным 
положением (для взрослого состава 
семей).

Удовлетворенность качеством пре-
доставления услуг образования. 

Удовлетворенность реализацией 
молодежной политики в месте прожи-
вания.

Удовлетворенность качеством пре-
доставления медицинских услуг.

Удовлетворенность в безопасности.
Удовлетворенность и понимание 

членами семей роли сотрудника сило-
вых структур. 

Каждый из показателей замерялся 
прямым вопросом. Так, социальный 
оптимизм измеряется через вопрос 
«Как Вы считаете, через год Вы (Ваша 
семья) будете жить лучше или хуже, чем 
сейчас?». 

Так же в рамках опроса членов се-
мей сотрудников силовых структур 
измерялись параметры социального 
самочувствия, которые используют в 
массовых опросах населения: уровень 
адаптации к текущей жизни и уровень 
социального оптимизма/пессимизма 
(ожидания в отношении ближайшего 
будущего). 

социальное самочувствие и соци-
альное здоровье зависит и от экономи-
ческой составляющей. Был задан такой 
вопрос: Как бы Вы оценили матери-
альное положение Вашей семьи? (для 
взрослых членов семей).

Анализ полученных данных показал 
тенденцию к уменьшению числа людей, 
живущих от зарплаты до зарплаты (по 
сравнению с результатами предыдуще-
го исследования в 2021 году). Хочется 
отметить число ответов в пользу хоро-
шего материального положения на 10% 
по сравнению с прошлым исследова-
нием («Живем без материальных про-
блем»). но все-таки 26% респондентов 
вообще затрудняются ответить. 

Анализируя данные исследования, 
необходимо отметить динамику улуч-
шения отношения горожан к сфере 
образования. Респондентами было от-
мечено положительное влияние ряда 
образовательных программ, рассчитан-
ных на несколько лет реализации.

Был задан вопрос: Удовлетворены 
ли Вы в целом предоставлением услуг 
в такой сфере жизнедеятельности об-
щества как образование? (в том числе 
дополнительное образование (кружки, 
секции). 35,6 % отметили, что в целом 
удовлетворены улучшением качеством 
образования, 12,1 % затрудняются от-
ветить. Боле половины (52,3%) отве-
тили, что «скорее да, чем нет». Респон-
дентами (более половины) отмечалась 
положительная динамика индикатора 
удовлетворенности работой центров 
дополнительного образования на тер-
ритории города.

нас интересовал такой вопрос, ка-
кова удовлетворенность членов семей 
молодежной политикой в месте прожи-
вания. 

следует заметить, что 65% процен-
тов ответивших назвали Концепцию 
государственной молодежной полити-
ки Российской федерации на период до 
2025 года и то, что вдохновлены прио-
ритетами Российской федерации в об-
ласти молодежной политики и ориен-
тацию на укрепление воспитательной 
роли семьи, общества и государства.

Анализируя ответы респондентов 
на вопрос: «Удовлетворены ли Вы в 
целом медицинской помощью, оказы-
ваемой следующими медицинскими ра-
ботниками? можно с уверенностью ска-
зать, что наблюдается положительная 
динамика роста доверия членов семей 
к стационарной медицинской помощи, 
к врачам специалистам поликлиник и к 
участковым врачам поликлиник. не все 
респонденты знали о государственной 
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программе Белгородской области «Раз-
витие здравоохранения Белгородской 
области» (Постановление от 16 декабря 
2013 года N 524-пп с изменениями на 30 
декабря 2022 года).

Многие респонденты отмечали и 
такой фактор, который влияет на со-
циальное самочувствие членов семей 
силовых структур, как географическое 
положение региона (ощущение удален-
ности от Москвы и санкт-Петербурга). 
Значительная доля респондентов чув-
ствует себя в безопасности (85,5 %).

Полученные данные свидетельству-
ют об относительно высоком уровне 
удовлетворенности и пониманию чле-
нами семей сферой труда сотрудников 
силовых структур: полностью устраи-
вает профессиональная деятельность 
46,4 %, частично – 38,9 %. Большинство 
самих сотрудников силовых структур в 
той или иной степени удовлетворены 
качеством социальных отношений в са-
мих трудовых коллективах (88,3 %).

Заключение.
обладание информацией о социаль-

ном самочувствии, учет этой информа-
ции при исследованиях может помочь 
не только социологам увидеть действи-
тельную картину социального самочув-
ствия семей сотрудников силовых ве-
домств, но и населения в целом. 

В эпоху, когда социальные связи от-
дельных людей быстро меняются, сей-
час как никогда важно, чтобы сотруд-
ники поддерживали свое социальное 
здоровье. Чем больше исследователей 
изучают социальное самочувствие, тем 
больше они находят связи между хоро-
шим социальным здоровьем и общим 
благополучием.

Хочется отметить, что 78% респон-
дентов отметили положительный окрас 
семейных отношений в будущем, не-
смотря на социально-экономические 

трудности, они верят и ожидают, что 
«все будет у них в семьях хорошо».

Для обработки результатов исследо-
вания мы использовали метод оценки 
А. Кэмпбелл для оценивания жизни со-
трудников силовых структур и членов 
их семей. 

Результаты опросов потвердели 
наше предположение, что «индекс са-
мочувствия» и его влияние на соци-
альное здоровье очень часто зависит 
от двух основных факторов: степе-
ни значимости сотрудников силовых 
структур в семье и уровня активности 
сотрудника, которую он проявляет в 
своей профессиональной сфере жизни.

Хорошее социальное здоровье, по 
мнению членов семей сотрудников си-
ловых структур, выглядит как:

- Адаптация к изменяющимся соци-
альным ситуациям;

- оставаться отзывчивыми и любя-
щими супругами в любых ситуациях;

- Результативное взаимодействие с 
другими членами социума (соседями, 
коллегами, друзьями, знакомыми);

- способность развивать и поддер-
живать дружеские отношения с други-
ми членами социума (соседями, колле-
гами, друзьями, знакомыми);

- наличие поддерживающей сети из 
семьи и друзей.

Большинство членов семей сотруд-
ников силовых структур положительно 
оценивает состояние своего социально-
го здоровья («полностью устраивает» 
– 17,8%, «отчасти устраивает» – 64,2 %), 
однако 18% обеспокоены тенденцией 
ухудшения здоровья населения в целом 
и связывают это не с экономическими 
проблемами, а больше с ухудшением 
экологической ситуации в регионе.

социальное здоровье достаточно 
часто рассматривается в качестве ин-
струментальной ценности для реализа-
ции профессиональных функций.
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исследование социального само-
чувствия позволяет получить такую 
информацию, которая необходима для 
определения важных и острых проблем 
в взаимоотношениях членов сотрудни-
ков силовых структур. 

Важно понимать, что измерение 
уровня социального самочувствия не-
обходимо для любого города и региона 
Российской федерации, как и других 
регионов мира. Чем больше индикато-
ров исследуется и чем подробнее ана-
лиз результатов исследований влияние 
социального самочувствие на соци-
альное здоровье, чем более детально 
можно определить векторы работы и 
управления происходящего в каждом 
регионе страны. 

References
[1] Special issues. // URL: https://collections.plos.

org/collections/?collection_type=special-is-
sues&related_plos_journal=plos-medicine. 
(03.18.2023).

[2] Constitution of the World Health Organization. 
// URL: https://www.who.int/en/about/gover-
nance/constitution. (03.18.2023).

[3] Tsaregorodtsev G.I. General human pathology 
and methodology of medicine // Bulletin of 
the Russian Academy of Medical Sciences. 
1998. № 10. Р. 41-45

[4] Aslanova O.A. Social well-being: measuring tools, 
indicators and social criteria // Theory and prac-
tice of social development. 2012. № 2. Р. 59-63.

[5] World health statistics 2020: monitoring health 
indicators in relation to SDGs, sustainable devel-
opment goals // Geneva: World Health Organi-
zation; 2020. License: CCBY-NC-SA 3.0IGO // 
URL: https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/3.0/igo. (03.23.2023).

[6] Lipai T.P. The impact of stigmatization and stress 
on mental health and quality of life // Sociology 
of Medicine. 2020. V. 19. № 2. Р. 109-111. doi: 
10.17816/2020-19-2-109-111

[7] Lipay T.P. The COVID-19 Pandemic: Depres-
sion, Anxiety, Stigma, and the Impact on 
Mental Health. Problems of social hygiene, 
public health and the history of medicine. 
2020. № 28 (5). Р. 922-927. DOI: http://dx.doi.
org/10.32687/0869-866X-2020-28-5-922-927.

[8] Social aspects of public health. // URL: http://
vestnik.mednet.ru/content/view/813/30/. 
(03.23.2023).

[9] Chuguenko V.M. New trends in the study of so-

cial well-being of the population / V.M. Chu-
guenko, E.M. Bobkova//Sociological research. 
2013. № 1 (345). Р. 15-23.

[10] Toshchenko Zh.T., Kharchenko S.V. social 
mood. M.: 2015.

[11] Kulikov L.V. Determinants of life satisfaction // 
Society and Politics. Modern research, concept 
search. St. Petersburg: 2016. Р. 480.

[12] Kulikov L.V. Determinants of life satisfaction // 
Society and Politics. Modern research, concept 
search. St. Petersburg: 2016. Р. 482.

[13] Indices of social well-being // VTsIOM. — 2018. 
// URL: https://wciom.ru/news/ratings/in-
deksysocialnogosamochuvstviya/ (03.28.2023).

[14] Indices of social expectations // VTsIOM. 2018. 
// URL: https://wciom.ru/news/ratings/indeks_
soc_ozhidanij/ (03.28.2023).

[15] Indices of social assessments // VTsIOM. 2018. 
// URL: https://wciom.ru/news/ratings/indeksy_
soc_nastroenij/ (03.28.2023).

[16] Apchel V.Ya. Stress and stress resistance of a 
person / V.Ya. Apchel, V.N. Gypsy. - St. Peters-
burg: 1999. 86 p.

[17] Maklakov A.G. Features of military profes-
sional activity, factors of military service and 
adaptation to them. Psychology and pedagogy. 
Military psychology: a textbook for universities 
/ A.G. Maklakov. - St. Petersburg: Piter, 2005. 
464 p.

[18] Campbell A. The Quality of American Life: per-
ceptions, evaluation, and satisfaction / A. Camp-
bell, P.E. Converse, W.L. Rodgers. – New York: 
RusselSageFoundayion, 1976. 583 p. 76 p.

[19] Kozyreva P.M. Social adaptation of the popula-
tion of Russia in the post-Soviet period // Socio-
logical research. 2016. № 6. P. 35.

Список литературы
[1] особые вопросы. // URL: https://collections.

plos.org/collections/?collection_type=special-is-
sues&related_plos_journal=plos-medicine. 
(Дата обращения: 18.03.2023).

[2] Constitutionof the World Health Organization. // 
URL: https://www.who.int/ru/about/governance/
constitution. (Дата обращения: 18.03.2023).

[3] Царегородцев Г.и. общая патология человека 
и методология медицины // Вестник РАМн. 
1998. № 10. с. 41-45

[4] Асланова о.А. социальное самочувствие: из-
мерительный инструментарий, показатели и 
социальные критерии // Теория и практика 
общественного развития. 2012. № 2. с. 59-63.

[5] Мировая статистика здравоохранения, 2020 г: 
мониторинг показателей здоровья в отноше-
нии ЦУР, целей в области устойчивого разви-
тия // Женева: Всемирная организация здра-
воохранения; 2020. Лицензия: CCBY-NC-SA 
3.0IGO // URL: https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/3.0/igo. (Дата обращения: 
23.03.2023).



Sociology                                                                                                                                                         Социология

93

[6] Липай Т.П. Влияние стигматизации и стрес-
са на психическое здоровье и качество жиз-
ни // социология медицины. 2020. Т. 19. № 2. 
C. 109-111. doi: 10.17816/2020-19-2-109-111

[7] Липай Т.П. Пандемия COVID-19: депрессия, 
тревога, стигма и влияние на психическое 
здоровье. Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины. 2020. 
№ 28 (5). с. 922-927. DOI: http://dx.doi.org/ 
10.32687/0869-866X-2020-28-5-922-927.

[8] социальные аспекты здоровья населения. 
// URL: http://vestnik.mednet.ru/content/
view/813/30/. (Дата обращения: 23.03.2023).

[9] Чугуенко В.М. новые тенденции в исследова-
нии социального самочувствия населения / 
В.М. Чугуенко, е.М. Бобкова//социологиче-
ские исследования. 2013. № 1 (345). с. 15-23.

[10] Тощенко Ж.Т., Харченко с.В. социальное 
настроение. М.: 2015.

[11] Куликов Л.В. Детерминанты удовлетворен-
ности жизнью // общество и политика. со-
временные исследования, поиск концепций. 
сПб.: 2016. с. 480.

[12] Куликов Л.В. Детерминанты удовлетворен-
ности жизнью // общество и политика. со-
временные исследования, поиск концепций. 
сПб.: 2016. с. 482.

[13] индексы социального самочувствия // ВЦи-
оМ. — 2018. // URL: https://wciom.ru/news/
ratings/indeksysocialnogosamochuvstviya/ 
(Дата обращения: 28.03.2023).

[14] индексы социальных ожиданий // ВЦиоМ. 
2018. // URL: https://wciom.ru/news/ratings/
indeks_soc_ ozhidanij/ (Дата обращения: 
28.03.2023).

[15] индексы социальных оценок // ВЦиоМ. 
2018. // URL: https://wciom.ru/news/ratings/
indeksy_soc_nastroenij/ (Дата обращения: 
28.03.2023).

[16] Апчел В.я. стресс и стрессоустойчивость че-
ловека / В.я. Апчел, В.н. Цыган. – сПб.: 1999. 
86 c.

[17] Маклаков А.Г. особенности военно-профес-
сиональной деятельности, факторы военной 
службы и адаптация к ним. Психология и пе-
дагогика. Военная психология: учебник для 
вузов / А.Г. Маклаков. – сПб.: Питер, 2005. 
464 c.

[18] Campbell A. The Quality of American Life: per-
ceptions, evaluation, and satisfaction / A. Camp-
bell, P.E. Converse, W.L. Rodgers. – New York: 
RusselSageFoundayion, 1976. 583 p. 76 p.

[19] Козырева П.М. социальная адаптация на-
селения России в постсоветский период // 
социологические исследования. 2016. № 6. 
с. 35.



94

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 3.

1 

* © Пренас н.н., Запрометова с.А., Жулина Ю.о., 2023.
Влияние спортивного волонтерства на жизнь студентов сПБГТи(ТУ)

Пренас Н.Н. 
Старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), г. Санкт-Петербург».

Запрометова С.А.
Старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), г. Санкт-Петербург».

Жулина Ю.о.
Студентка группы № 6953. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет), г. Санкт-Петербург».

Влияние спортивного волонтерства 
на жизнь студентов СПБГТИ(ТУ)*

Аннотация. студенты - будущая опора современного общества. Во всех странах именно 
этой категории граждан уделяется особое внимание. Это нужно для того, чтобы воспитать 
здоровое, трудолюбивое и социально активное население. К прогрессивным и эффектив-
ным методам социального воспитания и развития студенческой сферы является спортив-
ное волонтерство. 

Волонтерство - от латинского voluntarius переводится как добровольный — это безвоз-
мездная, сознательная деятельность, которая направлена на достижение социально-значи-
мых целей. Волонтерство предоставляет уникальные возможности для постоянного обуче-
ния и самосовершенствования. 

Ключевые слова: волонтерство, инициатива, современность, студенты, общество, цели, 
социум, значимость.

Prenas N.N.
Senior Lecturer of the Department of Physical Culture and Sports; 

St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), St. Petersburg”.

Zaprometova S.A.
Senior Lecturer of the Department of Physical Culture and Sports; 

St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), St. Petersburg”.

Zhulina Yu.o.
Student of group No. 6953; 

St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), St. Petersburg”.



Sociology                                                                                                                                                         Социология

95

The impact of sports volunteering on the life 
of students of St. Petersburg State Technical University (TU)

Abstract. Students are the future pillar of modern society. In all countries, this category of 
citizens is given special attention. This is necessary in order to bring up a healthy, hardworking and 
socially active population. Sports volunteering is one of the progressive and effective methods of 
social education and development of the student sphere.

Volunteering - from the Latin voluntarius is translated as voluntary - it is a gratuitous, con-
scious activity that is aimed at achieving socially significant goals. Volunteering provides unique 
opportunities for continuous learning and self-improvement.

Key words: volunteering, initiative, modernity, students, society, goals, social, significance.

ВВЕДЕНИЕ
студенты - будущая опора совре-

менного общества. Во всех странах 
именно этой категории граждан уделя-
ется особое внимание. Это нужно для 
того, чтобы воспитать здоровое, трудо-
любивое и социально активное населе-
ние. К прогрессивным и эффективным 
методам социального воспитания и 
развития студенческой сферы является 
спортивное волонтерство. 

Волонтерство - от латинского 
voluntarius переводится как доброволь-
ный — это безвозмездная, сознательная 
деятельность, которая направлена на 
достижение социально-значимых це-
лей. Волонтерство предоставляет уни-
кальные возможности для постоянного 
обучения и самосовершенствования. 

идея волонтерства как социального 
служения высшим целям уходит глубо-
ко в историю. После Первой Мировой, 
в 1920 г. во франции, под страсбургом, 
был осуществлен первый волонтерский 
проект с участием немецкой и фран-
цузской молодежи, в рамках которого 
волонтеры восстанавливали разру-
шенные фермы в районе мест наибо-
лее ожесточенных боев. Денег за свою 
работу волонтеры не получали, но ис-
правно обеспечивались заинтересован-
ной стороной проживанием, питанием 

и медицинским страхованием – этот 
принцип организации волонтерского 
труда сохранился и по сей день. В по-
следние годы волонтерство во многих 
странах набирает популярность и ак-
тивно поддерживается как со стороны 
государства, так и стороны обществен-
ного одобрения.

самые энергичные, заинтересо-
ванные и инициативные молодые 
люди становятся частью спортивного 
движения. Благодаря этому студенты 
получают разносторонний опыт, ко-
торый помогает им получить большое 
количество знаний об общественной 
сфере и спорте.

Развитие спортивного волонтер-
ства важно и для нашей страны. Зна-
чение волонтерства в спортивной сфе-
ре связано с воспитанием здоровой и 
трудолюбивой молодежи, что поло-
жительно скажется на общем здоровье 
нации и будущем России в целом. Го-
сударство активно поддерживает спор-
тивные инициативы в рамках офици-
ального распоряжения Правительства 
Рф об утверждении стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в 
Российской федерации, а спортивное 
волонтерство является неотъемлемой 
частью пропаганды здорового образа 
жизни и спорта. 
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 Для исследования положительного 
влияния спортивного волонтерства на 
молодое поколение авторами статьи 
было проведено социологическое ис-
следование, в котором рассматривалась 
динамика отношения молодежи к здо-
ровому образу жизни, спорту и вред-
ным привычкам. В качестве объекта 
исследования была выбрана группа сту-
дентов санкт-Петербургского Техно-
логического института (Технического 
университета). 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Методология исследования
исходя из выше сказанного, автора-

ми исследования была поставлена цель: 
выяснить динамику изменения отно-
шения студентов сПБГТи(ТУ) к здоро-
вому образу жизни, спорту и вредным 
привычкам.

на основании поставленной цели 
исследования были выдвинуты следую-
щие гипотезы: 

1. студенты постепенно будут отка-
зываться от вредных привычек

2. студенты начнут интересоваться 
физической культурой и спортом

3. спортивное волонтерство способ-
ствует социальной активности

объект исследования: группа сту-
дентов сПБГТи(ТУ).

Предмет исследования: отношение 
студентов к здоровому образу жизни, 
спорту и вредным привычкам.

За научную основу исследования 
были взяты работы: Роль волонтерской 
деятельности в воспитании социальной 
активности молодежи [Хаджиалиев, 
Айгубов, 2015], спортивное волонтер-
ство как новый тренд для молодежи 
[Максимов, Паныч, Петровский, 2015], 
волонтерская деятельность в социаль-
ном институте физической культуры 
и спорта [Косинов, Планидин, овсий, 
2022], значимость спортивного волон-

терства в студенческом социально-об-
разовательном пространстве ВУЗов 
физической культуры и спорта [За-
блоцкая, Мухина, Грец, 2022], спортив-
ное волонтерство: сущность, структу-
ра и перспективы развития [Глазкова, 
филимонова, Андрющенко, Пуховская, 
2022]. 

2.2. Этапы и методы исследования
В исследовании использовался 

количественный метод, а именно он-
лайн-опрос, так как это способ получе-
ния статистической информации, кото-
рый явно покажет динамику изменения 
показателей. В нем необходимы: 1) чет-
кость в соблюдении правил, алгорит-
мов; 2) использование расчетов, опи-
рающихся на математические формулы 
и зависимости; 3) обработка данных и 
фиксация результатов. 

В первый раз группа студентов была 
опрошена 10 февраля 2018 года, когда в 
институте только начиналась спортив-
ная волонтерская деятельность. Второй 
сравнительный опрос был проведен 10 
ноября 2022 года, то есть спустя 4 года, 
когда группа студентов уже активно 
участвовала в спортивном волонтер-
стве. Учитывается период времени, 
когда началась эпидемия COVID-19 
и все спортивные мероприятия отме-
нялись, в это время студенты в дан-
ных мероприятиях не участвовали. За 
период с 2018 по 2022 годы молодые 
люди приняли участие в различных 
городских спортивных мероприятиях, 
а именно: все этапы Кубка губернатора 
санкт-Петербурга за 2021 и 2022 года, 
забеги, которые устраивает беговое 
сообщество PushkinRun, например, 
«Арена Марафон», «Павловский забег» 
и другие. Выборочная совокупность 
для опроса составила 137 респонден-
тов из числа молодежи в возрасте от 17 
до 25 лет (1-5 курс), которые являют-
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ся студентами санкт-Петербургского 
Технологического института (Техни-
ческого университета). социологиче-
ское исследование подразумевало под 
собой три основных этапа:

1. систематизация информации по 
исследуемой теме, определение целей, 
программы, плана, сроков проведения 
и способов обработки информации;

2. составление анкеты, проведение 
опроса;

3. обработка и анализ полученных 
данных, подтверждение и/или опровер-
жение выдвинутых гипотез, формули-
рование выводов и рекомендаций.

Результаты анкетирования показа-
ли, что спортивное волонтерство по-
ложительно влияет на повседневную 
жизнь студентов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ

Задача первого вопроса анкеты - вы-
яснить мотивацию участия в спортив-
ных мероприятиях в качестве волон-
теров (см. Рисунок 1). Как мы видим 
большинство студентов (75,9 %) посе-
щают данные мероприятия для опреде-
ленной выгоды, которая выражается в 
дополнительных баллах за предмет фи-
зическая культура. однако, это не един-
ственная цель, которую преследуют 
участники. Для многих немаловажны-

Рис. 1. Мотивация участия в спортивных волонтерствах у студентов.

Рис. 2. социали-
зация студентов на 
спортивных волон-
терствах.

ми аспектами являются заряд энергией 
и положительными эмоциями (59,1%), 
что в свою очередь положительно вли-
яет на психологическое и физическое 
состояние молодых людей, также это 
любопытство (54%) и желание пооб-
щаться со сверстниками и найти среди 
них друзей (48,2%). 

на вопрос о том, нашел ли респон-
дент на спортивных мероприятиях 
друзей, 59,1% ответили утвердитель-
но, 16,8% - “нет” и 24,1% затруднились 
ответить. из данной диаграммы (см. 
Рисунок 2) можно сделать вывод, что 
спортивные волонтерства положи-
тельно влияют на расширение связей 



98

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 3.

студентов, после совместного участия в 
мероприятиях, в дальнейшем, они ста-
новятся приятелями и друзьями. 

Также не менее важным факто-
ром влияния на социализацию и 
развитие навыков общения является 
активная коммуникация студентов. 
следующий вопрос показывает, что 
в такой среде молодым людям легко 
находить общий язык между собой 
(см. Рисунок 3). Большинство респон-
дентов (86,1%) ответили, что им лег-
ко общаться на спортивных волон-
терствах, всего 5,1% опрашиваемых 
испытывают с этим трудности и 8,8% 
затруднились ответить. 

студентам был задан вопрос о даль-
нейшем участии в волонтерствах (см. 
Рисунок 4). Большинство респондентов 
- 88,3% ответили, что будут продолжать 
волонтерскую деятельность, 5,8% отве-

тили “Затрудняюсь ответить” и “еще 
не участвовал(-а), но буду” и ни один 
респондент не ответил “нет”. из этого 
можно сделать вывод, что студенты мо-
тивированы на активное участие в во-
лонтерской деятельности.

Далее мы сравним ключевой вопрос 
анкеты за 2018 (см. Рисунок 5) и 2022 
(см. Рисунок 6) годы, который показы-
вает влияние спортивных мероприятий 
на студентов. В сводной таблице по 
двум опросам (см. Таблица 1) мы видим 
выраженную динамику влияния спор-
тивного волонтерства на участников. 
Можно сделать вывод, что за рассма-
триваемый период молодые люди стали 
более активными, они отказываются от 
вредных привычек и решают занимать-
ся спортом. Это положительно сказы-
вается на их физическом состоянии и 
самочувствии, что в будущем приведет 

Рис. 3. Умение студентов общаться и находить 
общий язык на спортивных волонтерствах.

Рис. 4. Дальнейшее участие студентов в во-
лонтерствах.
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к повышению здоровья нации и появ-
лению сильного, выносливого и рабо-
тоспособного поколения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
исходя из полученных результатов 

можно увидеть, что главной мотива-
цией для студентов в участии в спор-
тивных волонтерствах является выгода 
в виде баллов за предмет физическая 
культура (75,9%), однако нематериаль-
ные интересы также важны, это заряд 
энергией и эмоциями (59,1%), любо-
пытство (54%) и желание пообщаться 

со сверстниками и найти среди них дру-
зей (48,2%). 

Кроме того, спортивные волонтер-
ства положительно влияют на социа-
лизацию студентов и на их умение об-
щаться и находить общий язык. Многие 
опрашиваемые (86,1%) отмечают, что 
такая среда располагает к к эффектив-
ной и активной коммуникации. Также 
молодые люди отмечают, что они наме-
рены продолжать свою деятельность в 
волонтерстве. на вопрос “Будешь ли и 
дальше участвовать в волонтерствах?” 
88,3% респондентов ответили утвер-

Рис. 6. Влияние спортивного волонтерства на студентов в 2022 году.

Рис. 5. Влияние спортивного волонтерства на студентов в 2018 году.
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дительно. Также, благодаря вопросу о 
влиянии волонтерства на жизнь сту-
дентов, можно утверждать, что спор-
тивные волонтерства положительно 
влияют молодых людей, они стараются 
вести здоровый образ жизни, отказыва-
ясь от различных вредных привычек и 
занимаясь спортом. 

Таким образом, гипотезы, кото-
рые были сформированы в начале ис-
следования подтвердились: студенты 
действительно постепенно начали от-
казываться от вредных привычек, их 
заинтересовали физическая культура и 
спорт и спортивное волонтерство спо-
собствовало повышению социальной 
активности молодежи.
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После распада сссР в стране обо-
стрились социально-экономические 
проблемы: резкий рост цен, высокая 
инфляция, низкие зарплаты, рост без-
работицы привели к снижению уровня 
жизни населения. наиболее уязвимыми 
оказались семьи с повышенной ижди-
венческой нагрузкой (неполные, мно-
годетные, семьи с инвалидами и т.п.) 
[6]. система социальной защиты семей 
была неспособна хоть как-то преломить 
нищенское состояние большинства из 
них. К середине «девяностых» назрела 
острая необходимость принять сроч-
ные меры, направленные на поддержку 
семей, улучшение их жизни. Речь шла 
не столько о качестве жизни, сколько 
хоть о каком-то выживании. В резуль-
тате, в России начала формироваться 
новая система социальной защиты се-
мей, которая положила начало новой 
парадигмы государственной семейной 
поддержки [3]. Это был настоящий бум 
принятия законодательства, государ-
ственных программ и нормативно-пра-
вовых актов.

Прежде всего, был принят новый се-
мейный кодекс Российской федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-фЗ, адапти-
рованный под новые условия жизни 
россиян. В нем пристальное внимание 
обращено на защиту детей и регламен-
тацию алиментных отношений. 

немаловажное значение для разви-
тия системы социальной защиты семей 
имел национальный план действий в 
интересах детей (1995 г.). он задал курс 
на развитие вопросов детства. В каче-
стве приоритетных направлений доку-
мент определял: укрепление правовой 
защиты детства; поддержку семьи как 
естественной среды жизнеобеспечения 
детей; улучшение питания детей; обе-
спечение воспитания, образования и 
развития детей, а также поддержку де-
тей, находящихся в особо трудных жиз-

ненных обстоятельствах.
В условиях обеднения населения 

возросла необходимость формирова-
ния новой системы поддержки семей 
с детьми, выражающейся в частно-
сти в системе пособий. В этой связи в 
1995 году вступил в силу федеральный 
закон от 19 мая 1995 года №81-фЗ «о 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», который и до сих пор 
является основным документом, уста-
навливающим пособия и денежные вы-
платы семьям с детьми. Здесь большое 
внимание уделяется ключевым страхо-
вым выплатам, к которым относились: 
пособия по беременности и родам; по-
собия по уходу за ребенком; единовре-
менное пособие при рождении ребенка; 
пособие для женщин на ранних сроках 
беременности; денежные выплаты на 
всех детей до 16 лет, которые были по-
вышены для неполных семей [4].

В 1996 году был издан Указ Прези-
дента Российской федерации №712 «об 
основных направлениях государствен-
ной семейной политики», согласно ко-
торому были установлены основные 
направления семейной социальной по-
литики: 

1) обеспечение условий для прео-
доления негативных тенденций и ста-
билизации материального положения 
российских семей, уменьшения бедно-
сти и увеличения помощи нетрудоспо-
собным членам семьи; 

2) обеспечение работникам, имею-
щим детей, благоприятных условий для 
сочетания трудовой деятельности с вы-
полнением семейных обязанностей; 

3) улучшение охраны здоровья се-
мьи; 

4) усиление помощи семье в воспи-
тании детей.

В 1999 году произошел переход от 
универсальной социальной помощи 
семьям с детьми к адресной системе 



104

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 3.

детских пособий [3]. К концу 1990-х 
адресность легла в основу всей соци-
альной помощи семье. Под адресной 
социальной помощью понимается вид 
поддержки, предоставляющийся по 
решению руководства отдельных реги-
онов России и положен тем семьям и 
гражданам, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации и в силу объективных 
обстоятельств и не имеет средств к су-
ществованию. Данный вид помощи мо-
жет предоставляться как в денежной, 
так и в натуральной форме или в виде 
различных льгот (скидки по оплате 
жилищной площади и коммунальных 
услуг, бесплатная школьная форма, бес-
платное питание в школах, бесплатный 
проезд на общественном транспорте, 
бесплатная выдача лекарств). 

Таким образом, с 1999-го года де-
нежные пособия и выплаты, а также 
натуральную помощь могли получать 
только те семьи, кто оказался в тя-
желой жизненной ситуации. однако 
многие нормативные положения, ка-
сающиеся поддержки семей, принятые 
с начала становления Российской фе-
дерации в первое десятилетие, имели 
декларативный характер и не несли до-
статочной значимости для изменения 
положения семьи, меры были недоста-
точно эффективными.

стоит отметить, что в 1990-е годы 
семья все больше трансформировалась 
из традиционной семьи в современ-
ную, следствием чего стали малодет-
ность, нуклеаризация с характерной 
конъюгальностью, поздняя брачность, 
доступная разводимость. Произошли 
значительные изменения в семейной 
структуре России, которые привели к 
увеличению числа одиноких родителей 
и проблемам насилия в семье. Это было 
связано с развалом советского союза, 
экономическим кризисом, изменением 
ценностей и образа жизни. Многие се-

мьи оказались на грани разрыва, а не-
которые даже распались. 

Государство начало осознавать 
серьезность проблемы и разрабаты-
вать меры поддержки для таких семей 
и борьбы с насилием в семье. В 2000-е 
годы наметились серьезные подвижки 
в семейной политике в целом и здесь, 
стоит отметить два важных события.

Во-первых, согласно федераль-
ному закону от 29 декабря 2006 года 
№256-фЗ «о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» был введен «материн-
ский капитал», который начислялся 
тем семьям, у которых родился второй 
или третий ребенок и каждый последу-
ющий, если родители не воспользова-
лись правом на материнский капитал 
раннее. Эта мера государственной под-
держки стала весомой помощью для се-
мей, имеющих детей. По состоянию на 
2007 год размер материнского каптала 
составлял 250 000 руб., в последующие 
годы его размер индексировался. 

Во-вторых, Президент Российской 
федерации В.В. Путин подписал Указ 
от 14 июня 2007 года №761 «о прове-
дении в Российской федерации Года 
семьи», который в условиях депопу-
ляции населения стал точкой отсчета 
и важным инструментом популяриза-
ции семейных ценностей. При этом из 
бюджетных источников на проведение 
мероприятий выделялись финансовые 
средства, что было невероятно важным 
и нивелировало декларативный харак-
тер заявленных мероприятий. 

Важным фактором при разработке 
семейной политики стали экономи-
ческие условия, такие как возможно-
сти, для совмещения работы и ухода 
за детьми, доступность детского до-
школьного образования и оплату тру-
да женщин, которые часто оказыва-
ются в более уязвимом положении на 
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рынке труда. В целом, семейная поли-
тика стала ориентироваться на созда-
ние условий для укрепления семейных 
связей, поддержки семей в различных 
жизненных ситуациях и улучшения ка-
чества жизни всех ее членов. 

К этому времени появились первые 
результаты социальной защиты семьи 
– рождаемость медленно, но уверенно 
росла [5]. Государство с каждым годом 
все больше обращает внимание на во-
просы поддержки семей с детьми, осо-
бенно тех, кто находится за чертой бед-
ности. К концу 2010-ых годов развитие 
семейной социальной политики в Рос-
сии значительно шагнуло вперед [1].

Продолжением развития семейной 
политики в Российской федерации ста-
ло Распоряжение Правительства Рф 
от 25 августа 2014 года №1618-р «об 
утверждении Концепции государствен-
ной семейной политики в Рф на период 
до 2025 года». В ней регламентированы 
меры семейной политики в целом и 
поддержки семей в частности. В задачах 
Концепции нашли отражение: 

- развитие экономической самосто-
ятельности семьи; 

- развитие системы государственной 
поддержки семей; 

- улучшение жилищных условий се-
мьи; 

- создание условий для обеспечения 
здоровья каждого члена семьи; 

- сохранение духовно-нравственных 
традиций в семейном воспитании; 

- обеспечение социальной защиты 
семей и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства; 

- профилактика семейного неблаго-
получия, детской и подростковой без-
надзорности и беспризорности.

Теперь семейная политика включает 
в себя развитие ответственности за бла-
гополучие семьи, которая возлагается 
не только на государство, но и на саму 

семью. Концепция определила, что се-
мейная политика должна направляться 
на укрепление семейных связей, под-
держку семей в различных жизненных 
ситуациях и улучшение качества жизни 
всех ее членов. необходимо обеспечить 
доступность качественного медицин-
ского и социального обслуживания, а 
также создать условия для развития де-
тей и подростков.

В настоящее время семейная поли-
тика в Российской федерации продол-
жает развиваться, предпринимаются 
новые меры по социальной защите се-
мей. одной из таких мер является на-
циональный проект «Демография», ко-
торый включает в себя программы по 
поддержке материнства и детства, раз-
витию системы опеки и попечитель-
ства, а также созданию условий для 
улучшения жизни семей [2].

Кроме того, совершенствуется си-
стема государственной поддержки се-
мей имеющих детей, согласно которой 
с 2020 года, право на материнский ка-
питал могут иметь семьи, в которых 
родился первый ребенок. Размер ма-
теринского капитала, который четыре 
года, начиная с 2016 года, не индекси-
ровался, существенно увеличился. Раз-
витие материнского капитала позволя-
ет семьям безопасно заводить детей, не 
опасаясь ухудшения своего материаль-
ного положения.

Также, в 2020 году были введены но-
вые законы, регламентирующие меры 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей. Так в этом году, был издан Указ 
Президента Рф от 20 марта 2020 года 
№199 «о дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имею-
щих детей». согласно данному указу 
устанавливалась ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно, пре-
доставляемая нуждающимся в соци-
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альной поддержке семьям, имеющим 
детей, в порядке и на условиях, пред-
усмотренных законодательством субъ-
ектов Российской федерации. 

В настоящее время, в России суще-
ствует система социальных выплат, ко-
торые могут получать семьи с детьми, 
многодетные и малообеспеченные се-
мьи. Это помощь на рождение и воспи-
тание детей, ежемесячные пособия на 
детей, выплаты на обеспечение жильем 
и т.д. Также существуют программы по 
предоставлению бесплатных обедов и 
питания в школах и детских садах для 
детей из малообеспеченных семей. Кро-
ме государственной помощи, важную 
роль играют благотворительные орга-
низации и общественные инициативы. 
например, в России существует фонд 
«Подари жизнь», который помогает де-
тям с онкологическими заболеваниями, 
а также множество других благотвори-
тельных организаций, которые помога-
ют семьям в кризисных ситуациях.

с учетом мер, предпринятых в сфе-
ре социальной поддержки семей, со-
циально-экономического положения 
страны можно констатировать, что на 
сегодняшний день, основными направ-
лениями семейной политики в России 
являются: 

1) развитие системы мер социаль-
ной и экономической помощи и под-
держки семей; 

2) расширение сети и улучшение 
работы учреждений социального об-
служивания, социальной поддержки и 
социальной помощи семьям; 

3) защита от негативного влияния 
непристойных, насильственных или 
иных неподходящих материалов в ин-
тернете или других источниках инфор-
мации, которые могут повлиять на мо-
ральные ценности и устои семьи; 

4) государственная поддержка бла-
готворительных и общественных орга-

низаций, занимающихся проблемами 
семьи.

социальная защита семьи Россий-
ской федерации прошла свой путь за-
рождения, развития и трансформации. 
В начале этого пути российская систе-
ма была направлена на предоставление 
семьям различных выплат, льгот, посо-
бий, и других мер экономической помо-
щи. Для условий постперестроечного 
периода созданная система существен-
но улучшала социально-экономическое 
положение семей, однако не решала 
проблем связанных с воспитанием, 
передачи культурных и духовных цен-
ностей детям, социальной адаптацией 
и социализацией членов семьи, психо-
логических проблем каждого ее члена, 
разводов и других социально-психоло-
гических проблем семьи. 

Важным фактором при разработке 
семейной политики стали экономиче-
ские условия, такие как возможности 
для совмещения работы и ухода за деть-
ми, доступность детского дошкольного 
образования и оплата труда женщин. 
однако многие документы, принятые 
в первое десятилетие Российской феде-
рации, имели декларативный характер 
и не способствовали изменению поло-
жения семьи. 

Лишь в последнее десятилетие отно-
шение к сущности социальной защи-
ты семей меняется, теперь прилага-
ются усилия по созданию условий для 
укрепления семейных связей, под-
держки семей в различных жизнен-
ных ситуациях и улучшения качества 
жизни всех ее членов. В качестве ос-
новных направлений семейной поли-
тики выделяют развитие системы со-
циальной и экономической помощи и 
поддержки семей, улучшение работы 
учреждений социального обслужива-
ния, защиту от негативного влияния 
информации и государственную под-
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держку благотворительных и обще-
ственных организаций. 

несмотря на все усилия, социаль-
ная защита семей остается актуальной 
проблемой. Важно не только предо-
ставлять материальную помощь, но и 
создавать условия для развития семей 
и поддержки родительской роли. Это 
может быть обеспечение доступности 
качественного образования и меди-
цинской помощи, создание условий 
для занятости и развития бизнеса, а 
также поддержка воспитательной ра-
боты и развития социальных служб. 
В целом, развитие социальной защи-
ты семей является одной из ключевых 
задач современного общества. Это не 
только государственная ответствен-
ность, но и задача всего общества. 
Только совместными усилиями мы 
сможем обеспечить достойные усло-
вия жизни для всех семей и детей. 

В заключении отметим, что статья 
является важным вкладом в изучении 
развития социальной защиты семей в 
России и ее роли в укреплении инсти-
тута семьи и формировании семейных 
ценностей.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the features of social responsibility of modern 
business in a situation of global environmental threats. Currently, the problem is relevant for most 
sources of extraction of biological resources and will become irreparable if efforts are not made 
now. The author gives examples of how the trend of greening business processes is implemented 
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Введение. Тренд экологичности 
во всех сферах общественной жизни с 
каждым годом приобретает все боль-
ший акцент, являясь актуальным для 
развитых и развивающихся стран уже 
более полувека. Десятилетиями в этих 
государствах действуют специальные 
программы и проекты природоохран-
ной направленности, устанавливающие 
государственные стандарты в области 

охраны и защиты природы и окружаю-
щего мира. В значительной степени эти 
документы основываются на междуна-
родных нормах о защите экологии и со-
хранении природы [3]. 

В целом. вопросы охраны и защиты 
окружающей среды касаются деятель-
ности практически любого субъекта 
правоотношений, однако существен-
ную роль в этом играет социально от-
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ветственный бизнес. 
В конечном итоге, все это убедитель-

но свидетельствует в пользу проведения 
дополнительных научных разработок 
и изысканий по обозначенной теме.

В данной научной статье исследуют-
ся теоретические и практические аспек-
ты функционирования крупного бизне-
са в условиях экологических угроз.

Методология работы сочетает в себе 
элементы дескриптивного анализа со 
вторичной обработкой статистических 
данных.

Основная часть. Акцент на значи-
тельной роли бизнеса в вопросах ох-
раны и защиты окружающей среды 
неоднократно делала в своих докладах 
Конференция оон. например, это 
стокгольмская конференция 1972 г. – 
одна из наиболее известных и продук-
тивных в решении вопросов охраны 
окружающей среды. именно на этой 
конференции были оформлены 26 прин-
ципов, обозначивших основы концеп-
ции устойчивого развития человечества. 

социально-экологическая ответст-
венность бизнеса – сложное, объемное 
по своему внутреннему содержанию по-
нятие, которое включает совокупность 
различных мероприятий, в которых биз-
нес участвует осознанно и мотивирован-
но, с целью снизить негативное влияние 
производственных процессов на окру-
жающую среду, сэкономить биологи-
ческие, сырьевые ресурсы, рационали-
зировать природопользование и т.д. [5].

К числу наиболее важных и акту-
альных для разрешения экологических 
проблем, возникающих в результате 
хозяйственной деятельности организа-
ции или предприятия необходимо от-
нести следующие:

– загрязнение какого-либо компо-
нента (или сразу нескольких) природ-
ной среды. например, это атмосфера, 

водные ресурсы, почва и т.д.;
– истощение невозобновляемых 

природных ресурсов, к числу которых 
относятся лесные массивы, пресная 
вода и ряд других;

– снижение или утрата биологиче-
ского разнообразия, флоры и фауны 
мировой или конкретного региона, це-
лых экосистем;

– негативные изменения климата, 
которые в конечном итоге могут при-
вести к необратимым последствиям и 
другие [9]. 

Ключевым методом противодейст-
вия такому влиянию в организации или 
на предприятии является система ме-
роприятий, включающая в себя такие, 
как оценка негативного воздействия 
на окружающую среду, экологический 
аудит, стратегическая экологическая 
оценка, внедрение концепций техно-
логического нормирования и другие 
[4]. современные организации и пред-
приятия стараются все больше вклады-
ваться в экологизацию процессов, ведь 
это влияет практически на все аспекты 
функционирования бизнеса, в т.ч. и на 
его востребованность у потребителя: 
в настоящее время экологичность «в 
тренде», а потому у экологически чи-
стых производств становится все боль-
ше последователей.

В Российской федерации необхо-
димость реализации мероприятий по 
решению разного рода экологических 
проблем определяется в Прогнозе дол-
госрочного социально-экономического 
государства на период до 2030 года. В 
частности, документ закрепляет поло-
жения о том, что для российского биз-
неса обеспечение экологичности про-
изводства, повышение эффективности 
использования ресурсов – это одно из 
ключевых требований, самостоятель-
ное и важное направление деятельнос-
ти бизнеса.
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Рассмотрим, каким образом реали-
зуется политика экологизации в рос-
сийских компаниях. 

В 2021 году «Российский институт 
директоров» совместно со «сбером» 
провел комплексное исследование, по-
священное особенностям реализации 
концепции экологического, социально-
го, корпоративного управления. иссле-
дование показало, что участники рын-
ка достаточно эффективно работают с 
экологическими рисками, принимают 
соответствующие локальные акты, с 
переменным успехом также стараясь 
внедрить европейские принципы и 
стандарты [1]. В качестве объектов ис-
следования были выбраны 44 россий-
ские компании, которые эксперты под-
вергали комплексной оценке по трем 
ключевым критериям – это управление, 
регулирование и внедрение в практику 
деятельности организации или пред-
приятия принципов ESG [2; 10].

Как представлено в результатах ис-
следования, лишь 27 % опрошенных 
реализуют экологическую политику 
компании системно, комплексно, че-
рез совокупность локальных актов, 
регламентирующих отдельные узкие 
вопросы экологичного и позитивного 
влияния на природопользование. 20 
% респондентов реализуют экологиче-
скую политику менее продуманно, 30 
% – осуществление мероприятий лежит 
на ответственности генерального ди-
ректора. Так, например, промышлен-
ный лидер «сахалин энерджи» опре-
деляет экологическую политику как 
одно из ключевых направлений дея-
тельности организации, и особенности 
ее реализации прописаны в ключевых 
локальных актах, устанавливающих 
общие принципы деятельности компа-
нии. с одной стороны, в этом наблюда-
ется очевидный плюс, ведь это осново-
полагающие для статуса организации 

документы, включение в которые поло-
жений об экологической политике под-
тверждает значимость данного вопроса 
для руководства компании. с другой 
стороны, чисто технически и организа-
ционно это, скорее, неудачное решение, 
поскольку в случае необходимости об-
новления положений об экологической 
политике проще и быстрее изменить, 
дополнить, переутвердить профильные 
локальные акты компании, чем, на-
пример, через сложный юридический 
процесс вносить изменения в устав 
организации или иные учредительные 
документы. например, в нефтегазохи-
мическом холдинге «сибур» стратегия 
устойчивого развития была утвержде-
на в 2019 году и действует в настоящее 
время, в ней устанавливаются ключе-
вые направления деятельности органи-
зации по экологизации производствен-
ных процессов [6]. 

В разработке и утверждении про-
фильных документов об экологической 
политике есть и еще один существенный 
плюс – в них можно достаточно под-
робно и комплексно рассмотреть наи-
более актуальные и принципиальные 
для экологической политики органи-
зации вопросы. В случае с включением 
отдельных, наиболее важных и сущест-
венных, положений в устав или иные 
ключевые документы организации, 
это произвести качественно довольно 
сложно. Регулирование в таком случае 
получается точечным, бессистемным и 
в значительной степени пробельным. В 
свою очередь, профильные локальные 
акты хороши еще и тем, что через них 
можно имплементировать во внутрен-
нюю политику организации принципы 
ESG. Как отмечают авторы приведен-
ного в работе исследования, принципы 
ESG в настоящее время, таким образом, 
качественно интегрированы в общую 
стратегию 59 % компаний, в то же вре-
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мя 41 % не считает актуальным исполь-
зовать их в своей деятельности [7]. 

Авторы исследования значитель-
ный объем работы уделяют анализу на-
иболее существенных для российских 
организаций и предприятий проблем 
и пробелов, с которыми они сталкива-
ются в реализации собственной эколо-
гической политике. например, к числу 
таковых эксперты относят стремление 
компаний использовать старые, ветхие 
советские фонды, которые обладают 
высокой степенью износа и не могут 
быть максимально эффективными для 
реализации задач организации. Это од-
новременно лишает возможности ка-
чественно управлять такими фондами, 
грамотно оценивать риски и успешно 
противодействовать им. Компании не 
считают нужным выделять необхо-
димые объемы финансирования для 
поддержания в рентабельном состоя-
нии, производства модернизации таких 
фондов, что значительно усложняет 
достижение желаемых результатов. на 
это в т.ч. обращают внимание и экспер-
ты программы WWF России по эколо-
гической ответственности бизнеса. 

Вместе с тем, организаторы иссле-
дования отмечают, что во всех крупных 
российских организациях и предпри-
ятиях созданы необходимые органи-
зационные, методические, правовые и 
экономические предпосылки для раз-
вития экологического менеджмента. 
например, по материалам статистики, 
в 52 % организаций – участников иссле-
дования в течение года на постоянной 
основе рассматривались различны во-
просы, связанные с внедрением прин-
ципов ESG. В 30 % случаев для этого 
было необходимо произвести ряд ор-
ганизационных изменений – например, 
расширить компетенцию внутренних 
подразделений компании, в т.ч. и че-
рез создание отдельного, профильного 

комитета, закрепив соответствующие 
управленческие полномочия и функ-
ции за специальным сотрудником. Кро-
ме того, тесную и непосредственную 
связь с реализацией экологической по-
литики имеет структурное подразделе-
ние организации, отвечающее за охрану 
труда, промышленную безопасность, 
экологию и т.д. – нередко именно этот 
комитет становится профильным в от-
ношении реализации экологический 
целей компании. 

В данном контексте также необхо-
димо упомянуть то, что нередко сов-
ременные российские организации 
рассматривают экологизацию собст-
венных производств в долгосрочной 
перспективе, о чем свидетельствует, 
например, принятие соответствующих 
документов, качественно меняющих 
стратегию развития бизнеса на пя-
тилетия и десятилетия вперед. Такие 
документы приняты у лидеров отече-
ственной промышленности, особенно 
тех, кто в значительной мере оказывает 
негативное влияние на экологию ввиду 
особенностей характеристик конкрет-
ного вида производства. например, та-
кую концепцию холдинг «норникель» 
начал разрабатывать еще в 2020 году, 
определяя главной целью ее принятия 
долгосрочное снижение экологиче-
ских рисков и качественное, системное 
обновление ESG-стратегии развития 
бизнеса. Действие документа рассчита-
но на период до 2030 года, в настоящее 
время работа над программой продол-
жается и находится на завершающей 
стадии. Как уже отмечалось выше, в 
данном случае компания идет по пути 
обособления и создания отдельного 
структурного подразделения – депар-
тамента экологии, который будет вы-
делен в независимый производствен-
ный блок. Внутри департамента также 
будет расположена необходимая для 
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эффективного решения задач инфра-
структура – например, создано спе-
циальное управление, отвечающее за 
менеджмент экологических рисков, и 
другие [11]. Также в «норникеле» поя-
вилась штатная должность специали-
ста, регулирующего работу профиль-
ного направления, установлены так 
называемые «экологические KPI» для 
менеджмента компании, осуществлен 
ряд других важных изменений. 

В конечном итоге, вышеизложен-
ные примеры позволяют судить о том, 
что в настоящее время тенденция вне-
дрения социальной экологической от-
ветственности субъектов крупного биз-
неса в России уже получила достаточно 
серьезное практическое выражение и 
реализуется активным образом. однако 
до доведения ситуации до уровня зару-
бежных компаний, где экологичность 
уже давно не воспринимается как нечто 
чуждое, нестандартное, в российских 
реалиях пока далеко. 

Заключение. Таким образом, под-
водя итог рассматриваемому в статье 
вопросу, обозначим следующие выводы.

Россия в последние десятилетия 
активно и достаточно продуктивно 
«включилась» в мировой тренд эколо-
гизации производственных процессов 
организаций и предприятий, особенно 
это касается крупных участников рын-
ка. Лидерами в этом направлении вы-
ступают такие гиганты отечественной 
индустрии, как «северсталь», «норни-
кель», «Лукойл» и ряд других компа-
ний. однако и организации с меньшим 
объемом производства также не исклю-
чают внедрение в свою практику раз-
личных методик экологизации произ-
водства. Как показывает приведенное 
в работе исследование, это может осу-
ществляться самыми разными спосо-
бами и зависит от того, какие ресурсы 

сама компания готова уделять решению 
этого вопроса. 

существенным в данном контексте 
выступает соответствующее локальное 
регулирование, когда элементы эколо-
гической политики внедряются в клю-
чевые документы организации. Как 
видно из представленного в статье ана-
лиза, наиболее выгодным вариантом 
этого является разработка и принятие 
ряда профильных локальных актов, по-
священных реализации тех или иных 
аспектов экологической политики ком-
пании. и, как показывает практика, в 
настоящее время довольно много иг-
роков отечественного рынка промыш-
ленности и бизнеса активно действуют 
в этом направлении. 

Вместе с тем, рассматриваемый во-
прос не лишен существенных недостат-
ков. Во-первых, очевидным является 
вывод о том, что далеко не весь совре-
менный российский бизнес позитивно 
воспринимает тренд на экологизацию 
производства. 

Во-вторых, даже если это оценива-
ется положительно, тем не менее, не 
всегда к вопросу разработки и реализа-
ции в компании соответствующих регу-
лирующих норм относятся обдуманно 
и с необходимым вниманием. нередко 
организации формально закрепляют 
какие-либо отдельные элементы эколо-
гической политики, что в итоге получа-
ется бессистемно, недостаточно содер-
жательно и фактически не несет в себе 
каких-либо эффективных результатов. 

В-третьих, необходимо также от-
метить, что работа по экологизации 
производства должна проводиться 
комплексно по самым разным на-
правлениям функционирования ком-
пании – т.е., это организационные 
аспекты, методические, правовые, 
экономические и даже элементы ка-
дровой политики. 
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В своей совокупности представлен-
ные меры способствуют более раци-
ональному использованию ресурсов, 
снижению уровня негативного влияния 
на окружающую среду, сэкономить би-
ологические, сырьевые и другие ресур-
сы организации. 
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Формирование гражданской 
идентичности подростков мужского пола*

Аннотация. Гражданская идентичность, как элемент идентичности личности является 
предметом междисциплинарных исследований и поиска эффективных практических тех-
нологий и методов, использование которых позволит обогатить образовательно-воспита-
тельный процесс и воздействие на подростков. 

Актуальность статьи обусловлена особой значимостью гражданской идентичности как 
интегративной черты личности подростка, отражающей совокупность таких элементов, как 
патриотизм, любовь к Родине, гражданская позиция, чувство справедливости, ощущение 
себя гражданином и пр. Гражданская идентичность подростков мужского пола несколько 
отлична от женского, поскольку общественное представление мужчины, формирующееся в 
подростковом возрасте, ориентировано на воспитание смелого, ответственного защитника, 
лидера, патриота. 

В работе проведен анализ теоретических подходов к определению понятия идентич-
ности и гражданской идентичности юношей-подростков. Приведены данные отражающие 
практические аспекты формирования идентичности подростков мужского пола в образо-
вательных учреждениях. Практическая значимость статьи заключается в том, что изложен-
ные в ней материалы могут быть использованы в российских образовательных организаци-
ях при работе с подростками.

Ключевые слова: подростковый возраст, юноша, образование, школа, идентичность, 
гражданская идентичность, педагогика, образовательный процесс. 
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Postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian Disciplines 

of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Belgorod.

Formation of the civil identity of male adolescents

Abstract. The family is a social institution in which the role of each family member is unique. 
Each of them has their own rights and obligations, social roles. A social role is a set of expectations 
that society places on a person towards people in the existing hierarchy. At the same time, social 
roles are special categories that people assign to themselves.

A family crisis in a family today is, in most cases, a crisis of spirituality in relationships be-
tween family members, especially among young families. The crisis of spirituality is manifested in 
a decrease in the personal responsibility of spouses, decision-making and support for each other in 
difficult economic situations of our time.

The relevance of the article lies in understanding the influence of the social role of a man on 
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strengthening family relations. Conducted and presented a comparative analysis of the causes of 
divorce on the example of three countries (the Russian Federation, the Republic of Belarus and the 
Republic of Tajikistan). Emphasis is placed on the consequences of divorces in modern families on 
the younger generation. The practical significance of the article lies in the fact that the material of 
the article may be of interest for the possibility of cooperation between sociologists and educators.

Key words: adolescence, youth, education, school, identity, civic identity, pedagogy, educa-
tional process.

Введение
идентичность как явление и свой-

ство личности является предметом ис-
следования разных наук: антропологии, 
психологии, социологии, педагогики 
и пр. Вклад в развитие научных пред-
ставлений об идентичности и ее узких 
видов (гендерной, семейной, полити-
ческой, профессиональной и пр.) вне-
сли российские и зарубежные ученые: 
В.А. ядов, е.н. Данилова, М.К. Горшков, 
н.е. Тихонова, Э. Эриксон, Р. Лернер, 
А. Лински, и.янг, Т. йохансон и др. 

Тема человеческой идентичности 
восходит к древним временам, когда 
философы впервые задумались о зна-
чении человеческого бытия. Природа 
человеческой идентичности и то, как 
она формируется, были предметом зна-
чительных исследований и дискуссий с 
тех пор, как она вошла в научное изуче-
ние человеческого развития в середине 
ХХ века. идентичность отражается в 
постоянстве индивидуальности в раз-
ных ситуациях, контекстах и во време-
ни [9], представляя собой последова-
тельную интеграцию самопонимания, 
целей, ценностей и поведения человека, 
которая формируется через жизненный 
выбор, который он делает [7]. 

опираясь на работы Зигмунда 
фрейда по психологии эго, Эрик Эрик-
сон [10] вывел формирование идентич-
ности на передний план человеческого 
развития, подчеркнув, что формиро-
вание идентичности является необхо-
димым шагом в достижении здоровой 

человеческой зрелости и потенциала. 
идентичность, как предположил Эрик-
сон, представляет собой сложный фе-
номен, сформированный под влиянием 
трех независимых, но взаимодействую-
щих начал: 

(а) собственные психологические 
процессы человека, 

(б) контекст, в котором он находит-
ся, 

(в) физические характеристики че-
ловека, которые могут либо способст-
вовать, либо препятствовать развитию. 

согласно Эриксону, формирование 
идентичности необходимо молодому 
человеку, чтобы испытать «целост-
ность». Юноша должен «чувствовать 
прогрессивную преемственность между 
тем, кем он стал в течение долгих лет 
детства, и тем, кем он обещает стать в 
ожидаемом будущем; между тем, как он 
представляет самого себя и тем, каким 
он воспринимает других, видит их и 
ожидает от них» [7].

Взаимодействие этих влияний со-
гласуется с исследованиями в области 
прикладных наук о развитии человека 
и разъясняется в модели реляционных 
систем развития и взаимодействия 
между индивидом и контекстом, где 
акцент делается на взаимоопределяю-
щих взаимодействиях между развиваю-
щимся молодым человеком и его или ее 
окружением [16]. 

Гражданская идентичность – это, 
по мнению российского психолога 
академика А.Г. Асмолова, «осознание 
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личностью своей принадлежности к 
сообществу граждан определенного го-
сударства на общекультурной основе»» 
[2]. Другие российские ученые - Мар-
тынов М.Ю. и Пуртова В.с. - отмечает: 
«ни идентичность, конструируемая го-
сударством на основе патриотических 
символов, ни формирование ее на базе 
доминирующего этноса, не обладают 
необходимым «запасом прочности» и 
не могут являться устойчивым основа-
нием модели социального поведения 
молодых людей. Подобным основанием 
способна стать лишь гражданская иден-
тичность, предполагающая возникно-
вение гражданского общества и эффек-
тивных политических институтов» [1].

Таким образом, актуальной вы-
ступает задача формирования гра-
жданской идентичности у молодого 
поколения – носителя базовых норм 
ценностей и традиций российского на-
рода. Таким образом, цель настоящей 
работы – рассмотреть конструирование 
гражданской идентичности юношей-
подростков в процессе многосторонне-
го формирования их личности.

Материалы и методы. 
статья написана с использованием 

общенаучных методов исследования, 
контент-анализа научных публикаций, 
а также на основе вторичного анали-
за данных социологического иссле-
дования, проведенного в Кызылском 
президентском кадетском училище, 
г.Кызыле, Республики Тува (опрос 284 
подростков мужского пола 5-10 клас-
сов).

Результаты и обсуждение.
из-за физических, когнитивных, 

социальных, и эмоциональных изме-
нений, которые происходят в течение 
второго десятилетия жизни, подрост-
ковый возраст — это период, когда 

молодые люди начинают сомневаться 
в своей идентичности и начинают про-
цесс поиска ответа на вопрос «кто я?» – 
вопрос, имеющий решающее значение 
для психосоциального благополучия и 
процветания на протяжении всей по-
следующей жизни подростка.

«идентичность часто преподносит-
ся как нечто, чего нужно достичь, как 
будто можно уверенно поставить га-
лочку рядом с этой конкретной задачей 
и двигаться дальше, уверенно владея 
самоопределением. В действительности 
формирование идентичности, которое 
всерьез происходит в подростковом 
возрасте, происходит на протяжении 
всей жизни в непрерывном цикле под-
тверждения и переоценки» [5]. со-
гласно Котэ и Левину, формирование 
идентичности и саморазвитие явля-
ются параллельными, но различными 
аспектами человеческого развития. 
формирование идентичности больше 
ориентировано на стабильность самоо-
ценки с течением времени, определен-
ные социальные роли и распределение 
этих социальных ролей. саморазви-
тие отражается в восприятии самого 
себя в рамках этих ролей. например, 
подросток обычно берет на себя роль 
ученика, но его или ее чувство компе-
тентности в роли ученика отражается в 
я-концепции. 

на сегодняшний день позитивное 
развитие молодежи в основном рассма-
тривало развитие с точки зрения само-
сознания молодого человека, а не через 
призму идентичности. Важно отметить, 
что исследователи развития идентич-
ности изучали многочисленные ее 
аспекты, такие как социальный, ре-
лигиозный, сексуальный, моральный, 
культурный, этнический и пр.

согласно Эриксону, трудности и 
проблемы в формировании идентич-
ности у отдельных людей отражаются в 
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резких изменениях идентичности всей 
нации и ее культуры [7]. Представление 
о гражданской идентичности как о про-
цессе обучения и как о цели гражданско-
го образования дает нам возможность 
влиять на то, каких взрослых людей 
произведет наше общество в будущем.

Войт и Торни-Пурта описал гра-
жданскую идентичность как «предра-
сположенность к некоторому понима-
нию и признательности за общее благо» 
[20]. их исследование гражданских 
установок и поведения учащихся сред-
них классов свидетельствует о ценно-
сти воспитания гражданской позиции, 
поскольку они не обнаружили «групп 
учащихся, для которых характерны 
действия в отсутствие установок на 
социальную справедливость». Кроме 
того, Вуд и др. подчеркнули важность 
как аффективной, так и когнитивной 
областей в гражданском обучении: «[C] 
наблюдения и обсуждения в классной 
комнате со студентами и преподава-
телями-партнерами-исследователями 
подтвердили, что личный импульс и 
желание действовать во многих отно-
шениях были «движущей силой» к фор-
мам гражданских действий, которые 
были лично и социально значимыми» 
[21]. Аналогично, Лински и др. высту-
пали за акцент на социально-эмоцио-
нальных и личностных качествах при 
обучении подростков средних классов 
гражданской активности, поскольку 
«содержание образования о социаль-
ной справедливости неадекватно, когда 
оно пренебрегает признанием того, что 
интеграция социально-эмоциональных 
навыков и особенностей характера - 
основа успешной социальной деятель-
ности учащихся» [18].

Вопрос о том, что такое активный 
гражданин, многомерен. если подхо-
дить к вопросу с точки зрения ком-
петенций активного гражданина, то 

деятельность может быть определена 
с позиции знаний, навыков и устано-
вок. Эта концепция также может быть 
расширена за счет добавления новых 
измерений, таких как встреча, забота, 
вовлеченность и идентичность. Актив-
ность особенно проявляется в вовле-
ченности [19]. Активная гражданская 
позиция также может быть определена 
через гражданскую идентичность. Гра-
жданская идентичность создается на 
основе отношений между индивидом 
и сообществом. A позитивная граждан-
ская идентичность требует способности 
критически мыслить и сопереживать. 
Чтобы достичь этого, развитие и укре-
пление гражданской идентичности тре-
бует активного размышления, экспери-
ментов и практики [6].

Вопрос гражданской идентично-
сти стал более актуальным, посколь-
ку определение гражданства сегодня 
включает в себя целый ряд измерений 
и даже противоречивых аспектов. Мо-
лодые люди ищут строительные блоки 
для своей идентичности в постоянно 
глобализирующихся рамках, кото-
рые шире, чем гражданство. согласно 
Киршнеру, гражданская идентичность 
означает чувство принадлежности че-
ловека к более широкому сообществу и 
чувство ответственности в отношении 
вклада в его благополучие. Конфлик-
ты могут возникать в зависимости от 
того, какое сообщество люди иденти-
фицируют с и насколько хорошо, по их 
мнению, они могут внести свой вклад в 
его благополучие [15].

Другой причиной конфликта явля-
ется взаимосвязь между стремлением 
к общему благу и преследованием соб-
ственных интересов. согласно Кирш-
неру, активная гражданская позиция 
или гражданское участие обычно спо-
собствует как общему благу, так и ин-
тересам отдельного человека [15]. Тра-
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диционно считалось, что стремление к 
общему благу также обеспечивает инте-
ресы личности. однако это мышление 
изменилось, поскольку модернизация 
поставила преследование собственных 
интересов выше общего блага.

Влияние школьного образования на 
развитие гражданской идентичности 
рассматривается как ключевой вопрос. 
Широко обсуждается, какого рода гра-
жданственность общество хочет сфор-
мировать у детей и подростков. Хотя 
школа предлагает адекватную инфор-
мацию для активной гражданской по-
зиции со стороны с точки зрения гра-
жданского образования, исследования 
показывают, как снижается интерес 
учащихся к гражданским вопросам [13]. 
Для развития демократического обще-
ства важно, чтобы юный гражданин 
был критичным и сознательным и стре-
мился к изменениям в обществе [14].

идеологическая обработка, кото-
рая преобладает в образовательных 
дискуссиях в школьном мире, подав-
ляет развитие позитивной и сильной 
гражданской идентичности. Анало-
гичным образом, обобщающий и де-
политизирующий подход, который 
часто можно наблюдать в образова-
нии, препятствует совещательному со-
циальному дискурсу. Можно углубить 
образование в области гражданских 
наук и предложить учащимся возмож-
ность рассматривать общество с точки 
зрения обсуждения [8]. исследователи 
предположили, что активное участие в 
решении социальных вопросов было 
бы облегчено, если бы эти вопросы 
рассматривались как действительно 
открытые, противоречивые и доступ-
ные с разных точек зрения – другими 
словами, как политические.

Таким образом, отсутствие активно-
го участия, проявляемого учащимися, 
на самом деле может быть результатом 

того, что подростков и молодежь по-
настоящему не принимают в качестве 
участников политической дискуссии. 
Поэтому Аренсмайер [3] призывает 
к распространению идей демократии 
и связанных с ней концепций путем 
включения фактов, преподаваемых в 
школе, в более широкую дискуссию о 
демократии и участии в ней обучающи-
мися различными способами.

Простые знания не превращают 
кого-то в активного гражданина; нуж-
ны также навыки. Граждане должны 
знать, как говорить, писать, слушать, 
обсуждать и взаимодействовать с дру-
гими. За активную гражданскую по-
зицию в чтобы быть реализованным, 
также необходимо добавить навыки 
участия и сотрудничества. Более про-
двинутые навыки включают в себя 
умение обосновывать свои аргументы, 
вести переговоры и оказывать влия-
ние, оценивать целый ряд вопросов, 
разрешать конфликты и быть разумно 
критичным, а также способность ви-
деть, как работает общество.

Чтобы это осуществилось, нужен 
форум, на котором можно было бы ис-
пользовать эти навыки. Хорсдал мет-
ко отметил, что активные граждане 
должны быть в состоянии встать на пу-
бличном собрании и представить свое 
информированное мнение по обсужда-
емому вопросу [11]. Такого рода роль в 
обществе может преподаваться в школе 
путем создания совещательной учебной 
среды, в которой учащиеся могут обду-
мывать свои взгляды на социальные 
проблемы и сравнивать их со своими 
сверстниками, участвуя в открытом ди-
алоге. Тщательное обдумывание таким 
образом углубляет понимание учащи-
мися демократии и укрепляет граждан-
скую идентичность.

янг (видит различия между людь-
ми – социальный класс, культурное 
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происхождение, национальность, сек-
суальность, гендер и т.д. – как вопросы, 
связанные с гражданской идентично-
стью [22]. она предполагает, что не все 
люди в равной степени готовы присое-
диниться к публичным дебатам, когда 
речь идет о преследовании собствен-
ных интересов. 

Люди также различаются по своим 
способам общения. Должна ли дис-
куссия быть цивилизованной и необ-
ходимо ли с уважением относиться к 
мнению других, или разрешено выра-
жать свое мнение с помощью лозунгов, 
картинок или других невербальных 
средств? Как насчет тех людей, кото-
рые из-за своих ограничений, не мо-
жете присоединиться к обсуждению? 
существуют большие различия в том, 
как люди общаются и выражают свои 
взгляды. Предназначена ли совеща-
тельная демократия только для тех, 
кто достаточно цивилизован, и для тех, 
чьи мнения и размышления достойны 
публикации?

из-за своей сложности и проти-
воречивости гражданскую идентич-
ность также можно рассматривать как 
процесс обучения. В своих мыслях и 
действиях молодые люди отражают ту 
гражданскую идентичность, которая 
основана на усвоенных ими взглядах 
на демократию, общество и групповую 
работу. Молодежная культура и нефор-
мальные потоки информации часто иг-
норируются при обсуждении граждан-
ской идентичности [12].

Тем не менее, гражданская идентич-
ность включает аспекты, отражающие 
неформальное обучение в свободное 
время, популярную культуру и образ 
жизни, в той же степени, в какой она 
включает признаки формального гра-
жданского образования.

Молодым людям часто приходится 
брать на себя множество ролей в своей 

повседневной жизни. Эти роли форми-
руются в соответствии с их властными 
отношениями с присутствующими. 
сложность выбора и взаимодействия 
с властями и сверстниками можно рас-
сматривать как основу формирования 
гражданской идентичности. Молодые 
люди также довольно умело играют 
свои разные роли в разных условиях. 
Эти роли – дочери, друга, ученика, по-
требителя, гражданина и т.д. Тем не ме-
нее, все эти роли являются частью од-
ной и той же идентичности. Поскольку 
подростки строят свою идентичность 
на основе обратной связи, которую они 
получают о своих действиях, выполне-
ние этих ролей является неотъемлемой 
частью становления их идентичности.

В подростковом возрасте наиболь-
шее влияние на формирование лично-
сти ребенка и его идентичности ока-
зывает школа, как основной институт 
социализации. В рамках педагогическо-
го воздействия у ребенка формируется 
соответствующий образ мышления, 
картина мира и собственного «я», за-
крепляются нормы, ценности, тради-
ции. Многие из них имеют специфику 
относительно объекта воздействия – 
ученица это, или ученик. 

Говоря о формировании граждан-
ской идентичности, относительно 
мальчиков подросткового возраста в 
образовательных организациях тира-
жируются успешные образы харизма-
тичных, смелых, любящих свою родину 
мужчин, готовых стать ее защитника-
ми, политическими лидерами и т.д. Гра-
жданская педагогика, в наибольшей 
степени ориентированная на формиро-
вание гражданской идентичности под-
ростков, в арсенале педагогических 
средств и приемов имеет широкий пе-
речень эффективных методов, успешно 
формирующих и закрепляющих в со-
знании учащихся-подростком ценно-
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сти и нормы гражданственности.
Хорошие образцы гражданской 

идентичности юношей подростков 
можно найти в практике функциони-
рования специализированных школ 
– кадетских корпусов, где весь учеб-
но-воспитательный процесс пронизан 
необходимостью подготовки молодого 
человека – патриота, защитника, имею-
щего четкую и активную политическую 
позицию. образовательное пространст-
во подобных учебных учреждений ори-
ентировано на становление гражданина 
России через интеграцию профессио-
нальных, этнических и общероссийских 
ценностей. исследования, проводимые 
среди учащихся и педагогов кадетских 
корпусов показывают, какие педагоги-
ческие методы и приемы являются на-
иболее эффективными с точки зрения 
формирования гражданской идентич-
ности подростков мужского пола.

Вторичный анализ данных иссле-
дования, проведенного, например, в 
Кызылском президентском кадетском 
училище, которое находится в г.Кызыле 
– столице Республики Тува, показало, 
у 76% кадет «сформированность гра-
жданской идентичности ярко выраже-
на: данные кадеты своей Родиной счи-
тают именно Россию (а не Туву), их в 
большей степени волнуют проблемы и 
вопросы России в целом, испытывают 
чувство гордости, когда слышат о до-
стижениях, успехах и победах россий-
ских граждан» [2].

64% кадет важными проблемами 
называют те, которые касаются и ре-
спублики и страны в целом, 60% ре-
спондентов отмечают, что любят свою 
страну и свою малую родину. исследо-
ватели делают вывод: «Такое соотноше-
ние подтверждает сформированность 
как этнической, так и гражданской 
идентичности. средний балл уровня 
гражданской зрелости среди кадет 9–10 

классов составил 1,57 (идеал – «1»), 
что соответствует среднему уровню 
гражданской зрелости. Этому уровню 
свойственны самостоятельность, про-
явление саморегуляции и само орга-
низации, хотя активная общественная 
позиция еще отсутствует (обусловлено 
возрастом кадет)» [2].

Анализ работы Кызылского прези-
дентского кадетского училища показы-
вает, что содержание учебно-воспита-
тельного процесса ориентировано на 
ежедневное формирование граждан-
ской идентичности кадетов: проводят-
ся соответствующие спортивные, твор-
ческие мероприятия, особое внимание 
уделяется отдельным темам в рамках 
изучения программных дисциплин и на 
дополнительных занятиях и внешколь-
ных мероприятиях. 

В кадетском корпусе проводится по-
стоянный мониторинг уровня сформи-
рованности гражданской идентичности 
учащихся, и традиционно самые высо-
кие оценки получают такие показатели, 
как «Любовь к отечеству», «интерна-
ционализм», «Бережливость и эконо-
мичность по отношению к личной соб-
ственности», «Тактичность, культура 
поведения», «Здоровый образ жизни», 
«информированность», «Чувство соб-
ственного достоинства» и «Адаптиро-
ванность». Как отмечают преподавате-
ли – сотрудники, «работа в училище по 
формированию гражданской зрелости 
ведется планомерно, затрагивает все 
аспекты воспитания гражданина на-
шей Родины. Полученные в ходе диаг-
ностических исследований результаты 
являются показателем успешного про-
ведения работы по воспитанию чувства 
патриотизма и готовности защищать 
Родину, проведением мероприятий, 
направленных на формирование пози-
тивной российской идентичности ка-
дет» [2].



Sociology                                                                                                                                                         Социология

121

Заключение
Внедрение содержательной гра-

жданской педагогики является слож-
ной задачей. Карретеро и др. [4] ут-
верждали: «Активное гражданское 
общество требует граждан, обладаю-
щих соответствующими знаниями и 
глубоким пониманием, а также навы-
ками рефлексивных и ответственных 
действий, готовностью участвовать и 
глубокой приверженностью демокра-
тическим ценностям» (стр. 305). Та-
ким образом, недостаточно узнать о 
гражданственности как таковой, и не-
достаточно только участвовать в ме-
роприятиях, направленных на взаимо-
действие с сообществом.

Гражданственность действий — это 
преднамеренный подход к политиче-
ской социализации молодежи, кото-
рый подчеркивает знание и действие 
гражданственности, заставляя «уча-
щихся поступать и вести себя как гра-
ждане, участвуя в цикле исследований, 
действий и размышлений о проблемах, 
которые их волнуют лично, изучая бо-
лее глубокие принципы эффективных 
гражданских и особенно политиче-
ских действий» [17].

формирование гражданской иден-
тичности подростков мужского пола 
– это комплексная и разноплановая 
работа. Большая часть ее осуществля-
ется в образовательных организациях 
– школах, кадетских корпусах, иных 
учреждениях, где осуществляется 
учебно-воспитательный процесс. Эф-
фективные положительные практи-
ки гражданской педагогики должны 
аккумулироваться в «банки идей» и 
тиражироваться в образовательном 
пространстве как значимые социаль-
но-педагогические технологии форми-
рования гражданской идентичности 
подрастающего поколения.
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Общественный контроль 
в системе управления безопасностью труда предприятия. 

Практическая мотивация субъекта*

Аннотация. статья рассматривает вопрос функционирования общественного контр-
оля в системе управления предприятием, как ключевого аспекта обеспечения охраны тру-
довой деятельности. Произведен анализ системы обеспечения безопасности трудящихся 
на предприятиях. Рассмотрена роль профсоюзных организаций в системе охраны труда, 
определена зависимость их работы от качества работы организации в целом, а также от 
занимаемой позиции в системе общественного контроля. Целью исследования является 
определение сущности общественного контроля в управленческой системе и обеспечении 
безопасности на производстве. 

Было выявлено, что культура безопасности труда на предприятиях за последнее вре-
мя идет на спад в как различных промышленных отраслях в целом, так и на горнорудных 
предприятиях в частности. основной проблематикой данной темы выявлена недостаточ-
ная культура отношения к контролю в сфере охраны трудовых прав наемных работников. 
Выявлено, что выборные руководящие органы профсоюзов (комитеты, комиссии и др.) 
должны проводить реальные действия, направленные на реформирование политики в об-
ласти охраны труда. 

Результатом исследования является рассмотрение организации, порядка проведения и 
оценки результатов конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда», проводимом на 
предприятии Ао «Комбинат КМАруда». Выявлено, что данная форма общественной рабо-
ты способствует повышению эффективности работы сотрудников, улучшению их техниче-
ских навыков и мотивации к труду.

Ключевые слова: охрана труда, профсоюз, предприятие, контроль, безопасность.

Toporov A.Y.
Postgraduate Student, Department of Philosophy and Sociology, Academy of Labor and Social Relations.

Public control in the occupational 
safety management system of the enterprise. 

Practical motivation of the subject

Abstract. The article examines the issue of the operation of social control in the enterprise 
management system as the main aspect of ensuring the protection of labor activity. The analysis 
of the system of providing workers’safety at the enterprises has been performed. The role of trade 
unions in the occupational health and safety system is considered, the dependence of their work 
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on the performance of the organization as entire, as well as on their post in the framework of social 
control, is defined. The objective of the investigation is to establish the nature of public oversight 
in the management system and ensuring safety at work.

The result of the conducted research. It was discovered the culture of occupational safety at 
enterprises has recently been declining in various industries, as well as in mining enterprises. The 
main problem of this topic revealed negligent attitude to monitoring in the sphere of occupational 
safety. It is identified that the committee of trade unions should reform the labor safety policies. 
The results of the survey are the examination of the organization of the contest “The Best Com-
missioner for Labor Protection” at the KMAruda enterprise. It is revealed that this form of social 
work contributes to improving the efficiency of employees, improving their technical skills and 
motivation to work.

Key words: labor protection, trade union, enterprise, control, safety.

Введение. Рассматривая концепцию 
и сущность трудовой безопасности, сле-
дует изначально определить, что сама 
система представляет собой объедине-
ние определенных элементов, которые 
взаимосвязаны между собой [3, c. 464]. 

Российское законодательство закре-
пило права профсоюзных организаций 
в области охраны труда. они позволяют 
им участвовать в разработке государст-
венных программ по вопросам общест-
венной безопасности на производстве, 
создании законодательной базы по ре-
гламентации вопросов охраны труда и 
предупреждения развития професси-
ональных заболеваний. Данные обще-
ственные объединения способны осу-
ществлять контроль за особенностями 
охраны труда и создавать собственные 
инспекции на основе собственной зако-
нодательной базы [5, c. 257-258]. 

Целью исследования является 
определение сущности общественного 
контроля в управленческой системе и 
обеспечении безопасности на произ-
водстве.

Материалы и методы исследова-
ния. Анализ теоретической и научно-
практической литературы по проблеме, 
анализ нормативно-правовой и законо-
дательной базы охраны труда, обработ-
ка сведений.

Обзор литературы. Проведение ме-

роприятий по контролю за безопасно-
стью труда на предприятиях являются 
основой менеджмента организаций. 
Это позволяет мониторить:

- соответствие рабочего пространст-
ва нормам и требованиям;

- соблюдение законодательных и 
нормативных актов в области охраны 
труда;

- соблюдение государственных пра-
вил и стандартов;

- работу управленческих структур в 
области охраны труда;

- честность и своевременность рас-
следования произошедших несчастных 
производственных случаев;

- выполнение графиков, предписа-
ний и приказов по производственной 
безопасности;

- расход бюджета, выделенного на 
обеспечение безопасности производст-
венного процесса [2]. 

В целях обеспечения контроля над 
безопасностью труда на производст-
ве необходима организация системы 
общественного и административного 
контроля [1, c. 196].

совместные усилия работодателей 
и профсоюзных организаций должны 
быть направлены на обеспечение эко-
номической и социальной устойчиво-
сти коллектива. Профсоюзы должны 
проводить разъяснительные формы ра-
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боты среди сотрудников, предоставлять 
социальные гарантии и передавать ин-
формацию органам государственного 
надзора [4, c. 254].

Результаты и обсуждение. Боль-
шинство промышленных предприятий 
нуждаются в системе общественного 
контроля и охраны труда. За основу 
возьмем организацию общественного 
контроля на горнорудном предприятии 
Ао «Комбинат КМАруда». 

Положительным примером орга-
низации работы уполномоченных по 
охране труда в Ао «Комбинат КМА-
руда», является организация конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда». Конкурс проводится ежеквар-
тально на основании «Положения о 
проведении конкурса», которое являет-
ся приложением к действующему кол-
лективному договору. Предпосылками 
для организации и проведения конкур-
са именно в формате ежеквартального 
мероприятия, явились принятые на за-
седании профсоюзного комитета тези-
сы перспективного развития работы по 
охране труда и здоровье сбережению.

изучив опыт соседних предприя-
тий, где уже длительный период време-
ни практикуется премирование упол-
номоченных за их работу, исходя из 
количества поданных ими предложе-
ний по улучшению условий труда на ра-
бочих местах, профсоюзная организа-
ция комбината отметила, что в погоне 
за количеством предложений, с целью 
заработать премиальные выплаты, па-
дает их качество. В журналах, уполно-
моченных в таком случае указываются 
незначительные либо не влияющие на 
улучшение условий труда предложе-
ния, часто предложения дублируются, 
повторяются и так далее. При таких 
обстоятельствах система премирования 
не мотивирует уполномоченного на 
улучшение качества его работы, а лишь 

подталкивает к увеличению премиаль-
ных выплат. 

Профсоюзная организация на ком-
бинате оптимизирует данное деятель-
ностное направление путем разработ-
ки мотивирующей системы, которая 
включает этап не прямого премиро-
вания. Это позволяет замотивировать 
трудящихся, которым доверено право 
уполномоченного, на выполнение этих 
функций. В целях «завуалированного» 
премирования деятельности уполно-
моченного по охране труда профсоюза, 
был разработан ежеквартальный кон-
курс, включающий в себя оценочную 
таблицу повседневной деятельности 
уполномоченного, теоретическую часть 
и практическое задание, состоящее из 
двух этапов. Каждый критерий оцени-
вается соответствующим количеством 
баллов, победители и призеры конкур-
са определяются членами совместной 
комиссией по охране труда Комбината.

Рассмотрим политику оценки и воз-
награждения сотрудников. Конкурс 
основан на принципе достойной опла-
ты труда, зависящей исключительно от 
профессиональной ценности сотрудни-
ка для предприятия и способствующей 
мотивации на достижение целей. Про-
фсоюзная организация совместно с ра-
ботодателем:

- предоставляет сотрудникам ясное 
и справедливое вознаграждение, спо-
собствующее достижению целей;

- применяет единый системный 
подход к вознаграждению всех сотруд-
ников;

- назначает вознаграждение исходя 
из достижений оперативных и страте-
гических целей;

- создает условия для того, чтобы 
сотрудники ставили перед собой амби-
циозные цели и брали на себя ответст-
венность за их достижение.

Теоретическая часть конкурса вклю-
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чает в себя устные ответы на заранее 
заготовленные билеты с определенным 
количеством вопросов, касающихся ор-
ганизации работы по охране труда на 
Комбинате. 

один из этапов практического за-
дания представляет собой непосред-
ственное производство уполномо-
ченным действий, направленных на 
выявление нарушений норм и требо-
ваний охраны труда на конкретных ра-
бочих местах. Так, уполномоченному 
предлагается выявить нарушения на 
конкретном рабочем месте, а также ис-
пользовать механизмы их устранения: 
от записи в журнале уполномоченного 
и предоставления его руководителю, 
до непосредственного устранения и 
оформления результатов этой работы 
документально. 

Вторым этапом конкурсного зада-
ния является показ навыков оказания 
первой помощи пострадавшим сотруд-
никам. Здесь уполномоченный кон-
курсант должен правильно оценить 
обстановку и детально на макете пока-
зать порядок действий при указанных 
событиях.

 В Ао «Комбинат КМАруда» в на-
стоящее время избрано 52 уполномо-
ченных по охране труда, в соответст-
вии с рекомендациями Центрального 
совета Горно-металлургического про-
фсоюза России. иными словами, в ка-
ждом структурном подразделении, в 
цехах, на участках и даже в отдельных 
бригадах, на соответствующем про-
фсоюзном собрании, избран трудовым 
коллективом уполномоченный по ох-
ране труда. на участие в ежекварталь-
ном конкурсе заявки подают порядка 
25 уполномоченных на каждый кон-
курс. Таким образом, охват уполномо-
ченных около 50% от их численности 
обеспечен, и каждый уполномоченный 
в течение года минимум дважды уча-

ствует в конкурсе. Участию в конкурсе 
предшествует процесс самообразова-
ния уполномоченного, то есть, готовясь 
к теоретической части конкурса, он 
изучает нормативную документацию, 
освежает в памяти соответствующие 
нормы, закрепляя полученные знания. 
Учитывая то обстоятельство, что в со-
ответствии с «Положением об уполно-
моченном по охране труда», обучение 
уполномоченных по утвержденной 40 
часовой программе и последующая ат-
тестация на право ведения этого вида 
деятельности, осуществляется 1 раз в 
3 года, мы получаем такое же обучение 
и аттестацию минимум в 6 раз чаще. А 
если учесть, что треть уполномоченных 
участвуют в каждом конкурсе, то в 12 
раз чаще. Уровень знаний уполномо-
ченных участвующих в конкурсе, при 
этой схеме активного обучения значи-
тельно выше, чем у тех, кто не участву-
ет. Кроме того, получение денежного 
вознаграждения за участие в конкурсе, 
мотивирует персонал на самообразова-
ние и повышение уровня знаний, кото-
рые в конечном итоге при правильном 
использовании становятся умениями, 
трансформируемыми в опыт.

Заключение. Таким образом, нами 
было установлено, что данная конкурс-
ная система является работоспособной 
и действеннгой формой мотивации и 
отличается определенной эффективно-
стью. В предложенном механизме про-
ведения общественного контроля за 
охраной труда на предприятии, исполь-
зованы материально-стимулирующие и 
морально-поощрительные механизмы, 
отражающие ожидания персонала от 
дополнительной общественной рабо-
ты: премирование, признание ответ-
ственности и важности порученного 
дела, нематериальная форма поощре-
ния – делегирование части полномо-
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чий руководства предприятия в части 
касающейся контроля за охраной труда 
и промышленной безопасностью. Все 
это в совокупности делает престиж-
ной такую общественную нагрузку, 
как обязанности уполномоченного по 
охране труда, трудящиеся стремятся 
стать уполномоченным, учитывая осо-
бое положение в коллективе уже дей-
ствующих уполномоченных. и все это 
в сумме предопределяет синергетиче-
ский эффект: система общественного 
контроля становится самопополняе-
мой, развивающейся и действенной. А 
в совокупности с государственными и 
частнопроизводственными механиз-
мами контроля и организации охраны 
труда и промышленной безопасности, 
дает более ощутимый эффект.
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Социальные технологии в деятельности российских музеев*

Аннотация. В современных условиях, предъявляющих высокие требования к качеству 
работы культурно-досуговых учреждений, перед музеями как главными институтами, 
отвечающими за популяризацию культурных ценностей, остро стоит задача организации и 
оптимизации деятельности посредством новых технологий управления.

В статье автор раскрывает сущность понятия «социальные технологии», анализирует 
социальные технологии, наиболее часто применяемые в рамках деятельности современных 
российских музеев, оценивает эффективность применения указанных технологий в рамках 
музейной практики.

В работе уделено значительное внимание особенностям применения социальных 
технологий в зависимости от вида музея, а также направленности его деятельности. Автор 
подчеркивает связь избираемой руководством музея социальной технологии и результатов 
развития культурно-досугового учреждения, роста его популярности среди посетителей.

Авторское внимание акцентируется на преимуществах использования элементов всех, 
опробованных в управлении российскими музеями, социальных технологий в комплексе 
для успешного развития и достижения целей данных культурных учреждений.
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ветительская работа, культурно-досуговая деятельность, «персональные технологии», му-
зейное образование, музейная педагогика.
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Social technologies in the management of Russian museums 

Abstract. In modern conditions, which place high demands on the quality of work of cultural 
and leisure institutions, museums, as the main institutions responsible for the popularization of 
cultural values, are faced with the urgent task of organizing and optimizing activities through new 
management technologies. In this article, the author reveals the essence of the concept of “social 
technologies”, analyzes the social technologies that are most often used in the activities of modern 
Russian museums, evaluates the effectiveness of the use of these technologies in the framework 
of museum practice. The paper pays considerable attention to the peculiarities of the application 
of social technologies, depending on the type of museum, as well as the focus of its activities. The 
author emphasizes the connection between the social technology chosen by the museum manage-
ment and the results of the development of a cultural and leisure institution, the growth of its 
popularity among visitors. The author’s attention is focused on the advantages of using elements 
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of all social technologies tested in the management of Russian museums in a complex for the suc-
cessful development and achievement of the goals of these cultural institutions.

Key words: social technologies, museum, exposition, storage, scientific and educational work, 
cultural and leisure activities, “personal technologies”, museum education, museum pedagogy.

Музейная деятельность сегодня пе-
реживает этап обновления методов, 
форм и средств работы с посетителя-
ми. Это определяется, с одной стороны, 
возникновением значительного числа 
частных музеев, с другой – трансфор-
мацией потребностей музейной ауди-
тории. яркие эмоции, полученные в 
результате посещения учреждения куль-
туры, новые знания и ощущения погру-
жения в атмосферу искусства – все это 
на сегодняшний день достигается при 
помощи особых методик работы с по-
сетителями, ориентации музейных со-
трудников на их потребности и вкусы.

необходимо учитывать, что рабо-
та с аудиторией должна учитывать не 
только специфику экспозиции, условия 
ее размещения, объемы музейных по-
мещений и проч., но, в первую очередь, 
особенности публики, такие, как воз-
раст, уровень подготовки, половозраст-
ной состав и т.д. Кроме того, современ-
ные зрители, особенно – подрастающее 
поколение, в большей степени являют-
ся ориентированными на видеоряд в 
силу стремительного распространения 
компьютерных технологий и интерне-
та, в связи с чем длительный по време-
ни рассказ экскурсовода, как правило, 
сложен для их восприятия.

В то же время, аудитория музея – это 
определенная часть общества, вследст-
вие чего к ней абсолютно применимы 
известные на сегодняшний день прие-
мы управления, именуемые социальны-
ми технологиями. на данном понятии 
и его специфике целесообразно остано-
виться более подробно.

В наиболее общем виде под социаль-

ными технологиями следует понимать 
совокупность методов и приемов, по-
зволяющих осуществлять эффективное 
управление социальной общностью. 
При этом выбор конкретной техноло-
гии зависит от особенностей этой общ-
ности, в частности, ее масштаба, состава 
и т.д. В результате, социальные техно-
логии управления, например, группой 
школьников, пришедших на экскурсию 
в музей, будут существенно отличаться 
от технологий управления социальной 
общностью целого города или поселка. 

Термин «социальные технологии» 
имеет длительную историю становле-
ния и развития. его появление восхо-
дит еще к трудам К. Поппера, который 
рассматривал данные технологии в 
качестве инструмента общественных 
трансформаций, который возник в рам-
ках социальной науки и был призван к 
решению общественно-практических 
задач. К. Поппер понимал социальные 
технологии в качестве некой метафо-
ры, позволяющей обозначить процесс, 
в рамках которого применяются со-
циальные теории в целях изменения 
как общества в целом, так и отдель-
но взятых социальных институтов [6, 
с. 54]. Позднее сущность социальных 
технологий все чаще становилась пред-
метом исследовательского анализа. В 
частности, для н. стефанова данное 
понятие подразумевало особый тип 
технологии, которая предполагала вы-
полнение любой воспроизводимой и 
целенаправленной деятельности [7]. на 
первый взгляд, данное определение не 
содержит явной социальной составля-
ющей. Вместе с тем, последняя реали-
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зуется в том, что применение социаль-
ных технологий сопряжено со сферой 
управления, применяется в обществе, а 
объектом, на который направлено воз-
действие данного вида технологий, вы-
ступают общественные процессы.

В свою очередь, для А.К. Зайцева ха-
рактерно было комплексное понимание 
социальных технологий. исследователь 
рассматривал их в качестве системы 
специфических знаний относительно 
существующих способов и средств, по-
зволяющих организовать процессы в 
обществе. социальные технологии со-
относились автором с областью управ-
ления, а их особенности – с характером 
воздействия на социальные процессы. В 
то же время, А.К. Зайцевым специфика 
последних понималась достаточно ши-
роко и соотносилась фактически с лю-
бым управлением социальной сферой, 
в которой человек, по мнению автора, 
является объектом постоянного и целе-
направленного воздействия [3, с. 95].

Представляет интерес, что неко-
торые исследователи не использова-
ли термин «социальные технологии», 
заменяя его понятием «персональных 
технологий». В частности, рассматри-
вая последние, В.К. Тарасов призывал 
понимать под ними перечень стандар-
тизированных и алгоритмизированных 
процедур, которые представляли собой 
средство управления персоналом в це-
лях улучшения качества формирования 
управленческих решений [9]. В данном 
случае, социальная составляющая дан-
ного понятия проявлялась в том, что 
автор рассматривал их как технологии 
управления персоналом.

инновационный потенциал приме-
нения социальных технологий в управ-
лении общественными процессами под-
черкивал В.М. иванов. Автор понимал 
социальные технологии в качестве важ-
ной составляющей управления, которой 

отводилась, в первую очередь, иннова-
ционная функция. он определял дан-
ный вид технологий как совокупность 
методов, целью применения которых 
вступало выявление и использование 
скрытых возможностей общественной 
системы, что позволяло получить из-
начально заданный социальный резуль-
тат, сэкономив при этом на издержках 
управления. В числе основных целей 
применения социальных технологий 
В.М. иванов указывал: 1) оптимизацию 
условий жизни населения; 2) исключение 
возможности возникновения обществен-
ного конфликта; 3) достижение устойчи-
вости социальной организации [4, с. 17].

Как справедливо отмечают пред-
ставители экспертного сообщества, 
социальная технология (по аналогии 
с инженерной технологией) должна 
представлять собой некий порядок, 
регламент или схематичный алгоритм 
процесса воздействия на объект управ-
ления, то есть на социальную систему, 
через её ключевые элементы [11, с. 69].

Таким образом, анализ и обобщение 
приведенных выше определений позво-
ляет заключить, что социальные техно-
логии – это, прежде всего, технологии 
управленческие, нацеленные на успеш-
ное руководство обществом, либо кон-
кретной его частью. 

В свою очередь, в каждой из сфер че-
ловеческой деятельности присутствуют 
специфичные и наиболее адекватные 
для них социальные технологии. 

Применительно к музейной дея-
тельности использование социальных 
технологий должно базироваться на 
пересмотре традиционных подходов, 
средств, методов и способов в работе с 
аудиторией. социальные технологии 
также должны учитывать трансформа-
ции в области организации музейной 
деятельности, а также обеспечения музе-
ев требуемыми ресурсами для развития.
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Применение социальных техноло-
гий в рамках музейной деятельности 
также должно быть направлено на оп-
тимизацию музейной работы, которая 
на современном этапе состоит во вне-
дрении музейного образования, менед-
жмента и маркетинга на новых началах. 
необходимость совершенствования 
способов работы музеев с посетителя-
ми подчеркивается в ст. 3 федерально-
го закона от 26.05.1996 № 54-фЗ (ред. 
от 11.06.2021) «о Музейном фонде Рос-
сийской федерации и музеях в Россий-
ской федерации» [1], раскрывающей 
смысл основных понятий музейной де-
ятельности. В частности, согласно тек-
сту данного закона, одной из ведущих 
форм последней является публикация 
музейных ценностей, иными словами, 
демонстрация их публике всеми доступ-
ными способами, от непосредственного 
осмотра посетителями музейных кол-
лекций до изучения ими материалов 
о музейном собрании, размещенных 
в сети интернет [1]. Так, в настоящее 
время широко пользующейся спросом 
среди граждан является возможность 
виртуального посещения музеев. В ка-
честве примеров можно привести Госу-
дарственный историко-культурный му-
зей-заповедник «Московский Кремль» 
(URL: https://www.kreml.ru), Треть-
яковскую галерею (URL: http://www.
tretyakovgallery.ru/index.php), Государ-
ственный Дарвиновский музей (URL: 
http://www.darwinmuseum.ru) и др. [2]. 

Безусловно, музейное дело – это осо-
бый вид услуг, который требует такого 
же особенного подхода в продвижении 
и создании коммуникационных стра-
тегий [5, с. 138]. До настоящего време-
ни в музейной деятельности находили 
применение технологии, которые мож-
но отнести к категории социальных. В 
их числе следует назвать сам процесс 
управления музеем посредством ве-

дения научно-фондовой и культур-
но-массовой работы. иными словами, 
традиционное управление музейной 
деятельностью также можно классифи-
цировать как определенную социальную 
технологию. однако, на современном 
этапе в силу повышения требований к 
уровню креативности, интерактивности 
и доступности музейной среды, наличию 
профессионально значимых компетен-
ций сотрудников музеев, требуется при-
менение социальных технологий управ-
ления, соответствующих духу времени.

Прежде чем определить наиболее 
эффективные социальные технологии, 
которые могут быть применимы в рам-
ках музейной деятельности, необходимо 
первоначально классифицировать их по 
ряду оснований, в частности, на базе тех, 
которые были выделены исследователя-
ми Ю.П. сурминым и н.В. Туленковым 
[8, с. 12]. 

В первую очередь, нужно подчерк-
нуть, что технологии, применяемые в 
музейной деятельности, относятся в 
большей степени к категории социаль-
но-культурных, а не в чистом виде со-
циальных. общественный характер их 
проявляется в том, что они применимы 
к управлению конкретной социальной 
средой, специфика – в неотделимости 
технологии управления от культурной 
составляющей, ведь ведущая функция 
музея состоит в решении культурных за-
дач посредством собирания, популяри-
зации и хранения культурного наследия.

с точки зрения социального процес-
са, технологии, применение которых воз-
можно и оправдано в рамках музейной 
деятельности, являются одновременно 
управленческими, так как призваны усо-
вершенствовать существующую систему 
управления, культурологическими, так 
как связаны с явлениями в сфере куль-
туры, и, наконец, информационными, 
в силу того, что популяризация куль-
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турного наследия на современном этапе 
развития общества невозможна без пе-
редовых информационных технологий.

В свою очередь, по масштабности 
объекта применения социальных техно-
логий, в музейной деятельности реализу-
ются различные уровни его охвата: это и 
общество как система, и общественные 
подсистемы, и отдельные аспекты жиз-
недеятельности человеческого социума 
(например, трудовой, культурный и т.д.).

наконец, с точки зрения типа со-
циальных технологий, в музейной де-
ятельности применимы, в первую оче-
редь, деятельностные управленческие 
социальные технологии, так как в них 
воспроизводятся модели конкретных 
видов деятельности.

В силу разнообразия направлений 
музейной работы (научной, фондовой 
экскурсионной), специфики экспози-
ции каждого музея, вне зависимости 
от того, является ли она частным, или 
государственным собранием, на совре-
менном этапе в рамках ее реализуются 
соответствующие социальные техно-
логии, которые условно можно разде-
лить на две большие группы, а именно: 
внутренние и внешние. если первые 
из них определяют специфику взаимо-
действия членов коллектива музея, то 
вторые – характер взаимоотношений 
музея с внешней средой, с окружением. 
При этом внешняя среда представлена 
не только посетителями музея, но также 
перечнем государственных и обществен-
ных организаций, другими музеями ре-
гионального и федерального значения. 
В ряде случаев, внешняя среда музея 
направлена на установление партнер-
ских связей с аналогичными учрежде-
ниями не только страны, но и мира.

социальные технологии взаимодей-
ствия музея с внешней средой можно 
также определить как технологии связей 
с общественностью. на современном 

этапе существенно возрастает значение 
именно целенаправленно конструиру-
емых связей с музея с социумом, что 
определяется процессами формирова-
ния деловой среды, развитие которой 
обусловлено зависимостью деятельнос-
ти любой современной организации от 
общественного мнения. Вне развития 
связей с общественностью ни одна ор-
ганизация в условиях современной ин-
формационной реальности не способна 
добиться высокой социальной значимо-
сти. Кроме того, отсутствие заинтересо-
ванности учреждения в формировании 
конструктивных связей с общественно-
стью способно привести к тому, что мне-
ние социума относительно ее деятель-
ности начнет формироваться стихийно, 
на основании как положительных, так 
и отрицательных отзывов потребите-
лей, в результате чего его последую-
щая коррекция будет затруднительной.

Также социальные технологии в 
управлении деятельностью современ-
ных музеев можно подразделить на тех-
нологии стратегического управления и 
технологии, позволяющие осуществлять 
регулирование финансовой сферы. В 
этом смысле, социальные технологии 
управления музейной деятельностью 
схожи с теми технологиями, которые 
применяются в целях оптимизации ра-
боты большинства учреждений и орга-
низаций. Это определяется тем, что к 
технологиям социального управления 
общественной практикой предъявля-
ются повышенные требования в области 
универсальности их применения для ре-
шения задач в сфере управления [9, с. 70]. 

Все современные социальные техно-
логии, которые применяются в музей-
ной деятельности, базируются на усто-
явшихся уже в течении длительного 
времени технологиях, использование 
которых было необходимо в рамках 
реализации работы музея. К таковым 
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можно отнести, например, технологии 
управления учетом, хранением, а также 
комплектованием музейных фондов. В 
то же время, технологии управления 
музейным образованием на современ-
ном этапе также активно внедряются в 
социальные практики. 

К социальным технологиям управле-
ния музейным образованием относятся 
технологии работы в культурно-обра-
зовательной, а также научно-методи-
ческой сферах деятельности музея, а 
также технологии управления образо-
вательным процессом, общие для ряда 
отраслей человеческой деятельности. 
необходимо отметить, что значимость 
социальных технологий, связанных 
с музейным образованием, выше, не-
жели кажется на первый взгляд. Это 
обусловлено тем, что управление дан-
ным процессом оказывает влияние на 
различные отрасли музейной работы, 
в частности, на экспозиционно-выста-
вочную деятельность, так как сама экс-
позиция музея должна представлять 
образовательную ценность для посети-
телей, оказывая на них положительное, 
культурно-формирующее влияние.

среди социальных технологий 
управления музейным образованием, 
активно развивающихся на сегодняш-
ний день, следует отметить музейную 
педагогику. необходимо подчеркнуть, 
что данная социальная технология 
предъявляет довольно высокие требо-
вания к уровню компетентности музей-
ных сотрудников, которые, де-факто, 
должны одновременно реализовывать 
функции работников музея и педаго-
гов. Кроме того, музейная педагогика 
представляет собой направление дея-
тельности, которому присущ междис-
циплинарный характер. Это определя-
ется ее тесной связью с музееведением, 
историей, краеведением, искусствове-
дением, благодаря чему музейная пе-

дагогика позволяет аудитории открыть 
для себя новый уровень освоения про-
изведений культуры и искусства на базе 
экспозиции конкретного музея. В осо-
бенности это имеет значение для моло-
дежи, более других социальных групп 
нуждающейся в ознакомлении с куль-
турными ценностями в оффлайн-режи-
ме. В немалой степени это определяется 
теми угрозами и вызовами современ-
ной цивилизации, которые несет в себе 
онлайн-пространство [10, с. 184].

В целом, применение в рамках управ-
ления музейной деятельностью наибо-
лее адекватной и результативной соци-
альной технологии, во многом зависит 
от вида музея. социальные технологии, 
применимые к крупным, преимущест-
венно государственным музеям, отли-
чаются от тех, которые применяются, 
например, к частным собраниям. спосо-
бы управления работой крупных музеев, 
если представлять их схематично, ана-
логичны сетям регулируемых потоков, 
в рамках которых реализуются функции 
музея в их взаимосвязи, управляющий 
процесс оказывает влияние на техноло-
гический для того, чтобы контролиро-
вать сведения о результатах деятельнос-
ти, субъекты управляющего процесса 
взаимодействуют между собой по по-
воду значимых принимаемых решений. 
В том случае, если музей не является 
большим, а представляет собой, напри-
мер, частную коллекцию, управляющая 
деятельность в таком учреждении может 
быть представлена как совокупность 
принятия ответственных решений.

необходимо отметить, что в осно-
ву социальных технологий управления 
работой некрупных музеев, равно как 
и отношений их сотрудников в обла-
сти организации деятельности учре-
ждения, могут быть положены иные 
организационные структуры, отличные 
от традиционных, в частности, интел-



134

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 3.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 3.

лектуальная, обучающаяся, виртуальная 
и проч. В частности, выделение отдель-
ных организационных структур облада-
ет большой значимостью, например, для 
музея при архиве или университете, так 
как специфика подобных учреждений 
определяется наличием одного посто-
янного сотрудника – руководителя, ко-
торый принимает деятельное участие во 
всех направлениях работы, а коллектив 
музея, который является, как правило, 
не столь постоянным в своем соста-
ве, реализует отдельные функции соо-
бразно своим потребностям [12, с. 74].

Безусловно, социальные технологии 
управления музейной деятельностью за-
висят не только от вида музея, но также 
от его направленности. несмотря на то, 
что в основу каждого музея должна быть 
положена определенная концепция, на 
базе которой выстраивается вся экспо-
зиционно-выставочная и научная ра-
бота данного учреждения, социальные 
технологии управления музеем могут 
варьироваться в зависимости от того, 
является ли он, к примеру, уникальным 
собранием культурных ценностей, или 
же имеет аналоги в других админист-
ративно-территориальных единицах (в 
качестве примера можно назвать крае-
ведческие музеи, которые есть практи-
чески в любом российском городе). В 
результате, учреждения, имеющие схо-
жую направленность, либо возможно-
сти к расширению или изменению экс-
позиции, в большей степени открыты 
контактам, углублению связей с обще-
ственностью, иными словами, реализа-
ции внешних социальных технологий.

В свою очередь, уникальные и экс-
позиционно постоянные музейные со-
брания в большей степени используют 
внутренние социальные технологии, 
направленные на оптимизацию управ-
ления отдельным учреждением.

несмотря на то, что вышеперечи-
сленные социальные технологии, приме-

няемые в процессе управления музеями 
на современном этапе, зарекомендовали 
себя с положительной стороны, не стоит 
отрицать объективную необходимость 
их периодического обновления. Это 
определяется прогрессом в области на-
учной мысли, возникновением все но-
вых способов управления обществом. 
Возможность внедрения новых социаль-
ных технологий в работу учреждения 
обусловлена самой сущностью социаль-
ных технологий, которые представляют 
собой не совокупность методов и спо-
собов жесткого регулирования деятель-
ности, но средство стимулирования к 
дальнейшему совершенствованию по-
средством саморазвития. В этой связи, 
свойствами эффективных социальных 
технологий выступают гибкость, до-
ступность, простота, результативность 
и ориентированность на инновации.

Подводя итоги, следует отметить, 
что все реализуемые на сегодняшний 
день социальные технологии в рамках 
управления работой российских музеев 
являются результативными в зависимо-
сти от вида и направленности деятель-
ности конкретного культурно-досуго-
вого учреждения. стоит отметить, что 
наиболее эффективной с точки зрения 
развития музеев представляется не 
только разработка новых социальных 
технологий, но и умение руководства 
применять комплексно элементы уже 
известных технологических решений, 
что позволяет оптимизировать процесс 
управления музеями. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, 
что успешное применение любой соци-
альной технологии требует предвари-
тельной подготовки музейных сотрудни-
ков, формирования, своего рода, особой 
программы развития конкретного куль-
турно-досугового учреждения, а также 
освоения последних научно-техноло-
гических достижений с последующим 
применением их в музейной практике.
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Abstracts
Chebodaeva M.P.

Ulturgasheva N.D.
Ethnographer A.V. Adrianov (1854-1920) – researcher of Khakass folk art

The article for the first time examines the contribution of ethnographer A.V. Adrianov to the 
study of Khakass folk art. The ethnographic collections of A.V. Adrianov, collected at the begin-
ning of the twentieth century, are currently stored in the museums of St. Petersburg and Tomsk. 
The ethnographer studied folk art from 1904 to the 1920s, visiting numerous uluses of the Mi-
nusinsk and Achinsk districts of the Yenisei province. In 1920, the scientist A.V. Adrianov was 
subjected to repression, was shot and was forgotten for many years.

Key words: fine art of Khakassia, folk art of Khakassia, ornament, museum collections.

Masayev M.V.
Lykova N.N.

Culturological dimension of the phenomenon 
of Russian new Martyry: some aspects of the problem

In modern cultural thought, the use of the concept of “cultural identity” has become quite fre-
quent. At the same time, this concept is currently very ambiguous, which is due to a wide range of 
problems considered within the framework of the topic of cultural identity, since each of the fields 
of humanitarian knowledge characterizes this phenomenon in its own way, from the standpoint 
of this particular science. This study highlights some aspects according to a number of opinions of 
authoritative authors in the phenomenon of new martyrdom from the point of culturological view. 
At the same time, it is emphasized that the relevance of the issue lies not only in the fact that we 
cannot bypass the phenomenon of new martyrdomas a retrospection of a metahistorical response 
to the spiritual challenges of the Great Russian revolution. This problem, from the perspective of 
the cultural dimension of the phenomenon of Russian New Martyrdom, has practically not been 
studied in such a formulation of the question.

Key words: phenomenon of new martyrdom, identity, retrospection, metahistorical response, 
spiritual challenge, culturological dimensions, historiosophical reflection, analysis of the phenom-
enon, canonization, Christian ideal, spiritual impact, axiology of Orthodoxy, pedagogy of spiritual 
development, cultural reflection.

Wang Qishen 
Actual problems of the psychology of art

The article is devoted to the actual problems of psychology of art. The analysis of the psycho-
logical aspects of art as a type of human activity in the new socio-cultural conditions of modern 
society is carried out. Psychological mechanisms and patterns of artistic perception of both tradi-
tional and modern works of art are revealed. The influence of personality traits on the perception 
of various art trends is shown. Understanding the psychological mechanisms of creation and per-
ception of works of art allows using their educational resource in the educational process.

Key words: art, artistic perception, artistic conception, method of modeling the artistic and 
creative process, method of encouraging co-authorship.

Ding Lulu
Potential programmaticity in the work of Frederic Chopin

This article examines the problem of identifying programmaticity in the works of F. Chopin as 
the main feature of the poetry in the composer’s music. The study of programmaticity in the works 
of Chopin will allow us to better understand the characteristics of the development of poetry in 
the works of the Romantic composers. Moreover, the finding of programmaticity (potential) in 
Chopin’s compositions will allow us to actualize his music beyond the temporal limits. This article 
explores programmaticity by introducing the term “potential programmaticity”. This broadening 
of the definition of programmaticity makes it possible to discover its presence in the composer’s 
work and to approach the interpretation and performance of his works in a more meaningful way. 
The text concludes that in Chopin’s musical works potential programmaticity appears due to the 
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transformation of imagery in the work, the presence of inter-genre synthesis in it, the freedom of 
construction and the presence of mixed forms in the composition.

Key words: potential programmaticity, Frederic Chopin, poetry, programmaticity, Romanticism.

Tong Zhangqin
The essence, significance and peculiarities 

of the development of show business management in Russia
As the entertainment industry evolves and improves, so do management approaches, priorities 

and goals. Industry leaders are redefining their businesses, focusing on operational excellence and 
flexibility, including the simplification of many complex procedures. In this context, the article is 
devoted to the study of the essence of show business management in Russia, as well as the disclo-
sure of its significance and features at the present stage. Separately, the problems and challenges 
facing modern companies to organize creative projects in Russia are highlighted. 

Key words: show business, management, artist, flexibility, market, term.

Wu Lei
Music education as a cultural phenomenon

The article is devoted to the phenomenon of music education in the context of the evolution of 
native culture. The author specifies the aspects of the phenomenon analysis (historical, cultural, so-
ciocultural, art history, systemic, procedural, anthropological) and makes an attempt to disclose them 
in order to reveal the integrating principle, the structural and essential unity of music education.

Key words: music education, native culture, historical and cultural aspect of music education, 
socio-cultural.

Zhao Ziyi
The influence of Russian realism on Chinese painting

The article shows the great influence of Chinese painting on Russian painting, according to 
the studies of the painting styles of the missionary artist Radzhashev and the famous contempo-
rary Russian artist Yuri Kaleita. With the continuous strengthening of national power, relations 
between China and Russia are becoming more and more closed. And in this context, it is necessary 
to deepen cooperation in the field of culture and art between China and Russia. Culture and art 
can promote friendship between the Chinese and Russian peoples, as well as the development of 
culture and art in these two countries.

Key words: Chinese painting, Russian realism, art, cultural dialogue.

Yue Zhi Heng
On some issues of teaching vocal art in China and Russia

Vocal art courses in China are developing and the curriculum is constantly being improved. At 
the same time, there are many teachers and musicians who misunderstand the vocal art curricu-
lum. Therefore, it is extremely necessary to conduct an in-depth analysis of the curriculum in the 
vocal arts. This article analyzes the differences between Chinese and Russian vocal training courses 
from different points of view and summarizes some of the experiences.

Key words: vocal art, education, Russia, China, art, intercultural dialogue.

Gritskevich T.I.
Logunova L.Yu.

The dogma of the Blessed Trinity: cognitive-emotional foundations of the sacred
The research attention of the authors is devoted to the cornerstone dogma of the Orthodox 

Church, reflected in the Nikeo-Constantinopolitan the Symbol of Faith and an important element 
of the religious cult - the religious ritual of the sacrament of Baptism, which determines the se-
mantic foundations of a person’s deep religiosity, significant symbols of the trinity of the indivis-
ible Holy Trinity and their intellectual interpretation, emotional patterns of the state of faith and 
understanding, the sacred meaning of the unity of God in three Persons: God the Father, God the 
Son and God the Holy Spirit. The theological interpretation of the sacredness of a ritual action is 
connected with the external forms of the ritual complex of performing actions and the internal 
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cognitive mechanisms for the formation, recognition, awareness and interpretation of the doctri-
nal content of religious teaching by a person through the semantic meaning of the symbolic actions 
performed by him, the meaning of symbolic images as markers of awareness of the dogmas of 
Christianity. Religious priming directly depends on the cognitive-emotional activation of religious 
beliefs and beliefs of the individual, which are supported by the religious cultural environment.

Key words: theology, Orthodoxy, the Trinity, the trinity of God, divine hypostases, the Symbol 
of Faith, religiosity, faith, sacredness, tradition, religious cult, cognitive religion.

Petrova S.I.
Petrov I.F.

The determinative role of needs in human activity
The article is devoted to human activity and the role of needs in its determination. As a form of 

specifically human activity, activity presupposes the presence of subject-subject relations formed 
due to the subject’s ability to self-development, introspection and the desire for social relation-
ships. Social action is directly related to the subjective perception of reality and is a way of carrying 
out subjectively meaningful and purposeful actions. The need is connected with the concretization 
of ideas about the subject of activity, which can be a human individual, a social stratum, a social 
group, society. The article shows that a person acts as a subject of activity as a result of relationships 
with the surrounding reality, due to the content of the subject, from which internal processes in the 
human body are activated. The need acts as a link in the interaction of the subjective and the objec-
tive. Therefore, the need that is present in every human action is not a part that exists along with 
its other parts - the subject and the object - but rather a property of one of the parts of the activity, 
its subject determining its behavior.

Key words: activity, need, person, object, subject.

Petina E.S.
Petin D.E.

Shaimakova Z.B.
Prevention negative consequences of technology of remote work and training

Over the past years, the technology of remote work and learning has been on the rise. This for-
mat of remote work, in addition to positive factors, has a number of negative consequences related 
to the physical and mental health of employees. The publication provides recommendations for 
preventing the negative manifestations of remote work and improving the quality of life.

Key words: remote work and education, deterioration of health, psychological burnout, de-
crease in the quality of education, daily regime, walks, physical activity.

Zakharov M.Yu.
Shishkova A.V.

Knowledge management as part of the Chinese traditional social ideal of Datong
The paper deals with the phenomenon of knowledge management in the context of the tradi-

tional social ideal «Datong», created by Chinese philosophy and which has passed a long way of 
transformation from old China to modern interpretation as a supposed image of the future. The 
historical background of the problem of knowledge management in Chinese thought and the role 
of traditional pre-knowledge in the process of society and state management are analyzed. It is 
concluded that we are currently witnessing the transformation of traditional Datong society proj-
ect into a national foresight project, and directed knowledge management, implemented including 
through educational reforms, is an essential component of this project.

Key words: China, social ideal, datong, knowledge management, foresight.

Reshetnikova A.I.
The impact of social well-being on the social health 

and well-being of family members of law enforcement officers
The article discusses scientific approaches to the definition of the concepts of social well-being, 

well-being and social health. The key elements and indicators of social well-being are highlighted. 
The article proposes a group of factors that affect the social well-being of the individual. Attention 
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is focused on the impact of social well-being on the social health of law enforcement officers and 
members of their families. The distinctive characteristics of social well-being and its indicators in 
the study of this phenomenon within the framework of a single-industry city are considered.

Social health is a state of the body that determines the ability of an individual to contact other 
people. Social health can be a positive aspect of health that is included in the World Health Orga-
nization’s constitutional definition of health. The complex multicomponent composition of this 
concept is noted, which leads to a variety of existing approaches.

To understand trends in the development of social health of law enforcement officers, timely 
health statistics are important. The data of the results of the study of social well-being and its im-
pact on social health are presented.

Key words: social medicine, social well-being, elements of social well-being, indicators of so-
cial well-being, social relations, law enforcement officers, social health.

Prenas N.N.
Zaprometova S.A.

Zhulina Yu.o.
The impact of sports volunteering 

on the life of students of St. Petersburg State Technical University
Students are the future pillar of modern society. In all countries, this category of citizens is 

given special attention. This is necessary in order to bring up a healthy, hardworking and socially 
active population. Sports volunteering is one of the progressive and effective methods of social 
education and development of the student sphere.

Volunteering - from the Latin voluntarius is translated as voluntary - it is a gratuitous, con-
scious activity that is aimed at achieving socially significant goals. Volunteering provides unique 
opportunities for continuous learning and self-improvement.

Key words: volunteering, initiative, modernity, students, society, goals, social, significance.

Kovaleva A.V.
Potapchuk V.V.

Development of social protection of families in the Russian Federation
The article examines the process of development of social protection of families since the collapse 

of the USSR to the present. The author notes that social protection was formed almost from a “blank 
slate”, where at the initial stage it largely consisted of material support for families, but gradually 
began to expand its area of responsibility for the formation of family values and strengthening the 
institution of the family as a whole. Various state programs and support measures aimed at help-
ing families are presented. The article describes the formation of social protection of the family in 
Russia and its role in strengthening the institution of the family and the formation of family values.

Key words: families with children, social protection, social assistance, family policy, state pro-
gram, regulatory legal acts.

Pilipenko B.A.
Social responsibility of big business in the face of environmental threats

The purpose of the study is to analyze the features of social responsibility of modern business 
in a situation of global environmental threats. Currently, the problem is relevant for most sources 
of extraction of biological resources and will become irreparable if efforts are not made now. The 
author gives examples of how the trend of greening business processes is implemented in practice. 

Key words: social responsibility, environmental friendliness, rational use of natural resources, 
greening of business.

Tishenko R.V.
Formation of the civil identity of male adolescents

The family is a social institution in which the role of each family member is unique. Each of 
them has their own rights and obligations, social roles. A social role is a set of expectations that 
society places on a person towards people in the existing hierarchy. At the same time, social roles 
are special categories that people assign to themselves.
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A family crisis in a family today is, in most cases, a crisis of spirituality in relationships be-
tween family members, especially among young families. The crisis of spirituality is manifested in 
a decrease in the personal responsibility of spouses, decision-making and support for each other in 
difficult economic situations of our time.

The relevance of the article lies in understanding the influence of the social role of a man on 
strengthening family relations. Conducted and presented a comparative analysis of the causes 
of divorce on the example of three countries (the Russian Federation, the Republic of Belarus 
and the Republic of Tajikistan). Emphasis is placed on the consequences of divorces in modern 
families on the younger generation. The practical significance of the article lies in the fact that the 
material of the article may be of interest for the possibility of cooperation between sociologists 
and educators.

Key words: adolescence, youth, education, school, identity, civic identity, pedagogy, educa-
tional process.

Toporov A.Y.
Public control in the occupational safety management system 

of the enterprise. Practical motivation of the subject
The article examines the issue of the operation of social control in the enterprise management 

system as the main aspect of ensuring the protection of labor activity. The analysis of the system 
of providing workers’safety at the enterprises has been performed. The role of trade unions in the 
occupational health and safety system is considered, the dependence of their work on the perfor-
mance of the organization as entire, as well as on their post in the framework of social control, 
is defined. The objective of the investigation is to establish the nature of public oversight in the 
management system and ensuring safety at work.

The result of the conducted research. It was discovered the culture of occupational safety at 
enterprises has recently been declining in various industries, as well as in mining enterprises. 
The main problem of this topic revealed negligent attitude to monitoring in the sphere of occu-
pational safety. It is identified that the committee of trade unions should reform the labor safety 
policies. The results of the survey are the examination of the organization of the contest “The Best 
Commissioner for Labor Protection” at the KMAruda enterprise. It is revealed that this form of 
social work contributes to improving the efficiency of employees, improving their technical skills 
and motivation to work.

Key words: labor protection, trade union, enterprise, control, safety.

Tret’yakova I.V.
Social technologies in the management of Russian museums 

In modern conditions, which place high demands on the quality of work of cultural and lei-
sure institutions, museums, as the main institutions responsible for the popularization of cultural 
values, are faced with the urgent task of organizing and optimizing activities through new manage-
ment technologies. In this article, the author reveals the essence of the concept of “social technolo-
gies”, analyzes the social technologies that are most often used in the activities of modern Russian 
museums, evaluates the effectiveness of the use of these technologies in the framework of museum 
practice. The paper pays considerable attention to the peculiarities of the application of social tech-
nologies, depending on the type of museum, as well as the focus of its activities. The author em-
phasizes the connection between the social technology chosen by the museum management and 
the results of the development of a cultural and leisure institution, the growth of its popularity 
among visitors. The author’s attention is focused on the advantages of using elements of all social 
technologies tested in the management of Russian museums in a complex for the successful devel-
opment and achievement of the goals of these cultural institutions.

Key words: social technologies, museum, exposition, storage, scientific and educational work, 
cultural and leisure activities, “personal technologies”, museum education, museum pedagogy.
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Аннотации
Чебодаева М.П.

Ултургашева Н.Д.
Этнограф А.В. Адрианов (1854-1920) – исследователь народного искусства хакасов
В статье впервые рассматривается вклад этнографа А.В. Адрианова в изучение на-

родного искусства хакасов. Этнографические коллекции А.В. Адрианова, собранные в 
начале ХХ века, в настоящее время хранятся в музеях санкт-Петербурга и Томска. из-
учением народного искусства этнограф знимался с 1904 по 1920–е годы посетив много-
численные улусы Минусинского и Ачинского округов енисейской губернии. В 1920 году 
ученый А.В. Адрианов подвергся репрессии, был растрелян и на многие годы был забыт.

Ключевые слова: изобразительное искусство Хакасии, народное искусство хакасов, ор-
намент, музейные коллекции.

Масаев М.В.
Лыкова Н.Н.

Культурологическое измерение феномена
российского новомученичества: некоторые аспекты проблемы

В настоящем исследовании выделены некоторые аспекты по ряду мнений авторитет-
ных авторов в феномене новомученичества с точки зрения культурологического измерения 
проблемы. Подчёркивается при этом, что актуальность вопроса заключается не только в 
том, что мы не можем обойти феномен новомученичества как ретроспекции метаистори-
ческого ответа на духовные вызовы Великой российской революции. Данная проблема в 
ракурсе именно культурологического измерения феномена российского новомученичества 
на сегодня в такой постановке вопроса практически не изучена.

Ключевые слова: феномен новомученичества, ретроспекция, метаисторический ответ, 
духовные вызовы, культурологическое измерение феномена, аксиология православия, пе-
дагогика духовного развития, культурологичекая рефлексия.

Ван Цишэнь
Актуальные проблемы психологии искусства

статья посвящена актуальным проблемам психологии искусства. Проведен анализ 
психологических аспектов искусства как вида человеческой деятельности в новых социо-
культурных условиях современного общества. Раскрыты психологические механизмы и за-
кономерности художественного восприятия как традиционных, так и современных произве-
дений искусства. Показано влияние личностных черт на восприятие различных направлений 
искусства. Понимание психологических механизмов создания и восприятия произведений 
искусства позволяет использовать их воспитательный ресурс в образовательном процессе.

Ключевые слова: искусство, художественное восприятие, художественный замысел, ме-
тод моделирования художественно-творческого процесса, метод побуждения к соавторству.

Дин Лулу
Потенциальная программность в творчестве Фридерика Шопена

В данной статье рассматривается проблема обнаружения программности в произведе-
ниях ф. Шопена как основного признака поэмности творчества композитора. исследова-
ние программности в творчестве ф. Шопена позволит глубже понять особенности развора-
чивания поэмности в произведениях композиторов-романтиков. Более того, обнаружение 
программности (потенциальной) в композициях Шопена позволит актуализировать его 
творчество вне времени. В рамках статьи изучение программности происходит посредст-
вом введения термина «потенциальная программность». Данное расширение определения 
программности позволяет обнаружить ее проявление в творчестве композитора и более 
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осмысленно подходить к трактовке и исполнительству его произведений. В тексте делает-
ся вывод о том, что в музыкальных произведениях Шопена потенциальная программность 
появляется благодаря трансформации образности в произведении, наличии в нем межжан-
рового синтеза, свободе построения и наличии смешанных форм в композиции.

Ключевые слова: потенциальная программность, фридерик Шопен, поэмность, про-
граммность, романтизм.

Тун Чжанцинь
Сущность, значение и особенности развития менеджмента шоу-бизнеса в России
По мере того, как развивается и усовершенствуется индустрия развлечений, транс-

формируются и подходы к ее управлению, изменяются приоритеты и целевые установки. 
Лидеры отрасли пересматривают свой бизнес, сосредоточившись на операционном совер-
шенстве и гибкости, включая упрощение многих сложных процедур. В данном контексте 
статья посвящена исследованию сущности менеджмента шоу-бизнеса в России, а также 
раскрытию его значения и особенностей развития на современном этапе. отдельно выделе-
ны проблемы и вызовы, стоящие перед современными компаниями, которые занимаются 
организацией творческих проектов в России. 

Ключевые слова: шоу-бизнес, управление, артист, гибкость, рынок, срок.

У Лэй
Музыкальное образование как феномен культуры

статья посвящена рассмотрению феномена музыкального образования в контексте 
эволюции отечественной культуры. Автором обозначены аспекты анализа данного явления 
(историко-культурный, социокультурный, искусствоведческий, системный, процессуаль-
ный, антропологический) и предпринята попытка их раскрытия с целью выявления интег-
рирующего начала, структурного и сущностного единства музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальное образование, отечественная культура, историко-куль-
турный аспект музыкального образования, социокультурный.

Чжао Цзыи
Влияние русского реализма на китайскую живопись

В статье показано большое влияние китайской живописи на русскую живопись соглас-
но исследованиям живописных стилей художника-миссионера Раджашева и известного 
современного русского художника Юрия Калейты. с непрерывным усилением националь-
ной мощи отношения между Китаем и Россией становятся все более и более закрытыми. и в 
этом контексте необходимо углублять сотрудничество в области культуры и искусства меж-
ду Китаем и Россией. Культура и искусство могут способствовать дружбе между китайским 
и русским народами, а также развитию культуры и искусства в этих двух странах.

Ключевые слова: китайская живопись, русский реализм, искусство, культурный диалог.

Юэ Чжихэн
О некоторых вопросах обучения вокальному искусству в Китае и России

Курсы обучения вокальному искусству в Китае развиваются, и учебная программа пос-
тоянно совершенствуется. В то же время есть много педагогов и музыкантов, которые не-
правильно понимают программу обучения вокальному искусству. Поэтому крайне необ-
ходимо провести глубокий анализ учебной программы по вокальному искусству. В данной 
статье анализируются различия между китайскими и русскими курсами обучения вокалу с 
разных точек зрения и обобщается некоторый опыт. 

Ключевые слова: вокальное искусство, образование, Россия, Китай, искусство, меж-
культурный диалог.
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Грицкевич Т.И.
Логунова Л.Ю.

Догмат о Пресвятой Троице: когнитивно-эмоциональные основания сакрального
исследовательское внимание авторов посвящено краеугольному догмату Православной 

Церкви, отраженному в никео-Константинопольском символе веры и важному элемен-
ту религиозного культа – религиозному ритуалу таинства Крещения, который определяет 
смыслосодержательные основы глубокой религиозности личности, значимые символы три-
единства нераздельной Пресвятой Троицы и их интеллектуальную интерпретацию, эмоци-
ональные паттерны состояния веры и понимания сакрального смысла единства Бога в трех 
Лицах: Бога-отца, Бога-сына и Бога-святого Духа. Теологическая интерпретация сакрально-
сти ритуального действия связана с внешними формами ритуального комплекса совершения 
действий и внутренними когнитивными механизмами формирования, распознавания, осоз-
нания и интерпретации личностью доктринального содержания религиозного учения через 
смысловое означивание совершаемых ею символических действий, значения образов-сим-
волов как маркёров осознания догматов вероисповедания Христианства. Религиозное прай-
мирование напрямую зависит от когнитивно-эмоциональной активации религиозных убеж-
дений и верований личности, которые поддерживаются религиозной культурной средой. 

Ключевые слова: теология, Православие, Троица, триединство Бога, божественные 
ипостаси, символ веры, религиозность, вера, сакральность, традиция, религиозный культ, 
когнитивное религиоведение.

Петрова С.И.
Петров И.Ф.

Детерминирующая роль потребностей в деятельности человека
статья посвящена человеческой деятельности и роли потребностей в ее детерминации. 

Как форма специфически человеческой активности, деятельность предполагает наличие 
субъектно-субъектных отношений, формирующихся благодаря возможности субъекта к 
саморазвитию, самоанализу и стремлению к социальным взаимоотношениям. социальное 
действие напрямую связано с субъективным восприятием реальности и является способом 
осуществления субъективно значимых и целенаправленных действий. Потребность связана 
с конкретизацией представлений о предмете деятельности, которым может быть человече-
ский индивид, социальный слой, социальная группа, общество. В статье показывается, что 
человек выступает как субъект деятельности в результате взаимоотношений с окружающей 
действительностью, обусловленных содержанием предмета, от которого активизируются 
внутренние процессы в организме человека. Потребность выступает связующим звеном во 
взаимодействии субъективного и объективного. Поэтому потребность, присутствующая в 
каждом человеческом действии, представляет собой не часть, существующую наряду с дру-
гими ее частями - субъектом и объектом, - а именно свойство одной из частей деятельности, 
ее субъекта определяющих его поведение.

Ключевые слова: деятельность, потребность, человек, объект, субъект.

Петина Э.Ш.
Петин Д.Э.

Шаймакова Ж.Б.
Профилактика негативных последствий технологии дистанционной работы и обучения

на протяжении последних лет технология дистанционной работы и обучения имеет 
тенденцию к увеличению. Этот формат удаленной работы, кроме положительных факто-
ров, имеет и целый ряд негативных последствий, связанных с физическим и ментальным 
здоровьем сотрудников. В публикации даются рекомендации по профилактике негативных 
проявлений удаленной работы и улучшения качества жизни.
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Ключевые слова: дистанционная работа и обучение, ухудшение здоровья, психологиче-
ское выгорание, снижение качества обучения, режим дня, прогулки, двигательная активность.

Захаров М.Ю.
Шишкова А.В. 

Управление знаниями как составляющая 
китайского традиционного общественного идеала «Датун»

статья посвящена рассмотрению феномена управления знаниями в контексте традици-
онного общественного идеала «Датун», созданного китайской философией и прошедшего 
долгий путь трансформации от старого Китая до современной интерпретации в качестве 
предполагаемого образа будущего. Проанализированы исторические предпосылки пробле-
мы управления знания в китайской мысли и роль традиционного пред-знания в процессе 
управления обществом и государством. сделан вывод, что в настоящий момент мы наблю-
даем превращение традиционного проекта общества «Датун» в национальный форсайт-
проект, а направленное управление знаниями, реализующееся в том числе через образова-
тельные реформы, является важнейшей составляющей этого проекта.

Ключевые слова: Китай, общественный идеал, Датун, управление знаниями, прогно-
стика.

Решетникова А.И.
Влияние социального самочувствия на социальное здоровье 
и благополучие членов семей сотрудников силовых ведомств

В статье рассматриваются научные подходы к определению понятий социальное са-
мочувствие, благополучие и социальное здоровье. Выделены ключевые элементов и пока-
затели социального самочувствия. В статье предложены группы факторов, влияющих на 
социального самочувствия индивида. Акцентировано внимание на влияние социального 
самочувствия на социальное здоровье сотрудников силовых структур и членов их семей. 
Рассматриваются отличительные характеристики социального самочувствия и его индика-
торы при изучении данного феномена в рамках монопрофильного города.

социальное здоровье – состояние организма, которое определяет способность индиви-
да контактировать с другими людьми. социальное здоровье может быть положительным 
аспектом здоровья, который включен в конституционное определение здоровья Всемирной 
организации здравоохранения. отмечается сложный многокомпонентный состав данного 
понятия, что обусловливает разнообразие сложившихся подходов. 

Для понимания тенденций в области развития социального здоровья сотрудников си-
ловых структур важное значение имеет своевременная статистика здравоохранения. При-
ведены данные результатов исследования социального самочувствия и его влияния на со-
циальное здоровье. 

Ключевые слова: социальная медицина, социальное самочувствие, элементы социаль-
ного самочувствия, индикаторы социального самочувствия, социальные отношения, со-
трудники силовых ведомств, социальное здоровье.

Пренас Н.Н.
Запрометова С.А.

Жулина Ю.о.
Влияние спортивного волонтерства на жизнь студентов СПБГТИ(ТУ)

студенты - будущая опора современного общества. Во всех странах именно этой катего-
рии граждан уделяется особое внимание. Это нужно для того, чтобы воспитать здоровое, 
трудолюбивое и социально активное население. К прогрессивным и эффективным методам 
социального воспитания и развития студенческой сферы является спортивное волонтерство. 
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Волонтерство - от латинского voluntarius переводится как добровольный — это безвоз-
мездная, сознательная деятельность, которая направлена на достижение социально-значи-
мых целей. Волонтерство предоставляет уникальные возможности для постоянного обуче-
ния и самосовершенствования. 

Ключевые слова: волонтерство, инициатива, современность, студенты, общество, цели, 
социум, значимость.

Ковалева А.В.
Потапчук В.В.

Развитие социальной защиты семей в Российской Федерации
В статье рассматривается процесс развития социальной защиты семей с момента рас-

пада сссР до настоящего времени. Автор отмечает, что социальная защита проходила 
становление практически с «чистого листа», где на начальном этапе она во многом заклю-
чалась в материальной поддержке семей, однако постепенно стала расширять зону своей 
ответственности на формирование семейных ценностей и укрепление института семьи в 
целом. Представлены различные государственные программы и меры поддержки, которые 
направлены на помощь семьям. описано становление социальной защиты семьи в России и 
ее роль в укреплении института семьи и формировании семейных ценностей.

Ключевые слова: семьи с детьми, социальная защита, социальная помощь, семейная 
политика, государственная программа, нормативно-правовые акты.

Пилипенко Б.А.
Социальная ответственность крупного бизнеса в условиях экологических угроз

Целью исследования является анализ особенностей социальной ответственности совре-
менного бизнеса в ситуации глобальных экологических угроз. В настоящее время проблема 
актуальна для большинства источников добычи биологических ресурсов и станет непопра-
вимой, если не приложить усилия уже сейчас. Автор приводит примеры, каким образом на 
практике реализуется тенденция экологизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: социальная ответственность, экологичность, рациональное природо-
пользование, экологизация бизнеса.

Тищенко Р.В.
Формирование гражданской идентичности подростков мужского пола

Гражданская идентичность, как элемент идентичности личности является предметом 
междисциплинарных исследований и поиска эффективных практических технологий и ме-
тодов, использование которых позволит обогатить образовательно-воспитательный про-
цесс и воздействие на подростков. 

Актуальность статьи обусловлена особой значимостью гражданской идентичности как 
интегративной черты личности подростка, отражающей совокупность таких элементов, как 
патриотизм, любовь к Родине, гражданская позиция, чувство справедливости, ощущение 
себя гражданином и пр. Гражданская идентичность подростков мужского пола несколько 
отлична от женского, поскольку общественное представление мужчины, формирующееся в 
подростковом возрасте, ориентировано на воспитание смелого, ответственного защитника, 
лидера, патриота. 

В работе проведен анализ теоретических подходов к определению понятия идентич-
ности и гражданской идентичности юношей-подростков. Приведены данные отражающие 
практические аспекты формирования идентичности подростков мужского пола в образо-
вательных учреждениях. Практическая значимость статьи заключается в том, что изложен-
ные в ней материалы могут быть использованы в российских образовательных организаци-
ях при работе с подростками.
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Ключевые слова: подростковый возраст, юноша, образование, школа, идентичность, 
гражданская идентичность, педагогика, образовательный процесс.

Топоров А.Ю.
Общественный контроль в системе управления безопасностью

труда предприятия. Практическая мотивация субъекта
статья рассматривает вопрос функционирования общественного контроля в системе 

управления предприятием, как ключевого аспекта обеспечения охраны трудовой деятель-
ности. Произведен анализ системы обеспечения безопасности трудящихся на предпри-
ятиях. Рассмотрена роль профсоюзных организаций в системе охраны труда, определена 
зависимость их работы от качества работы организации в целом, а также от занимаемой 
позиции в системе общественного контроля. Целью исследования является определение 
сущности общественного контроля в управленческой системе и обеспечении безопасности 
на производстве. 

Было выявлено, что культура безопасности труда на предприятиях за последнее вре-
мя идет на спад в как различных промышленных отраслях в целом, так и на горнорудных 
предприятиях в частности. основной проблематикой данной темы выявлена недостаточ-
ная культура отношения к контролю в сфере охраны трудовых прав наемных работников. 
Выявлено, что выборные руководящие органы профсоюзов (комитеты, комиссии и др.) 
должны проводить реальные действия, направленные на реформирование политики в об-
ласти охраны труда. 

Результатом исследования является рассмотрение организации, порядка проведения и 
оценки результатов конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда», проводимом на 
предприятии Ао «Комбинат КМАруда». Выявлено, что данная форма общественной рабо-
ты способствует повышению эффективности работы сотрудников, улучшению их техниче-
ских навыков и мотивации к труду.

Ключевые слова: охрана труда, профсоюз, предприятие, контроль, безопасность.

Третьякова И.В.
Социальные технологии в деятельности российских музеев

В современных условиях, предъявляющих высокие требования к качеству работы куль-
турно-досуговых учреждений, перед музеями как главными институтами, отвечающими за 
популяризацию культурных ценностей, остро стоит задача организации и оптимизации де-
ятельности посредством новых технологий управления.

В статье автор раскрывает сущность понятия «социальные технологии», анализирует 
социальные технологии, наиболее часто применяемые в рамках деятельности современных 
российских музеев, оценивает эффективность применения указанных технологий в рамках 
музейной практики.

В работе уделено значительное внимание особенностям применения социальных тех-
нологий в зависимости от вида музея, а также направленности его деятельности. Автор 
подчеркивает связь избираемой руководством музея социальной технологии и результатов 
развития культурно-досугового учреждения, роста его популярности среди посетителей.

Авторское внимание акцентируется на преимуществах использования элементов всех, 
опробованных в управлении российскими музеями, социальных технологий в комплексе 
для успешного развития и достижения целей данных культурных учреждений.

Ключевые слова: социальные технологии, музей, экспозиция, хранение, научно-прос-
ветительская работа, культурно-досуговая деятельность, «персональные технологии», му-
зейное образование, музейная педагогика.
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