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К иконографии образа Богини-матери в изобразительном искусстве эпохи бронзы в Хакасии

Чебодаева М.П.
Кандидат искусствоведения, научный сотрудник, Хакасский 

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

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

народной художественной культуры Кемеровского государственного института культуры.

К иконографии образа Богини-матери 
в изобразительном искусстве эпохи бронзы в Хакасии*

Аннотация. В статье рассматривается иконографические изображения Богини-мате-
ри в окуневском и карасукском искусстве встречающееся в археологических памятниках 
Хакасии. Авторы попытались реконструировать образ Богини-матери Умай (Ымай) тенг-
рианского пантеона в древнем искусстве Хакасии с привлечением археологического и ми-
фологического материала. образ Богини-матери в древнем искусстве имеет архаическое 
происхождение с периода бронзового века и получил многовековое развитие в монумен-
тальной и мелкой пластике народов, населявших Хакасско-Минусинскую котловину.

Ключевые слова: богиня-мать, изобразительное искусство, окуневское искусство, кара-
сукское искусство, поселение Торгожак.

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

of Language, Literature and History, AIS member (Abakan).

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.

To the iconography of the image of the Mother Goddess 
in the Fine Art of the Bronze Age in Khakassia

Abstract. The article examines the iconographic images of the Mother Goddess in Okunevsky 
and Karasuk art found in the archaeological monuments of Khakassia. The authors tried to recon-
struct the image of the Mother Goddess Umai (Ymai) of the Tengrian pantheon in the ancient 
art of Khakassia with the involvement of archaeological and mythological material. The image of 
the Mother Goddess in ancient art has an archaic origin from the period of the Bronze Age and 
has received centuries-old development in the monumental and fine plastics of the peoples who 
inhabited the Khakass-Minusinsk basin.

Key words: mother goddess, fine arts, Okunev art, Karasuk art, Torgozhak settlement.
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В изобразительном искусстве Ха-
касии одной главных проблем на сов-
ременном этапе является проблема 
преемственности и художественное 
наследие. Поиск преемственных свя-
зей, которые бы связали в один нераз-
рывный историко-художественный 
процесс развития изобразительного 
искусства, является одной из интерес-
ных и сложных задач. У современных 
хакасских художников это не только 
генетическая преемственность, но и 
обращение к художественному насле-
дию народов, живших в эпоху бронзы 
на территории Хакасско-Минусин-
ской котловины. Поэтому в данной 
статье мы попытаемся проследить 
иконографический образ Богини-мате-
ри в окуневской культуре (кон. III-нач. 
II тыс. до н. э) и карасукской культуре 
(XIII-VIII вв. до н. э.).

В современной культуре народов 
сибири и Центральной Азии образ 
богини Умай (Ымай), богини плодоро-
дия и деторождения занимает важное 
место в религиозном сознании, мифо-
логии и изобразительном искусстве. 
Вместе с тем ученые так и не пришли 
к единому мнению об иконографи-
ческом изображении богини Умай 
(Ымай). Богиня Умай в мифологии 
хакасов молодая красивая женщина, 
но не как не может быть «полной се-
довласой старушкой», как утвержда-
ют некоторые ученые. Богиня Умай 
олицетворила женское начало, была 
богиней плодородия (с окуневского 
времени) и войны (кыргызское вре-
мя), покровительствовала детям и вои-
нам. она считалась супругой бога неба 
Тенгри и сестрой богини огня от ине. 
Все главные хакасские боги населяли 
Верхний мир. 

В исторической науке ведется ди-
скуссия о времени сложения культа 
Умай у хакасов. По мнению ленин-

градского этнографа Л.П. Потапова 
«Почитание Умай, видимо, очень древ-
ний культ, сложившийся у кочевни-
ков задолго до того времени, каким он 
датируется руническими надписями. 
об этом говорит и его тесная связь с 
культом огня, т. е. одним из древней-
ших культом первобытности, также 
хорошо сохранившимся у многих сов-
ременных тюркских народов сибири и 
средней Азии» [1, с. 279-280]. 

Другой исследователь Ю.А. Шиба-
ева считала, что трансформация Умай 
в богиню, произошла под влиянием 
христианства: «В древности Умай – ду-
ша-зародыш; потом богиня Умай – по-
дательница жизни и прародительница 
становится для некоторых хакасов под 
влиянием церковных вероучений хри-
стианской, точнее библейской, прама-
терью человечества Умай-евой. на нее 
перешло то особое почитание, которое 
издавна было свойственно хакасам в 
отношении Умай» [2, с. 190].

образ богини Умай (Ымай) полу-
чил широкое развитие в изобразитель-
ном и декоративном искусстве хака-
сов: в гравировке на камне и кости, в 
монументальной и мелкой пластике, в 
художественной обработке металла, в 
резьбе по дереву и народной вышивке.

образ Богини-матери – главного 
женского божества известно в боль-
шинстве мифологий мира. Как прави-
ло, образ Богини-матери соотносится с 
женским началом в природе. Вероятнее 
всего самые ранние о почитании Боги-
ни-матери – верхнепалеолитические 
«Венеры» - фигурки зрелых, полностью 
сформировавшихся женщин на послед-
них месяцах беременности, найдены в 
неолитических и энеолитических сто-
янках по всему миру. 

Богиня-мать для хакасов была свя-
зана с богиней Умай и занимает одно 
из центральных мест в хакасском пан-
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теоне богов. В связи с этим, можно 
высказать предположение, что богиня 
Умай прошла художественную транс-
формацию образа в изобразительном 
искусстве Хакасии: от реалистического 
(окуневское и карасукское искусство), 
образа птицы лебедя или утки (тагар-
ское искусство), переходный образ 
женщина-птица (таштыкское искусст-
во), реалистический в образе женщины 
в трехрогой короне «тиаре» с сосудом в 
руке (кыргызское искусство). 

В декоративно-прикладном искус-
стве хакасов с эпохи кыргызского ка-
ганата (VI-XII века) образ богини Умай 
приобрел символический образ в виде 
орнамента – «трилистника» и «мирово-
го древа» в народной вышивке и образа 
«утки» в художественной обработке ме-
талла и дерева. 

образ Богини-матери является од-
ним из древнейших, который был из-
вестен в Хакасско-Минусинской котло-
вине в эпоху бронзы еще с окуневской 
культуры (кон. III-нач.II до н. э).

В 1945 году в Абакане перед старой 
никольской церковью в могильнике 
были обнаружены впервые две костя-
ные пластинки с изображением жен-
щин. Позднее аналогичные находки 
были обнаружены в могильнике Черно-
вая VIII (в 1962-1963 гг. - шесть пласти-
нок; в 1992-1995 гг. в районе автотрассы 
Абакан-сорск в могильнике, получив-
шим название Уйбат V- две пластин-
ки, в 1990-е гг. в могильниках Верхний 
Аскиз I в кургане 1 - шесть пластинок и 
могильнике Верхний Аскиз I в кургане 
2 - три пластинки). 

Данные костяные пластинки были 
обнаруженные в женских и детских 
захоронениях, что свидетельствуют 
о существовании в окуневское вре-
мя культа Богини-матери. Пластинки 
представляют собой резные гравиро-
ванные костяные изображения жен-

щин с распущенным волосами. Можно 
сказать, что данные изображения стали 
эталоном Богини-матери окуневско-
го искусства и своеобразным стандар-
том красоты, где древний художник с 
большим мастерством тонким резцом 
изображает удлиненный или треуголь-
ный овал лица, миндалевидные глаза и 
маленький рот. Женское лицо обрамле-
но длинными волосами, расчёсанными 
на прямой пробор. на шее украшение 
в виде ожерелья и от ушей спускаются 
украшения из нескольких колец. По со-
вершенству рисунка и качеству грави-
ровки эти изображения одни из ранних 
произведений резьбы по кости бронзо-
вого века сибири.

известный петербургский археолог 
М.Л. Подольский прекрасно высказал-
ся о данных древнейших памятниках: 
«Эти пропорции находят убедительное 
объяснение в композиционной цельно-
сти и поразительной одухотворенности 
образа. Деформация, не вызываемая 
внешними причинами, отражает вну-
треннюю напряженность. изображался 
ли в каждом конкретном случае бог или 
обожествленный предок, его облик без-
условно иконописен, он - посредник в 
общении с небесными силами, акценти-
рование вертикалей как прием для при-
данию образу внутренней динамики 
встречается на фресках феофана Грека 
и Дионисия или, скажем, на полотнах 
Эль Греко» [3, с. 187].

Так же в окуневских могильниках 
археологами были обнаружены ми-
ниатюрные женские фигурки в виде 
стерженька размером около 1,5-5 см, 
которые стилистически схожи с костя-
ными пластинами. В настоящее время 
известно несколько подобных изобра-
жений, обнаруженных в Хакасии (одно 
на р. Таштып, хранится в Хельсинки, 
куда была привезено и.Р. Аспелиным 
в 1887 году; одно - найдено в 1958 году 
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школьниками у горы сторожевая в 
районе озера Шира; восемь - обнару-
жены в могильнике Черновая VIII в 
1962-1963 гг.; одно - найдено в могиль-
нике сыда археологом М. Грязновым 
в 1965 году). Эти исключительные по 
своему исполнению и материалу про-
изведения искусства изготовлены из 
стеатита и агальматолита. Гармонич-
ность формы данной мелкой пластики 
с выделенным подбородком и носом, 
тонко прорисованными бровями, гла-
зами и ртом, свидетельствует о мас-
терстве древнего скульптора. Люди с 
восторгом вновь открывают для себя 
чистоту формы мелкой пластики с его 
загадочными «идолами», так напо-
минающие творения Модильяни или 
Бранкузи. 

среди каменных стел Хакасии ана-
логичное иконографическое изобра-
жение с костяными пластинками име-
ет стела «Хыс-тас», которая была 
создана в кон. III – нач. II тыс. до н. э., 
что предполагает ее создание в одно 
время с эпохой Древнего и среднего 
царства в египте. Перед нами окунев-
ская Венера - богиня любви, плодоро-
дия и красоты, которая привлекает ря-
дом черт. небольшой рельеф высотой 
около 67,0 см, показывает богиню в 
расцвете ее юной красоты. Мастер, 
прежде всего, подчеркивает ее чарую-
щую женственность. фигура богини не 
сохранилась, но самое яркое в стеле – 
это молодое лицо богини, с большими 
глазами, с точеным подбородком, вы-
сокими скулами и маленьким ртом, об-
рамленное густыми прядями пышных 
волос, ниспадающих на плечи. скуль-
птор отобрал из фасного положения 
самые четкие, ясно читаемые аспекты, 
объединив их вместе с замечательной 
органичностью и при этом достигнув 
гармонии с двухмерной плоскостью, на 
которой помещено изображение. изо-

бражение женщины Богини-матери 
дано реалистично и с безупречным ма-
стерством. 

еще одна каменная стела с изобра-
жением женщины-богини была най-
дена в 1988 году археологом П.Г. Пав-
ловым на могильнике Ар-Хая около 
с. Полтаково Аскизского района. Эта 
рельефная выбивка размером 80,0х60,0 
см, сегодня считается шедевром оку-
невского стиля и по своему уникаль-
но. изображение погрудное. Молодое 
Лицо богини обрамлено по обе сторо-
ны тремя крупными круглыми серьга-
ми в виде колец, по плечам спускаются 
узорчатые ленты по четыре с каждой 
стороны, украшенные прямоугольны-
ми фигурами, в виде накладных бля-
шек. Здесь тот же знакомый удлинен-
ный овал лица, миндалевидные глаза 
и маленький рот. Мастер умело пере-
дает стандарт красоты Богини-матери 
бронзового века Хакасии.

Произведенный художественный 
анализ памятников окуневской куль-
туры костяных пластинок, миниатюр-
ной каменной пластики, каменной сте-
лы «Хыс–Тас» и изваяния из Ар-Хая, 
позволяет сделать вывод, что в окунев-
скую культуру существовал «изобра-
зительный канон» Богини-матери бо-
гини плодородия и деторождения. он 
представлял собой образ женщины с 
вытянутым очертанием лица, острым 
подбородком, длинными распущен-
ными волосами на пробор, по бокам 
изображались кольца-серьги иногда 
ожерелье на шее. 

В 1988-1989 гг. экспедиция во главе 
с петербургским археологом Д.Г. са-
виновым обнаружило недалеко от аала 
Полтаков Аскизского района поселе-
ние Торгожак карасукского времени 
(ХI-VIII до н. э.). самыми интересными 
находками в данном памятнике стали 
многочисленные гальки, в количест-
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ве 222 предметов с антропоморфными 
женскими лицами схожие с окунев-
скими костяными пластинами и ми-
ниатюрной пластикой. Гальки имели 
плоскую форму, обращенные заужен-
ной частью вверх. Антропоморфные 
женские гальки известный ученый 
Д.Г. савинов условно разделил на 
«одетых» и «запеленутых». 

находка антропоморфных галек в 
улусе Полтаков в научном мире боль-
шой интерес и вызвала интересные 
дискуссии по поводу атрибуции пред-
метов, получившие большое освеще-
ние в различных публикациях и др. 
По иконографии торгожакских галек 
возникли различные точки зрения у 
ученых: по мнению Д.Г. савинова это 
«сцена инвеституры, где богиня вру-
чает вождю власть», и.В. Асеев пишет, 
что это «женщина, Великая богиня-
Мать всего сущего», а петербургские 
ученые Д.А. Мачинский и К.В. Чугунов 
считают, что «…женский образ Вели-
кой Богини-матери» [4]. 

фигурки женщин имеют плоскую 
треугольную форму. изображения на 
гальке нанесено с обеих сторон в виде 
заштрихованных линий и фигур, кото-
рые как бы демонстрируют одежду на 
женщине. Лицо женщины имеет тре-
угольную форму, при этом художник 
выделяет условно глаза, нос и малень-
кий рот. на голове женщины изобра-
жена круглая шапочка. 

Все эти сохранившиеся много-
численные образы Богини-матери 
окуневского и карасукского времени 
совпадают с обликом богини Умай, 
описанным в 1928 году ленинградским 
этнографом н.П. Дыренковой. они 
писала: «Турецкие племена сибири 
(как выявляется из молитв к Умай), 
представляют Умай в образе светлой 
женщины с длинными белыми или 
рыжими волосами в белой одежде (те-

леуты, шорцы, сагайцы); В молитвах 
Умай называют «золотоволосой среди 
40 девиц и чистой» (телеуты), «матерью 
Умай с гребневидными волосами с чи-
стейшими устами» (телеуты), «богатой 
матерью с пышными волосами «семи-
десяти люлек чистой матерью в шелк, 
красивой девицей» (шорцы), «матерью 
Ымай с шестьюдесятью развевающи-
мися косами (качинцы)» [5, с. 135].

Таким образом, произведенный 
художественный анализ памятников 
окуневской и карасукской культуры: 
костяных пластинок, миниатюрной 
каменной пластики, каменной сте-
лы «Хыс–Тас», изваяния из Ар-Хая 
и каменной гальки из Таргажака по-
зволяют сделать вывод, что в период 
эпохи бронзы, а именно в окуневскую 
и карасукскую культуру существовал 
«изобразительный канон» Богини-
матери. он представлял собой образ 
женщины с вытянутыми очертаниями 
лица, острым подбородком, длинными 
распущенными волосами, сделанными 
на пробор, по обеим сторонам кото-
рым мы видим распущенные волосы с 
кольцами-серьгами и иногда ожерель-
ем на шее. 
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индивидуально-авторских концептов его поэзии, которые оказались существеннее перевода. 
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Poetry of Rasul Gamzatov: 
translation or basic author’s concepts

Abstract. The article is devoted to the actual and little-studied problem of the correlation be-
tween translation and artistic concept in the poetry of R. Gamzatov. An attempt is made to reveal 
the pattern of interlingual correspondences, which are determined by the existence of correlative 
lexical-semantic categories and inexhaustible meanings in the poet’s lyrics. It is concluded that the 
phenomenon of R. Gamzatov is in the inexhaustibility of artistic meanings and basic individual 
author’s concepts of his poetry, which turned out to be more significant than translation.
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Актуальность. Проблема перевода 
творчества Расула Гамзатова является 
актуальной, так как в последние годы, 
в интернете, в публикации с. Болотни-
ковой, возник вопрос, который задает 
поэт-переводчик В. Кулле: «надо ли 
было Гамзатова переводить в рифму, 
если вв аварском языке ее в принципе 
нет». он утверждает, что переводы на-

циональных литератур представляли 
собой, «собственные» произведения 
поэтов-переводчиков, «приправленные 
этнографической экзотикой», находя 
значительную «степень вольности» в 
переводах н. Гребнева и я. Козловско-
го, переводивших произведения поэ-
тов Кавказа [5]. Л.В. Миллер отметил, 
что в «вольных» переводах поэтиче-
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ских текстов «неизбежны нелепицы», 
«выпрямленные», «обедненные истол-
кования» и «притягивание за уши точ-
нейших «смыслов» [13, с. 39]. однако, 
стихи Р. Гамзатова переводили не толь-
ко н. Гребнев и я.Козловский, но и В. 
солоухин, е. николаевская, Р. Рожде-
ственский, Ю. Мориц, М. Ахмедова-
Колюбакина, с.сущевский и многие 
другие. Цель исследования выявление 
художественного концепта (понятия) 
автора немаловажного при анализе по-
эзии, так как дело не в переводе и пе-
реводчиках, а в бесконечности смыслов 
художественного поэтического текста, 
в основных индивидуально-авторских 
концептах автора. Лучший пример не-
исчерпаемости смыслов поэтического 
художественного текста - Коран, кото-
рый еще никто не смог перевести в точ-
ности, потому что Коран - поэтическое 
произведение. Это в свое время заметил 
А. Пушкин. именно так появился цикл 
А. Пушкина «Подражание Корану». но, 
если бы не было перевода, мы бы не 
знали о. Хайяма, У. Шекспира, Р. Бёр-
нса и др. насколько перевод не во всем 
соответствует оригиналу, можно про-
иллюстрировать в переводе на русский 
язык четверостишья Р. Бёрнса перевод-
чиком с. Маршак:

My heart’s in the Highlands, my heart 
is not here;

My heart’s in the Highlands, a-chasing 
the deer;

A-chasing the wild deer, and following 
the roe,

My heart’s in the Highlands wherever 
I go [4].

В горах мое сердце… Доныне я там. 
По следу оленя лечу по скалам. 
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.
наш подстрочный перевод или, как 

его называют «точный», «научный» вы-

глядит примерно так:

Мое сердце в горах, мое сердце не здесь;
Мое сердце в горах, в погоне за оле-

нями;
Преследуя дикого оленя и следуя за 

косулей,
Мое сердце в горах, куда бы я ни по-

шел.

Перевод с. Маршака отличается 
от «точного» перевода. (В тексте «не 
здесь»; «косуля»; «следуя за косулей». 
У с. Маршака «доныне я там»; «коза»; 
«пугаю козу»). Это подтверждает, что 
«исследования ученых показывают, что 
даже опытные переводчики полагают, 
что отличным можно считать перевод, 
в котором сохранено 80% содержания 
оригинала» [14, с. 205].

Материалы, методы исследования 
Методологической основой исследова-
ния послужили работы с. Аскольдова, 
В. Виноградова, Д. Лихачёва, Л. Милле-
ра, е.огневой, К. Казбекова, К. Абукова, 
Ч. Юсуповой, А. Lefevre, В. Raffel и др. 
известно, что «Каждый высокохудо-
жественный поэтический текст, всегда 
будучи идентичен только самому себе, 
в то же время всегда неисчерпаем» 
[15, с. 86.]. и только наибольшее ко-
личество переводов на разные языки 
открывают путь поэтического произ-
ведения в большой мир. В отличии от 
А. Лефевра, который предлагает фоне-
матический, эквиритмичный, прозаи-
ческий. Рифмованный - перевод, белым     
стихом и перевод- интерпретация [18].  
Б. Раффел предложил: точный перевод 
или научный; имитативный – авторское 
произведение переводчика; адекватный 
- эстетически равноценный с оригина-
лом; подражание - художественный по-
этический стих, перевод-реминисцен-
ция - повторное использование темы 
в различных модификациях; перевод 
- девальвация – сопоставительный; 
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подстрочник - дословный перевод; 
прозаическая адаптация - самостоя-
тельный жанр [19, с. 55]. При этом 
«смысловая информация отражается 
в ядре лексического значения слова, в 
информационной структуре слова она 
занимает главенствующее положение» 
[14, с. 18]. Бесспорно, что «Перевод по-
эзии самый трудный жанр перевода. он 
труднее самого поэтического творчества» 
[15, с. 83]. В художественном плане пе-
ревод всегда слабее оригинала, поэтому 
его исследование должно проводиться по 
законам перевода, а не по законам ориги-
нала, с поправкой на вторичность проис-
хождения художественных параметров.

Результаты и их обсуждение. По-
скольку перевод поэзии – сложная зада-
ча, особенно, когда переводчик не знает 
языка автора, стихотворение способно 
породить множество текстов перевода и 
в разных жанрах. Для иллюстрации того, 
насколько смысл важен в информаци-
онной части стиха, приведем в пример 
стихи Расул Гамзатова, переведенные на 
русский язык разными поэтами-пере-
водчиками и рассмотрим, что объединя-
ет эти стихи. Доверительный, открытый 
разговор о себе с читателем в стихотво-
рении Р. Гамзатова «Покарай меня край 
мой нагорный…!» передан перевод-
чиком я. Козловским: «Лег на совести 
отблеск заката», « с обычаем в ссоре».

Лег на совести отблеск заката
За поступок, что был не к лицу:
Разыграв из себя дипломата,
Подал руку я подлецу [8, с. 45].

Перевод я. Козловского близок к 
«переводу-реминисценции» и в данном 
контексте, правда и ее осмысление, рас-
крывают сущность истинного значения 
стиха. Любовь к родным людям часть 
поэтического мира поэта, в котором 
есть место не только разочарованно-
сти в себе, но и нежности, прощению, 

извинению. Поэт исповедуется перед 
читателем и всенародно просит проще-
ния у родной сестры: «Мне оправданья 
нет и нет спасенья...». стихотворение 
в «адекватном» переводе н. Гребнева, 
который базируется на межъязыковых 
лексических соответствиях. 

я заклинаю, если только можешь,
Прости меня,
случается подчас,
Что человек другой, со мной не схо-

жий,
В мое нутро вселяется на час…. (с. 198).

именно здесь обнаруживается обя-
зательное условие его лирики. Это до-
верие читателю личного, а «его лири-
ческий герой менялся и развивался в 
соответствии с процессом авторских 
поисков и находок, порой так тесно 
сплетаясь с авторской биографией, что 
представляется почти невозможным 
разделять личностный элемент и ка-
кой- либо определенный типический 
признак» [16].

В стихотворении «Дороги разбиты, 
мосты сожжены…» в переводе М. Ахме-
довой, который можно считать адекват-
ным, эстетически равноценным с ориги-
налом, поэт говорит: «Живу я по кодексу 
страсти своей..», когда «и жизни, как 
карты, в смертельной игре,..».Такое 
же откровенное признание поэта изо-
бражено в стихотворении «Потерян-
ная дорога» в переводе А. Банкевича:

…я потерял знакомую дорогу, 
А время уловило в западню.
В зеленом мае так соблазнов много,
но где искать друзей мне и родню? 

(с. 383)

Чистосердечный разговор и искрен-
няя беседа с читателем представлена в 
стихотворении «Жизнь остановись, по-
говорим» в « имитативном» переводе с 
сущевского:
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-Жизнь, остановись, поговорим.
Грустью я томим, невозвратимо
Год за годом пролетают мимо.
Тают дымом горского камина
и добро, и зло, что мы творим... (с. 383)

Процитированные выше стихи, пе-
реведенные разными поэтами-перевод-
чиками, связаны между собой невиди-
мой нитью, которая даёт возможность 
поэту быть узнаваемым на ментальном 
уровне, так как в процессе перевода ори-
гинал может выступать в различных тек-
стовых воплощениях. существование 
межъязыковых соответствий обуслов-
лено единой сущностью человеческого 
мышления, так как «Мышление всех 
народов выражается в одной ипостаси 
– в языке как таковом, материализуясь 
в формах конкретных национальных 
языков» [6, с. 45]. В случае с поэзией 
Р. Гамзатова метафоры могут быть объ-
единены в единую метафору - метафору 
жизни, которая вызывает в сознании 
читателя «определенный синтетический 
эффект» [10, с. 46]. с.А. Аскольдов за-
метил, что структура художественного 
концепта это многослойное ментальное 
образование, в котором можно выявить 
«исторически обусловленный обобщен-
ный смысловой инвариант возможно, 
указывая на структурированное мно-
жество однотипных художественных 
высказываний» [2, с. 267]. Художест-
венный концепт Р. Гамзатова это эсте-
тическая категория, которая выступает 
«с осложненным эстетическим содержа-
нием и значительной «долей» ценност-
но-оценочного компонента» [9, с. 134].

Взаимоотношение элементов худо-
жественного концепта, основанная на 
художественной ассоциации подтвер-
ждает, что в художественном концепте 
Р. Гамзатова «сублимируются понятия», 
представления, эмоции, чувства, воля 
поэта, а они выполняют в поэтическом 
произведении не только познаватель-

ную, но и эстетическую функцию.если 
выбирать между удачным переводом и 
базисными индивидуально-авторски-
ми концептами, обнаруживается, что 
базисные индивидуально-авторские 
концепты в поэзии Р. Гамзатова важнее 
перевода. Д.Лихачев писал: «Рассма-
тривая, как воспринимается слово, зна-
чение и концепт, мы не должны исклю-
чать человека. Потенции концепта тем 
шире и богаче, чем шире и богаче куль-
турный опыт человека» [12, с. 496.]. 

истоки гамзатовского поэтическо-
го феномена в неразделимой связи его 
лирики с культурой и жизнью Дагеста-
на. идеалистическое настроение Расула 
Гамзатова сочетается с разговором о 
вере, от которой отделил «воинствую-
щий атеизм» советского времени, когда 
«многие десятилетия отчуждал нацио-
нальные литературы от веры, заповедей 
Корана» [1, с. 107]. Это откровенное 
признание, прежде всего своих ошибок, 
в стихотворении «Эмен, тIаде вахъа...» - 
«отец, вставай»: 

Эмен, тIаде вахъа, вилъа ХIежалде,–
Чанги хIакъ бугев вас, дун дове щвана.
огь, дур бичIчIи дихъе бачIараб 

кватIун,
ГьечIо Аллагь гурев цогияв Аллагь 

[7, с. 57]

Попытаемся перевести этот отры-
вок, используя эстетически равноцен-
ные выражения:

отец, вставай, идем в Хадж.
сколько грехов на мне, но и я там был.
Ах, как поздно ко мне пришло пони-

мание того, 
Что нет другого бога, кроме Аллаха.

Р. Гамзатов через голос совести по-
знает Бога. В интонационном строе его 
стиха угадывается непосредственная 
связь с формами народной песни, а его 
лирический герой сам поэт, у которого 
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соединены мысли и чувства, рефлексии 
и действия. (БацIцIе чIвараб кьаву, кье 
чорхой сабру,Чармил кьурабазул сиязе 
гIадаб.» - «Это сердце спаси, милости-
вый Аллах; избавь его от ржавчины, дай 
телу утешение») (с. 57). Представляя 
часть содержания, форма этого стиха 
определяет развитие этого содержания. 
В японском языке тоже нет рифмы, как 
в аварском, а стихи японских авторов 
переводят белым стихом, от этого они 
не теряют своего очарования и поэти-
ческой силы, например, стихотворение 
Басё «Белее белых скал…»

Белее белых скал
на склонах Каменной горы
осенний этот вихрь… [3].

Цель нашего перевода стиха Р. Гам-
затова также больше передать идейно-э-
стетическое и поэтическое содержание, 
стиха сохранив поэтическую силу слов 
и форму, несущую определенные семан-
тические функции, так как «языковая 
личность в понятийном аспекте харак-
теризуется диалектическим единством 
стандартного и креативного модусов об-
щения» [C. 30]. У Р. Гамзатова «стальные 
скалы» - метафора или скрытое сравне-
ние, отражающая эстетический мир Р. 
Гамзатова, творчество которого уходит 
своими корнями в вольнолюбивый дух 
дагестанского народа и, называя скалы 
«стальными», он усиливает экспрессив-
ность образа. В его произведении «Час 
молитвы» («Какил сагIат») в форме близ-
кой к гимнам-песнопениям «его мысли 
и чувства обращены к часу молитвы, 
«когда открываются самые сокровенные 
духовные, жизненные и эстетические 
воззрения человека» [17, с. 403]. Глав-
ное, поэт, говоря: «Мне грехи, что совер-
шил Люди всё простили» (с. 109), про-
пускает всё и всегда через себя, оценивая 
свои поступки, откровенно признаваясь 
читателю в своих жизненных ошибках.

Выводы искренность мысли, и чув-
ство совести, духовный ресурс его ли-
рики характерная черта художествен-
ного подчерка Р. Гамзатова.

индивидуально-авторский концепт 
и индивидуально-авторская «концептос-
фера» Р. Гамзатова это органическое со-
четание непреходящего и злободневного, 
что представляет традицию Р. Гамзатова. 

В художественном аспекте перевод 
поэтического текста вне зависимости 
от выбранного способа перевода всегда 
слабее оригинала, а в концептах знания 
эти возможности подчинены у Р. Гамза-
това или требованиям соответствия ре-
альной действительности, или законам 
логики, а взаимоотношение элементов 
его художественного концепта основы-
вается на художественной ассоциации.

обязательное условие для поэта - 
доверие читателю и разговор о себе, 
выставление на суд свои переживания, 
свои ошибки, угрызения совести и уме-
ние слышать читателя своим сердцем.

феномен Р. Гамзатова, как поэта 
в истинном значении этого слова, в 
неисчерпаемости смыслов его худо-
жественного поэтического текста и 
базисные индивидуально-авторские 
концепты его поэзии оказались суще-
ственнее перевода. 
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Библиотека и ее роль в развитии культурного пространства вуза
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Библиотека и ее роль 
в развитии культурного пространства вуза*

Аннотация. В статье описаны различные роли и функции, выполняемые библиотекой 
в культурном пространстве высшего учебного заведения в настоящее время. Целью ис-
следования стало выявление роли библиотек в развитии культурного пространства вуза. 
исследование проводилось в рамках деятельностного подхода к работе библиотек с при-
менением методов анализа, синтеза, прогнозирования и др. отмечается, что на работу ву-
зовских библиотек в настоящее время значительное воздействие оказали технологические 
изменения, в результате которых библиотечные фонды переводятся в электронный фор-
мат, а студенты получают доступ к ним удалённо, без необходимости физического присут-
ствия в помещении библиотеки. В связи с цифровизацией библиотечного фонда изменя-
ются функции библиотеки вуза: утрачивается лидирующее положение информационной 
функции, поскольку информация перестаёт быть дефицитом и может быть получена вне 
библиотеки, возрастает роль координирующей и интегративной функций. особое значение 
приобретает культурная функция библиотеки вуза: библиотека становится организатором 
духовного развития студентов, инициатором приобщения их к нравственным и культур-
ным ценностям. В культурном пространстве вуза библиотека приобретает роль центра ду-
ховного и культурного притяжения, даёт студентам и преподавателям определённые ори-
ентиры, позволяющие им сохранять культурное единство даже в условиях дистанционного 
существования и электронного учебного взаимодействия. Делается вывод о дальнейших 
перспективах развития вузовских библиотек, среди которых особенно выделяется перспек-
тива усиления культурной функции библиотеки, закрепления ею роли центра культурного 
пространства вуза. 

Ключевые слова: библиотека, высшее учебное заведение, культура, культурное про-
странство, культурная функция.
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Library and its role 
in the development of the cultural space of the university

Abstract. The article describes the various roles and functions performed by the library in 
the cultural space of a higher educational institution at the present time. The aim of the study 
was to identify the role of libraries in the development of the cultural space of the university. The 
study was conducted within the framework of an activity approach to the work of libraries using 
methods of analysis, synthesis, forecasting, etc. It is noted that the work of university libraries is 
currently significantly affected by technological changes, as a result of which library funds are 
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transferred to an electronic format, and students get access to them remotely, without the need 
for physical presence in the library premises. In connection with the digitalization of the library 
fund, the functions of the university library are changing: the leading position of the information 
function is being lost, since information is no longer scarce and can be obtained outside the library, 
the role of coordinating and integrative functions is increasing. Of particular importance is the 
cultural function of the library of the university: the library becomes the organizer of the spiritual 
development of students, the initiator of their familiarization with moral and cultural values. In 
the cultural space of the university, the library acquires the role of a center of spiritual and cultural 
attraction, gives students and teachers certain guidelines that allow them to maintain cultural unity 
even in conditions of distance existence and electronic educational interaction. The conclusion is 
made about the further prospects for the development of university libraries, among which the 
prospect of strengthening the cultural function of the library, consolidating its role as the center of 
the cultural space of the university, stands out.

Key words: library, institution of higher education, culture, cultural space, cultural function.

Культура имеет огромное значение 
для любого современного общества, 
во многом определяет его динамику и 
прогресс, а сохранение и преумноже-
ние культуры гарантирует обществу 
поступательное и продуктивное разви-
тие. Культура является реальностью, 
которая «формирует человеческое в 
человеке» [11, с. 8], служит цивилиза-
ционным признаком. одним из важ-
нейших понятий, характеризующих 
сегодня развитие культуры, является 
понятие культурного пространства, 
под которым понимают «пространство 
ценностей, продуцирующих содержа-
ние духовной и материальной культуры 
общества» [4, с. 145]. Культурное про-
странство является всеобъемлющим 
(единым для всего общества) и в то 
же время делится на сегменты, среди 
которых можно выделить культурное 
пространство, формируемое в каждой 
образовательной организации. иссле-
дователями признаётся большая роль, 
которую играет в культурном про-
странстве вуза деятельность досуговых 
учреждений [9], музеев [10] и других 
объектов, выполняющих образователь-
ные, развлекательные и культурные 
функции. несомненно, значимым объ-
ектом культурного пространства вуза 

выступает и библиотека, о чём говорят 
многие исследователи [1; 2; 5; 7; 8 и др.]. 
В настоящий момент, когда в условиях 
цифровизации и распространения ин-
тернета подвергаются трансформациям 
многие привычные информационные 
инструменты (в том числе библиотеки), 
существует необходимость пересмотра 
их роли и выявления их потенциала, 
реализуемого на данном этапе развития 
общества и образования.

Цель данного исследования – рас-
смотреть роль, выполняемую библи-
отекой в развитии культурного про-
странства вуза на современном этапе 
функционирования высшего образо-
вания. 

Ранее библиотека была для студен-
тов вуза в первую очередь информа-
ционным инструментом и выполняла 
функцию обеспечения обучающимся 
свободного доступа к разнообразным 
источникам научной и учебной инфор-
мации. студенты обращались в библи-
отеку практически ежедневно – для 
подготовки к практикумам и семина-
рам, поиска материалов для докладов, 
рефератов, курсовых и дипломных 
работ, подготовки к сдаче зачётов и 
экзаменов. Только в библиотеке вуза 
можно было найти рекомендуемые 
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преподавателями основные и дополни-
тельные учебные, методические, науч-
ные материалы, которые обеспечивали 
полноценную и успешную учебную де-
ятельность студентов. Библиотеки вуза 
участвовали в формировании инфор-
мационной и исследовательской куль-
туры студентов, попутно осуществляя 
образовательную, досуговую, кумуля-
тивную, коммуникативную, мемори-
альную и другие функции.

Цифровизация внесла кардиналь-
ные изменения в работу вузовских би-
блиотек. Вряд ли можно назвать ещё 
одну структуру, в которой трансфор-
мации, обусловленные распростране-
нием сети интернет и цифровых ин-
струментов взаимодействия, оказались 
настолько значительными. Чтобы по-
лучить учебную, научную, методиче-
скую информацию, студенту теперь не-
обходим не поход в библиотеку вуза, а 
персональный компьютер, быстродей-
ствующий интернет и удобное место 
для домашней работы. Всё изменилось 
очень сильно и стремительно, и могло 
даже случиться так, что вузовские би-
блиотеки вообще прекратили бы своё 
существование, однако этого не прои-
зошло, благодаря функциональным и 
технологическим изменениям, произо-
шедшим в их деятельности.

К наиболее наглядным трансфор-
мациям библиотек относятся техно-
логические, а именно «создание элек-
тронных каталогов, формирование 
фонда не только в традиционном, но 
и в электронном формате» [7, с. 340], 
«трансформация, направленная на 
формирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды» [1, 
с. 9]. Постепенно электронные ката-
логи заменяют бумажные, а возмож-
ность удалённого доступа и к ним, и к 
самим источникам литературы делает 
излишним физическое присутствие 

пользователя (читателя) в библиотеке. 
В современном вузе студент может за-
вершить обучение, причём успешно и 
своевременно выполняя все учебные и 
исследовательские задания и работы, 
так и не посетив помещение библио-
теки. При этом студенту по большому 
счёту всё равно, получил он необходи-
мую информацию из библиотеки свое-
го вуза, из межвузовской электронной 
библиотеки или из иного интернет-
источника. не имеет это значения и для 
современного преподавателя, который 
оценивает результаты работы обучаю-
щегося с литературой, не обязательно 
имеющейся в библиотеке: оценивает 
хорошо подготовленного студента и 
выполненные им учебные и научно-ис-
следовательские работы.

Чтобы остаться для студентов вуза 
авторитетным источником информа-
ции, библиотека должна оперативно 
отвечать на технологические вызовы, 
изменяться под влиянием современной 
науки и техники, постоянно находиться 
в процессе трансформации, оптимиза-
ции, реорганизации, совершенствова-
ния. Кроме того, расширяется система 
функций, которые выполняет библио-
тека. информационная функция остаёт-
ся важной, но теперь уже не является 
важнейшей, будучи потеснённой дру-
гими функциями. Координирующая 
функция библиотеки состоит в том, что 
она «координирует информационный 
и культурный обмен, является провод-
ником в электронно-информационной 
образовательной среде» [3, с. 138]. ин-
тегративная функция библиотеки вуза 
проявляется, поскольку она «участвует 
в формировании цифровой микросре-
ды – информационно-образовательной 
среды в границах вуза» [6, с. 351]. 

особенно возрастает значимость 
такой функции библиотеки вуза, как 
культурная, определяемая как «сово-
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купность видов её работы, направлен-
ная на свободное духовное развитие 
человека, приобщение его к ценностям 
отечественной и мировой культуры, 
создание условий для культурной де-
ятельности» [5, с. 9]. Библиотека ста-
новится в современном пространст-
ве вуза настоящим очагом культуры, 
центром притяжения для молодёжи 
в условиях духовного кризиса, в ко-
тором она проходит своё становление 
и развитие. Причём культурное поле, 
продуцируемое библиотекой, не искус-
ственно интегрированное, не надуман-
ное, а настоящее, распространяющее 
исторически значимые культурные, 
духовные, ценностные смыслы в сту-
денческой среде. 

отмеченные процессы функцио-
нальной трансформации библиотеки 
вуза являются международными и от-
мечаются в культурном пространстве 
высших учебных заведений разных 
стран. исследователи говорят о фор-
мировании в китайских вузах «при-
влекательного образа современной 
публичной библиотеки нового типа», 
оказывающей сегодня «прогрессивное 
воздействие на культурное и духовное 
развитие личности» [2, с. 160]. В Китае 
многое делается для развития вузов-
ских библиотек, для того чтобы они 
шли в ногу со временем и стабильно 
развивались. У библиотек хорошее фи-
нансовое обеспечение, большие воз-
можности по комплектации фондов. 
они включаются в процессы рекламы 
своих услуг и пропаганды интеллекту-
альных и культурных ценностей, значи-
мых для нации.

итак, библиотека является одним 
из значимых культурных объектов, 
функционирование которых во мно-
гом определяет развитие культурного 
пространства высшего учебного заве-
дения. с утратой библиотекой статуса 

важнейшего источника учебной и на-
учной информации, обеспечивающего 
учебный процесс вуза, получение сту-
дентами знаний по основным учебным 
дисциплинам, успешную учебно-иссле-
довательскую работу, возросло значе-
ние культурной функции библиотек, 
которые стали неотъемлемой частью 
культурного пространства вузов.

Умение библиотек трансформи-
роваться в связи с изменившимися 
реалиями жизни свидетельствует о 
значительных перспективах этих учре-
ждений, их важности в структуре вуза. 
несомненно, трансформации будут 
продолжаться, и усиление культурной 
функции библиотеки – одно из про-
гнозируемых нами изменений. В куль-
турном пространстве вузов различных 
стран библиотеки приобретают статус 
важнейших организаций, оказываю-
щих воздействие на культурное и ду-
ховное развитие студентов, формиро-
вание их ценностей.
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Русская икона: варианты медиапрезентации
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Русская икона: варианты медиапрезентации*

Аннотация. Данное исследование посвящено древней и современной русской иконо-
писи и ее презентации в современном медиапространстве. Цель статьи обусловлена особым 
статусом иконы в русской культуре, которая, являясь важной частью церковного обихода 
и заняв самое почитаемое место в быте русского народа, со временем, а именно – в начале 
ХХ века, стала позиционировать себя как произведение искусства, став важным элементом 
современной культурной жизни России. В данной статье поднимается вопрос широкого 
освещения иконописного искусства с помощью технических средств и размещения иконы 
в медиасфере. В процессе исследования были использованы сравнительно- исторический, 
иконографический методы, а также метод описания и лингвостилистический анализ тек-
стов продвижения русских икон. Автор считает, что удачным прообразом медиапрезен-
тации русских икон стало их экспонирование в историко-художественных музеях 1920-х 
годов. когда была предпринята первая попытка сопроводить выставку икон путеводителем 
и каталогом. Автор статьи считает, что современные популярные путеводители и каталоги 
также содержат интересные тексты презентации русской иконы для путешественников и 
туристов. Подвергшийся научному анализу эмпирический материал позволил сделать вы-
вод, что структура, композиция и концептуальная организация интересующих нас текстов 
определяют корреляцию вербальной и невербальной составляющих интерпретационного 
комментария в текстах, способствующих продвижению иконы.

Ключевые слова: икона, медиапрезентация, культура, Россия, искусство, собор, цер-
ковь, экспозиция, фреска.
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Russian Icon: media presentation options

Abstract. This study is devoted to ancient and modern Russian icon painting and its presen-
tation in the modern media space. Russian Russian icon The purpose of the article is due to the 
special status of the icon in Russian culture, which, being an important part of church life and oc-
cupying the most revered place in the life of the Russian people, over time, namely at the beginning 
of the twentieth century, began to position itself as a work of art, becoming an important element 
of the modern cultural life of Russia. This article raises the issue of widespread coverage of icon 
painting art with the help of technical means and the placement of icons in the media sphere. In 
the course of the research, comparative historical, iconographic methods, as well as a method of 
description and linguistic analysis of texts promoting Russian icons were used. The author believes 
that the successful prototype of the media presentation of Russian icons was their display in his-
torical and art museums of the 1920s. when the first attempt was made to accompany the exhibi-
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tion of icons with a guidebook and catalog. The author of the article believes that modern popular 
guidebooks and catalogs also contain interesting texts of the presentation of the Russian icon for 
travelers and tourists. The empirical material subjected to scientific analysis allowed us to conclude 
that the structure, composition and conceptual organization of the texts we are interested in deter-
mine the correlation of the verbal and non-verbal components of the interpretative commentary 
in the texts that promote the icon.

Key words: icon, media presentation, culture, Russia, art, cathedral, church, exposition, 
fresco.

икона является не только значи-
тельным явлением мировой культуры. 
Большинство исследователей опреде-
ляют ее как главный феномен культуры 
русской, поскольку икона всегда была и 
будет неотъемлемой частью православ-
ной традиции.

слово «икона» – греческого про-
исхождения: εἰκών («эйкон») – значит 
«образ», «изображение». иконописа-
ние ведет свое начало от первых времен 
христианства. считается, что первые 
священные изображения – иконы – по-
явились и распространились, вместе с 
христианством, в тех местах, где проте-
кала земная жизнь иисуса Христа, т.е. е. 
в Палестине и сирии. с течением вре-
мени иконы, ставшие частью катакомб-
ного искусства, проникли и в другие 
страны – в, первую очередь, в Римскую 
империю, где были заложены основы 
будущей церковной живописи, сложив-
шиеся в стройную систему к третьему 
веку нашей эры. 

После падения Римской империи 
(IV – V вв.) начинается новый этап ико-
нописного искусства - византийский. В 
эту эпоху, как отмечает А.Д. остапов, 
сложилось «два основных течения, 
сыгравших главную роль в формации 
церковного искусства: течение эллини-
стическое, представляющее в христи-
анском искусстве греческий античный 
дух, и течение сиро-палестинское» [5, 
с. 191]. их элементов этих двух течений 
Церковь создает в Византии оконча-

тельно сложившийся иконографиче-
ский канон с его развитыми художест-
венными формами.

Крестив Русь в 988 году по визан-
тийскому обряду, князь Владимир ут-
вердил и почитание икон, которые в 
большом количестве привозились из 
Греции. Постепенно почитание икон в 
России перешло пределы, полагавши-
еся обычаем, и обрядовая сторона мо-
литвы сосредоточилась в непрестанном 
«поклонении» иконам. иконы на Руси 
ставились везде, где только можно – не 
только в церкви, но и в частных домах, 
в торговых лавках, в общественных за-
ведениях и даже в тюрьмах.

Традиционная русская икона пред-
ставляет собой изображение Бога, Бо-
гоматери, святых, написанное на под-
готовленной деревянной доске. однако 
иконы и чеканились, и вырезались из 
дерева. В каждой церкви стоял иконо-
стас со множеством икон, отделявший 
алтарь от остальной части храма, где 
молились прихожане. За более чем ты-
сячелетнюю историю русского право-
славия в России было написано мно-
жество икон, множество из которых в 
настоящее время являются объектом 
культурного наследия России. 

икона перестала быть частью рус-
ского быта в начале XX века. Тогда же 
икону перестали рассматривать как 
предмет только церковного обихода. 
После октябрьской революции русская 
икона обрела новые функциональные 
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детерминации, интерпретируемые с по-
мощью универсального кода культур-
ной эпохи [2, с. 48]. 

В Комиссию по охране памятников 
искусства и старины Троице-серги-
евой лавры входил русский религи-
озный философ, ученый, священник 
и богослов Павел флоренский (1882-
1937), который активно участвовал в 
издании каталогов лаврского музея. 
он считал, что именно каталог помога-
ет широким массам понять произведе-
ния искусства: «Мысль и эстетическое 
чувство, руководящее при расстановке 
предметов должны свидетельствовать-
ся, если мы хотим не ограничиваться 
небольшим числом специалистов – эти 
мысли и чувства необходимо выска-
зать широким массам не только делом, 
но и словом, скажу точнее, – печатным 
словом, каталогами. Выставка без ка-
талогов малоинформативна для широ-
ких масс, нема на 99/100 своего содер-
жания. …Что кубок есть кубок, а икона 
Богоматери – икона Богоматери вся-
кий видит и без каталога…; широким 
массам необходимо всякий раз сжа-
тое руководство, выясняющее, на что 
именно надо смотреть и как смотреть, 
в чем особенности данного предмета и 
в каких отношениях сходства и разли-
чия он стоит к другим предметам того 
же рода» [7, с. 162]. 

В период с 1918 по 1922 гг. зароди-
лось понимание того, что репрезен-
тация иконописи в качестве докумен-
тального свидетельства нескольких 
столетий русской религиозной жизни, 
символа и знака целой эпохи должна 
быть помещена в контекст храмового 
пространства. П.А. флоренский изло-
жил эту мысль в своём докладе «Хра-
мовое действо как синтез искусств» 
[8, с. 29]. одним из главных условий 
экспонирования икон он называл по-
мещение экспоната в свойственную 

ему среду. Речь шла о так называемой 
ансамблевой экспозиции, которая ши-
роко начала использоваться в россий-
ских музеях, прежде всего во дворцах 
и усадьбах, ставших музеями, а также 
в музеях-мемориалах. Первые создате-
ли музея в историко-художественного 
музея при Троице-сергиевой Лавре 
использовали частично этот принцип 
показа, включая в экспозицию и келью 
монаха. Такая презентация икон обес-
печивала интерес, благодаря исполь-
зуемому контактоустанавливающему 
подходу. интерактивная экспозиция 
иконописи сопровождалась также ка-
талогом Ю.А. олсуфьева (1878–1938) 
– выдающегося специалиста в обла-
сти древнерусского искусства, одного 
из создателей сергиево-Посадского 
историко-художественного музея, ко-
торый около десяти лет жил и работал 
в сергиевом Посаде, и путеводителем 
искусствоведа и педагога А.н. свири-
на. очевидна корреляция между вер-
бальным текстом-описанием иконы 
как объекта культурного наследия с 
религиозной составляющей, и невер-
бальным текстом – изображением са-
мой иконы. Помимо языковых средств 
тексты каталога и путеводителя вклю-
чают в себя иллюстрации икон, кото-
рые являются в этом случае обязатель-
ным компонентом текста. 

При обращении к визуальной ком-
поненте экспозиции иконописи в 
сергиево-Посадском историко-худо-
жественном музее, видно, что данная 
медиапрезентация в интерьерах Тро-
ицкого собора иконы составляет с хра-
мовым пространством единое целое. 
иконы для каждого раздела выставки 
тщательно отобраны. 

среди экспонатов Троицкого со-
бора находились уникальные иконы 
XIV века – «Троица» Андрея Рублёва, 
объединившая черты стиля Царьград-
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ской иконописной школы и «итальян-
ские и готические» элементы; икона 
«Михаил Архангел, с деяниями»; ико-
ностас с иконами праздничного чина. 
Вербальной частью репрезентации 
икон является путеводитель, который 
можно назвать искусствоведческим 
комментарием. например, представляя 
нижний яруса иконостас, А.н. свирин 
обращает внимание зрителей на иконы 
XVI и конца XVII в., в «письме которых 
особенно сильно заметно фряжское 
влияние. В их числе «спас нерукотвор-
ный» работы симона Ушакова 1674 г. 
и «спас Вседержитель на престоле» – 
1687 г. [6, с. 43].

Для экспозиции в наместничьих 
покоях были отобрали иконы из риз-
ницы Лавры и Гефсиманского ски-
та. Богатейшая коллекция икон риз-
ницы давала полное представление 
о древнерусском искусстве, однако 
Павел флоренский и Ю.А. олсуфь-
ев, составивший подробный каталог 
для этой части экспозиции, выбрали 
для выставки только шедевры. среди 
них – Византийская икона Богоматери 
Перивлепты, XIV в., сербская икона 
«святая Анна с младенцем Марией», 
XIV в., «Благовещение» XIV в., Донская 
икона Богоматери конца XIV – начала 
XV века, Владимирская икона Бого-
матери XV в., «Распятие» XV в.. Для 
усиления эстетического воздействия 
на посетителей выставки, среди кото-
рых было мало знатоков иконописи, 
все иконы были вставлены в оклады. 

Параллельно с организацией вы-
ставок русских икон как произведений 
древнерусской живописи, в сссР и, 
позже, в современной России развива-
ется издание профессионально состав-
ленных каталогов и путеводителей. 

По способу изложения материала в 
вербальном компоненте каталога выде-
ляют следующие виды текста:

1. Информационный общий ре-
кламный или PR-текст, который со-
здаётся для привлечения внимание ту-
ристов к памятнику истории, религии 
или культуры, цель достигается с по-
мощью качественного информацион-
ного текста. например, путеводитель 
по ярославлю, предлагает начинать ос-
мотр города со «спасо-Преображенско-
го монастыря, где сохранились самые 
древние постройки. Этот монастырь 
– древнейшая обитель северо-Восточ-
ной Руси. После перечисления архитек-
турных доминант ансамбля монасты-
ря следует описание места последнего 
упокоения ярославских князей, сопро-
вождающееся изображением иконы с 
сопроводительным текстом: «Благовер-
ные князья Федор, Давид и Константин 
в житии (1560-е годы), Спасо-Преобра-
женский собор». Чтобы удостовериться 
в том, что это икона, нам надо обра-
титься к специализированному ката-
логу или искусствоведческому изда-
нию. Это говорит о «глубине текста как 
лингвистической категории», имеющей 
четыре уровня восприятия [3, с. 111]. 
В примере, приведенном выше, смысл 
может быть восстановлен, но вид цер-
ковной живописи необходимо уточ-
нять по справочнику или каталогу, так 
как визуальный и вербальный текст не 
конкретен и не однозначен. 

2) Образный общий рекламный 
или PR-текст. Автор текста такого типа 
обращается к чувствам путешествен-
ника, туриста, эмоционально воздейст-
вует на него. В том же путеводителе по 
ярославлю в описании николо-наде-
инской церкви мы находим такое опи-
сание одной из росписей под названием 
«Житие и деяния святого николя Чу-
дотворца»: «Это первый и единствен-
ный в Ярославле стенописный ансамбль 
1-й половины XVII века, никого не 
оставляющий равнодушным. Настен-
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ные фрески, трогают до слёз своей наив-
ной глубиной, детской доверчивостью 
ликов и протянутых рук. Иконостас 
центрального храма не имеет аналогов 
в древнерусском искусстве».

Для искусствоведческого коммен-
тария часто используется такой приём, 
как конструирование моделей переда-
чи эстетической информации, полу-
чаемой через вербальные интерпрета-
ции произведений изобразительного 
искусства. 

В туристических каталогах текс-
ты-комментарии – это тексты-интер-
претации, для которых характерна 
направленность не на специалиста-про-
фессионала, а на дилетанта в области 
искусства, как в вышеописанном при-
мере из истории экспозиции икон в 
наместничьих покоях сергиевского 
историко-художественного музея, и 
специальные искусствоведческие тек-
сты-интерпретации, адаптированные 
для адресата массовых изданий. В ре-
зультате анализа текстов-интерпре-
таций становится очевидным то, что 
структурная особенность вербальной 
части текста подобного рода состоит 
в свободной (не строго определенной) 
последовательности ее композицион-
ных частей, которые часто совпадают с 
тематическими блоками.

особенность строения искусство-
ведческого комментария заключается в 
том, что опорными элементами текста 
становятся фактические данные. Дока-
зательства и рассуждения, как правило, 
выполняют подсобную, разъяснитель-
ную задачу, делая иллюстрации более 
понятными для восприятия. некото-
рые комментарии содержат подробное 
описание фрески, иконы, стенной хра-
мовой росписи с использованием про-
фессиональной, терминологической 
(для сферы иконописи) лексики.

Таким образом, структура, компо-

зиция и концептуальная организа-
ция текста туристического каталога 
или путеводителя определяет корре-
ляцию вербальной и невербальной 
составляющей интерпретационного 
комментария. 

 Примеры текстовых работ доста-
точно точно иллюстрируют ясную кон-
цептуальную структуру дескриптивных 
текстов, которые широко используются 
в рассматриваемых нами туристиче-
ских путеводителях. При составлении 
путеводителя (в большей мере, чем ка-
талога) происходит создание образа со-
бытия прямо в тексте. событием может 
стать планируемое путешествие или по-
ездка, обозначенные в «сценарии» путе-
водителя, но предлагаемый сценарий 
должен быть включен в картину мира 
как адресанта, так и адресата. сценарий 
имеет своей целью создать некий фрейм 
и вербализировать выбранное событие. 
одно и то же предложение можно пред-
ставить в различных информационных 
образах. но в медиатексте предложения 
или события воспринимаются адреса-
том через призму его коммуникативно-
прагматических ожиданий [1]. 

если говорить о медиапрезентации 
онтологической реальности, то иссле-
дователи и сторонники системного 
подхода к изучению языка сМи выде-
ляют три её основных типа: отражение, 
реконструкция, миф:

1) Отражение передает максималь-
но точную, объективную информацию, 
подтверждение которой можно найти в 
разных источниках. Примерами отра-
жения являются новостные медиатекс-
ты, в которых максимально объективно 
и достоверно освещаются те или иные 
события или сообщаются определен-
ные сведения. Для данного типа меди-
апрезентации характерно фактическое 
отсутствие аналитически-комменти-
рующего и оценочного компонентов, 
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а при наличии цитатной речи даются 
ссылки на источник информации. При-
мер тому – путеводитель профессора, 
реставратора и исследователь визан-
тийской и древнерусской живопи-
си А.и. Анисимова (1877 – 1937), где 
мы находим следующее утверждение: 
«Древнерусский религиозный быт, как 
и всякий другой быт, возник, развивался 
и изменялся в непосредственной связи 
с религиозными воззрениями русского 
народа». В основе этого быта лежала 
стройная система идей, унаследован-
ная русской культурой от Византии и 
впоследствии видоизмененная русским 
народом в процессе его историческо-
го развития. например, икона могла 
служить иллюстрацией архитектуры 
монастырей, городов, где «образы под-
вижников помещаются обычно на фоне 
основанных ими обителей», а «некото-
рые иконы воспроизводят исключи-
тельно архитектурный облик таких мо-
настырских ансамблей» [1, с. 30]. 

2) Реконструкция в медиадис-
курсе обладает большей репрезен-
тативностью, большим набором ин-
терпретаций медиатекста; реально 
существующий памятник культуры, 
например, по-новому «конструирует-
ся» в медиасфере на основе тех целей, 
которые преследуются адресантом. 
отличительный признак реконструк-
ции – обязательность аналитически-
комментирующей и оценочной части. 
Преобладание данного типа медиапре-
зентации среди двух других оправдан-
но. По мысли З.Д. Матвеевой, «собы-
тия и явления не обладают значением 
сами по себе, эти значения констру-
ируются при сообщении о событиях 
на основе взаимодействия многих со-
циально-идеологических факторов – 
классовой принадлежности, гендера, 
расы, культуры, политических и ре-
лигиозных убеждений и т.д.» [4, с. 61]. 

В качестве примера приведем одну из 
выставок, посвященную памятникам 
древнерусской живописи, которая го-
товилась в середине 1920-х годов. Эта 
выставка стала одной из лучших ре-
презентаций иконописи, о чем свиде-
тельствует прекрасный путеводитель, 
составленный специально для этой 
выставки А.и. Анисимовым, созда-
вавшийся как раз в то время, когда в 
стране проходила кампания борьбы 
с религией и церковью, принявшая 
характер атеистической пропаган-
ды. Внутренняя цензура не позволи-
ла А.и. Анисимову создать каталог 
«выдающихся художественных про-
изведений», где представлены «за-
мечательные памятники живописи». 
Поэтому он уничижительно пишет о 
сюжетах икон как об иллюстрациях 
«религиозных мифов» и «цветистых 
легенд»: «Все эти эпизоды глубоко 
занимали народное воображение, но 
они не могли удовлетворить интере-
са древней Руси к полулегендарному, 
полуисторическому повествованию и 
исчерпать ее порыв к художественно-
му творчеству на почве религиозного 
мифа. Эта любовь к детальному рас-
сказу, к цветистой легенде нашла себе 
исход в создании более сложного типа 
иконы отдельных святых» [1]. 

3) Миф отдален от реального обра-
за, события или действия, он представ-
ляет собой целенаправленно созданный 
образ. Данный тип медиапрезентации 
появляется в медиадискурсе, когда не-
обходимо отвлечь внимание аудито-
рии от реального события или факта. 
Так появляются публикации, тексты 
которых рассказывают о вымышлен-
ных явлениях. например, в некоторых 
путеводителях мы находим предложе-
ния отправиться к «святым местам, где 
происходят чудеса и исцеления». особо 
привлекают читателей места обретения 
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чудотворных икон, а также храмы, где 
они обретают. «Чудотворная икона, - 
пишет Л.В. Ухова, - стала новым и во 
многом необычным предметом исто-
рии религиозной живописи и религиоз-
ной культуры в целом. Чудотворность 
не коррелирует с художественными 
достоинствами иконы. обсуждение 
«биографий» чудотворных икон заве-
домо находится вне традиционного 
искусствоведческого дискурса. Более 
того, чудотворность икон плохо вписы-
вается в православную теорию иконы, в 
основе которой лежит богословие обра-
за иоанна Дамаскина. Действительно, 
теория иконического образа гласит, что 
при почитании образа поклонение воз-
дается первообразу. Почитаем икону 
Богоматери – поклоняемся самой Бо-
гоматери, которая может откликнуться 
и вознаградить. В официальном бого-
словии иконы нет места чудотворности 
индивидуальных икон, которой полна 
устная традиция» [9, с. 2]. 

обилие в медиадискурсе текстов 
подобного рода говорит о том, что ме-
диатексты культивирует общественный 
запрос на мифы. Подобные сообщения 
нужны для привлечения внимания по-
требителя и оказания определенного 
идеологического воздействия ради до-
стижения тех или иных целей. 

Подводя итог, можно сделать вывод 
о том, что русская икона имеет опре-
деленный сакральный смысл, причем 
не только для верующих людей, но и 
для тех, кто считает икону образцом 
культурно-исторического развития 
страны. создатели медиаресурсов, рас-
пространяющих туристическую про-
дукцию, содержащую изображения 
произведений иконописного искусства 
в путеводителях и сМи, используют 
как вербальные, так и невербальные 
методы воздействия на потенциаль-
ных путешественников, проводя тем 

самым культурно-просветительскую 
работу среди тех граждан, которые же-
лают узнать больше об истории и куль-
туре России. При этом они использую 
различные виды текстовой информа-
ции, способствующие продвижению 
соответствующего медиаконтента. В 
отличие от чисто рекламных текстов, 
так называемые «продвигающие тек-
сты» не оказывают манипулятивного 
воздействия на потребителя и являют-
ся единицей не императивного дискур-
са, свойственного рекламе, а маркетин-
гового дискурса.

использование же аттракторов, т.к. 
активных устойчивых центров потен-
циальных путей эволюции системы, 
способных притягивать и организо-
вывать окружающую среду, «в роли 
которых могут выступать: маркеры 
базисного субъекта PR (наименование 
организации, фирмы, персоны); эмо-
тивные (очень, совершенно), лексиче-
ские (первый, лучший, элита, одержать 
верх, взять под опеку, найти контакт) 
и синтаксические интенсификаторы 
(восклицательные предложения, кон-
струкции с устойчивой структурой, 
различные типы сложных предложе-
ний); элементы креолизованного текста 
(иконические, иконографические ком-
поненты текста) и др.», достигает нена-
вязчивого потребителя, оказывая ему 
помощь в нахождении необходимой 
информации, привлекая его внимание 
и побуждая к определенному действию. 
Таким образом, посредством воздей-
ствия средств массовой информации и 
иных форм привлечения внимания по-
тенциального потребителя туристиче-
ской медиапродукции осуществляется 
общая важная задача повышения куль-
турного уровня граждан.
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Культурные образы греховной и добродетельной женщин 
в книге Ф.Р. Шатобриана «Гений христианства»*

Аннотация. Произведение известного французского автора, родоначальника француз-
ского романтизма ф.Р. Шатобриана «Гений христианства» послужило маркером важных 
перемен во французском обществе XIXвека. с его появлением атеистические идеи Просве-
щения стали меняться на религиозные, вера вновь стала нормальным явлением для всех 
слоев общества. основная идея автора книги заключалась в желании рассказать читателям 
о чудесах и силе христианства, о его превосходстве над язычеством, о том, что оно может 
дать отдельному человеку и обществу в целом. несмотря на отсутствие общей фабулы в 
книге, ф.Р. Шатобриан с помощью средств художественной выразительности создал эмоци-
онально-воздействующий текст, в котором воплотились, в том числе, яркие образы грехов-
ной и добродетельной женщин. исследование этих образов, принадлежащих французской 
культуре XIX века, явилось целью настоящей работы. основными методами исследования 
стали интерпретативный и понятийный анализ, культурно-семиотический анализ текстов. 
В результате были выявлены основные характеристики образов, а также их архетипиче-
ские прообразы. Добродетельная женщина – сильная, умная, счастливая, привлекательная, 
окруженная любовью близких. Греховная – глупая, бездушная, отталкивающая, холодная, 
грязная, больная, одинокая. Прообразами стали соответственно ангел и змей.

Ключевые слова: культура, образ, франция, XIX век, Шатобриан, религия, христианст-
во, греховность, добродетель.
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Cultural Images of the Sinful and Virtuous Women 
in “The Genius of Christianity” by F.R. Chateaubriand

Abstract. The book “The Genius of Christianity” written by the prominent French author and 
the founder of French Romanticism F.R. Chateaubriand marked significant changes in French so-
ciety of the XIX century. With his appearing the atheistic ideas of the Enlightenment were changed 
into religious, the institution of religion captured the attention of all sectors of the society. The ba-
sic intention of the author implied his desire to tell the readers about the miracles and the strength 
of Christianity, its superiority over Heathenism, the things a person or the whole society could 
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benefit from it. Not having a general plot the book by F.R. Chateaubriand represents an emotion-
ally affecting text, with the artistic expressions’ means being widely used in it. The powerful images 
of a sinful woman and a virtuous woman are not an exception. The study of these images which 
belong to XIX century French culture is the aim of the research. The key methods used are an in-
terpretive method, a conceptual and culture-semiotic analysis. As a result, the main characteristics 
as well as the archetypal figures have been identified. A virtuous woman is powerful, clever, happy, 
attractive and surrounded by the relatives’ love. A sin woman is silly, heartless, loathsome, cold by 
nature, dirty, ill and lonely. An Angel and a Serpent, consequently, were their prototypes.

Key words: culture, image, France, XIX century, Chateaubriand, religion, Christianity, sinful-
ness, virtue.

Авторы XIX века оказали огромное 
влияние на культуру сегодняшнего дня. 
определяющим фактором стала сама 
эпоха, включившая в себя важнейшие 
исторические и общественно-поли-
тические изменения: промышленный 
переворот, начало урбанизации, ста-
новление капитализма, усложнение со-
циальной структуры, развитие новых 
политических доктрин, наконец из-
менение роли церкви, возникновение 
светского государства. В связи с послед-
ним, значительному пересмотру под-
верглись морально-нравственные осно-
вы общества [7, с. 27-28]. Человек стал 
отдаляться от религии и законов, утвер-
жденных церковью, но какими норма-
ми он начал руководствоваться? Этот 
вопрос, возникавший и ранее, обсужда-
емый учеными и философами Просве-
щения, вновь возникает в XIX веке, а за-
тем переходит и в нашу эпоху [9, с. 50]. 
Многие идеи сегодняшние исследовате-
ли черпают из знаковых произведений 
XIX века. К таковым, безусловно, отно-
сится книга известного французского 
автора, родоначальника французского 
романтизма, франсуа Рене Шатобриана 
«Гений христианства».

Произведение французского авто-
ра представляет собой объемный том, 
включающий более семисот страниц. 
общего перевода этой книги на рус-
ский язык на сегодняшний день нет, 

несмотря на то, что частично ее перево-
дили с момента появления, поскольку 
произведение стяжало огромный успех 
во франции и, конечно, не могло быть 
не замеченным в России [4]. 

содержание столь объемного про-
изведения по-своему интересно, по-
скольку оно включает в себя как фи-
лософские рассуждения автора, так 
и художественные его произведения 
(повести и рассказы, специально отре-
дактированные для этой публикации), 
критику идей, а также описания религи-
озных таинств и их смысла, замечания 
по поводу общественного устройства и 
морально-нравственных законов. Крас-
ной нитью через все произведение про-
ходит мысль о понятии греховности, из 
которого проистекают выводы о добро-
детелях и пороках.

Целью создания такого объемного 
произведения, посвященного христи-
анской религии, было желание автора 
рассказать французам, чья вера пошат-
нулась под влиянием атеистических 
идей Просвещения и богоборческих 
деяний французской революции, о том, 
сколько может дать человеку и общест-
ву религия. По сути создание этой кни-
ги было ответом на социальный запрос, 
в то же время она стала порывом души 
самого автора, пережившего период ут-
раты веры и вновь вернувшегося к ней 
[6, с. 121]. ф.Р. Шатобриан делился с 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

41

читателями своей радостью обретения 
религиозного чувства и умело аргумен-
тировал, вызывая в читателях яркие 
эмоции и сопереживание.

интересно, что первое произведе-
ние ф.Р. Шатобриана «опыт револю-
ций» или «Эссе об истории, политике 
и морали древних и новых революций, 
рассмотренных в связи с француз-
ской революцией» содержало в себе 
лишь материалистические идеи и было 
основано на тех воззрениях, которые 
Шатобриан впитал из работ Вольтера, 
Монтескье и Руссо. Как справедливо 
указывают исследователи, этот матери-
ализм и отвращение от веры связаны с 
тяжелыми испытаниями, выпавшими 
на долю писателя в этот период [11, 
с. 52]. В 1793 году он оказался в выну-
жденной эмиграции в Лондоне, ране-
ный после участия в сражении против 
французской республики в составе так 
называемой Армии принцев (рояли-
стов), без средств существования, без 
знакомых. Шатобриан полагал, что 
он умирает; полуголодный и больной, 
живя на холодном чердаке чужого 
дома, он пишет свое первое произведе-
ние, в котором излагает свои взгляды 
на революцию и ее последствия, а также 
некоторые атеистические идеи.

«Эссе» Шатобриана почти не вызва-
ло никакого отклика на родине, хотя в 
Великобритании и получило несколько 
положительных рецензий в прессе [10, 
с. 112]. Только его мать, прочитав про-
изведение сына, была очень огорчена и 
написала об этом ему самому. Вскоре 
она скончалась. Как позднее писал сам 
Шатобриан, предсмертное письмо ма-
тери оказало на него огромное влияние. 
Впрочем, он получал с Родины только 
дурные вести: многие из его друзей и 
родственников были арестованы (в том 
числе его молодая жена селеста), дру-
гие гильотинированы (как и его брат с 

женой). Пораженный горем, Шатобри-
ан нашел утешение в религии. Вернув-
шись к католической вере, он чувство-
вал в себе огонь неофита, желавшего 
все свои деяния осуществлять лишь во 
славу Божию. В 1798 году он начинает 
писать свое главное произведение «Ге-
ний христианства», а в 1800 г. получает 
разрешение вернуться во францию.

Уже в 1801 году «Гений христиан-
ства» выходит из печати, и его поддер-
живает власть наполеона, который как 
раз в этот год подписывает Конкордат с 
папой Пием VII. согласно этому дого-
вору католицизм признается религией 
большинства французов. наполеон хо-
чет успокоить и объединить общество, 
раздираемое постреволюционными ре-
лигиозными противоречиями, а также 
прийти к согласию с христианской ев-
ропой [3]. Храмы во франции вновь от-
крываются, выделяются средства на их 
обновление и ремонт, повсеместно на-
чинают служить мессу. Как утверждали 
современники Шатобриана, ранее гово-
рить о том, что ты верующий – значило 
признать себя отсталым и невежествен-
ным. Теперь же ситуация в корне поме-
нялась, и даже в высшем обществе быть 
католиком перестало быть зазорным [1, 
с. 132-133]. Религиозные общины вновь 
стали жить полной жизнью.

надо отметить, что религиозные 
общины имели большое значение для 
женщин франции вне зависимости от 
их положения в обществе, поскольку 
именно тут они имели возможность ре-
ализовать себя как личность, проявлять 
свою социальную активность. Даже в 
годы революции женщины были тем 
костяком верующих, которые продол-
жали поддерживать связь со служите-
лями церкви, приходить на разрешен-
ные мессы, молиться дома, прививать 
веру детям. Теперь же религия вновь 
прочно вошла в их жизнь, в том числе 
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благодаря книге ф. Р. Шатобриана.
немало страниц произведения по-

священо и самим женщинам. Автор 
включил в свою книгу самые разные 
образы. Это и романтические влюблен-
ные, и матери, и библейские персона-
жи, поскольку сама книга представляет 
собой неоднородный по содержанию 
текст, не имеющий общей фабулы, объ-
единенный общей идеей о превосходст-
ве христианской веры над язычеством и 
необходимости религии для человека и 
общества. интересными в рамках про-
водимого нами исследования представ-
ляются образы добродетельной и гре-
ховной женщины, создаваемые автором 
на страницах книги «Гений христианст-
ва». отметим также, что данные образы 
отражают не только сугубо авторскую 
позицию, но и являются французскими 
общекультурными для начала XIX века, 
так как ф.Р. Шатобриан, создавая свой 
текст, пользовался большим количе-
ством справочной и тематической ли-
тературы, стараясь быть максимально 
точным [11, с. 56].

напомним, что образ в культуро-
логии понимается как результат за-
печатления одного объекта в другом, 
объективации духовного опыта в чув-
ственной форме, а также результат дея-
тельности мышления, которое по своей 
природе имеет образный характер [2, с. 
102]. В связи с вышесказанным пред-
ставляется, что образы греховной и 
добродетельной женщин являются от-
ражением представления автора о грехе 
и добродетели, что соотносится в целом 
с категорией греховности, которая во 
многом определяет смысловое содер-
жание всей книги.

В шестой книге первой части «Гения 
христианства» под названием «Мораль 
и чувства как доказательство бессмер-
тия души» ф.Р. Шатобриан уделяет не-
сколько страниц развенчанию атеизма 

и останавливается на жизни атеистки и 
верующей женщины.

Вначале этой части автор указы-
вает, что атеисты – это те, кто не дела-
ют различия между добром и злом, т.к. 
для них нет Бога, и значит нет закона, 
определяющего нравственность (qu’il 
n’y a point de Dieu, par conséquent point 
de différence essentielle entre le bien et le 
mal [8, с. 140]). они также вероломны 
и жестоки: …ils vous appelleraient mon 
frère en vous égorgeant; les mots de morale 
et d’humanité sont incessamment dans leurs 
bouches: ils sont triplement méchants, car 
ils joignent aux vices de l’athée l’intolérance 
du sectaire et l’amour-propre de l’auteur / 
(зд. и далее перевод наш – Е.С.) они на-
зывают вас своим братом, перерезая 
вам горло; слова о морали и человечно-
сти непрестанно звучат у них на устах: 
они втройне злокозненны, потому что 
к порокам атеиста они присоединяют 
нетерпимость сектанта и самолюбие 
вершителя [8, с. 140]. Эти характеристи-
ки атеиста приводят к пониманию, что 
автор описывает грешника, отягощен-
ного пороками, преступающего законы 
Бога (грех, напомним, по определению 
является нарушением божественного 
закона). Таким образом, атеист по мне-
нию Шатобриана – это грешник, не име-
ющий никакой добродетели. То же мы 
видим и в характеристике женщины-
атеистки (или вольнодумки в переводе 
1813 года н.Д. иванчина-Писарева), 
перед читателем – грешница, которая 
никогда не сможет быть счастливой.

Автор полагает, что атеистка обла-
дает недостатком ума, он иронизирует 
над тем, что она хочет поразить окру-
жающих «своим гением», однако имеет 
«пустую голову и полую душу». В то вре-
мя как верующая женщина, напротив, 
довольно интеллектуальная, не должна 
демонстрировать ум, (ne découvre jamais 
qu’une moitié de ses graces et de sa pensée. 
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/ обнаруживает только половину сво-
их прелестей и мыслей [8, с. 143]) и тем 
привлекательна.

старость к неверующей женщине 
приходит в обличии седого и сгорблен-
ного призрака с холодными руками 
– очевидно, таков для Шатобриана, из-
вестного своим эстетическим чувством 
[5], отвратительный портрет самой ате-
истки. В этот момент она оказывается 
всеми покинутой – семья отказывается 
от нее. оглядываясь свою жизнь, не-
верующая женщина понимает, что та 
была пуста, поскольку в ней не содер-
жалось никаких добродетелей. 

Вообще пустота становится основ-
ным лейтмотивом при создании обра-
за атеистки: у нее пустая голова, полая 
душа, пустая жизнь, одинокая старость, 
после смерти ее также ждет абсолют-
ное ничто. Автор использует такие 
лексемы как abîme / бездна, désert / пу-
стыня, néant / пустота, solitude / оди-
ночество, abandon / заброшенность. 
Таковы наказания грешницы за отсут-
ствие веры. Безверие и, соответствен-
но, греховность, отражаются и на том, 
что окружает атеистку; это беспорядок, 
вулканы, болота, ядовитые животные, 
рептилии и насекомые, грязь, проказа и 
чума. Эти феномены также становятся 
частью образа греховной женщины.

образ верующей, напротив, связан 
с метафорой наполненности: жизнь 
такой женщины полна радости и сча-
стья: ...elle croit en Dieu parce qu’elle est 
heureuse, et elle est heureuse parce qu’elle 
croit en Dieu. / она верит в Бога, пото-
му что она счастлива, и она счастли-
ва, так как верит в Бога [8, с. 144].  ее 
жизнь также наполнена чудесами: она 
рожает ребенка, имеет возможность 
кормить его грудью, у нее много сил, 
чтобы справляться с самым сложным 
бытовым и обслуживающим трудом: 
Cette femme si faible a tout à coup acquis 

des forces qui lui font surmonter des fatigues 
que ne pourrait supporter l’homme le plus 
robuste. / Эта такая слабая женщина 
внезапно обретает силы, которые за-
ставляют ее преодолевать усталость, 
с которой не смог бы справиться самый 
выносливый мужчина [8, с. 144].

Кроме того, она становится обла-
дательницей неподдельной храбрости, 
может защитить своего ребенка от всех 
угроз. Материнство делает ее буквально 
неуязвимой: если раньше ей был необ-
ходим покой, хорошая одежда и вкус-
ная еда, то теперь она может выжить в 
любых условиях, только чтобы воспи-
тать ребенка.

Кроме того, вера, по мнению ф.Р. Ша-
тобриана, позволяет видеть в окружа-
ющем мире только хорошее, в то время 
как атеизм дает разглядеть лишь досад-
ные исключения. основными лексемами, 
описывающими верующую, доброде-
тельную женщину и ее жизнь являют-
ся: morale / мораль, bonheur / счастье, 
espérance / надежда, grâces / благодать, 
grandeur / величие, beauté / красота.

итак, образ атеистки в произведении 
«Гений христианства» – это образ вопло-
щенного греха, имеющего отталкиваю-
щую наружность, отсутствие ума и души. 
Вокруг такой женщины только пустота, 
холод, грязь и болезни. Автор создает 
перед читателем развернутую метафо-
ру греховной сущности, известной еще 
с библейских времен – это змей (ведь 
атеизм по мнению Шатобриана связан 
с рептилиями), он жаждет спрятаться 
в грязи <очевидно> порока (cherchait 
à se cacher dans la boue / как будто он 
хочет спрятаться в грязи [8, с. 145]). 

основными характеристиками 
образа добродетельной женщины яв-
ляются, ум, скромность, красота, при-
влекательность, сила, храбрость. ее 
жизнь полна радости и благодати. она 
высокоморальна, и счастлива благода-
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ря этому. Такая женщина – хорошая 
пара верующему мужчине, который у 
Шатобриана – практически ангел, про-
тивопоставляемый греху-змею. Про 
верующего добродетельного воина Ша-
тобриан пишет: c’est une espèce d’ange de 
la guerre, que Dieu envoie pour adoucir ce 
fléau / это своего рода ангел войны, ко-
торого Бог посылает, чтобы смягчить 
бедствие [8, с. 142]. Представляется, 
что ангел и змей являются архетипиче-
скими прообразами для формирования 
образов греховной и добродетельной 
женщины.

В целом в произведении отражают-
ся образы, существовавшие в сознании 
современников ф.Р. Шатобриана в на-
чале XIX века, оказавшие заметное вли-
яние на формирование представлений 
новейшего времени.

References
[1] Krotov A.A. Philosophy of the history of Chateau-

briand // Humanitarian research in Eastern Sibe-
ria and the Far East. 2020. № 1 (51). P. 131-139.

[2] Culturology. XX century. Encyclopedia. T.2. St. 
Petersburg: Universitetskaya kniga, 1998. 446 p.

[3] Litvinenko N.A. To the 250th anniversary of 
Francois Rene de Chateaubriand Chateaubri-
and and the romantic canon // Moscow Uni-
versity Bulletin. Series 9: Philology. 2019. № 3. 
P. 175-190.

[4] Lutsenko V.E. Representative of French Philo-
sophical Theism Francois Rene de Chateaubri-
and and Russian Orthodox Spiritual Academic 
Philosophy // E-Scio. 2019. № 8 (35). P. 250-254.

[5] Mankovskaya N.B. At the origins of French ro-
manticism. Aesthetic views of Rene de Chateau-
briand // Art culture. 2020. № 3 (34). P. 8-43. 
DOI 10.24411/2226-0072-2020-00042.

[6] Shurinova N.S. Chateaubriand and Sartre: the 
confessional tradition of romanticism in the ex-
istentialist novel // Proceedings of the Southern 
Federal University. Philological Sciences. 2019. 
№ 4. P. 120-126. DOI 10.23683/1995-0640-2019-
4-120-126. 

[7] Bercegol F. La poétique de l’essai au lendemain 
de la Révolution: l’éclairage des notes dans l’Essai 
sur les révolutions  de Chateaubriand  //  Ro-
mantisme. 2014. Vol. 164. № 2. P. 27-39. DOI 
10.3917/rom.164.0027

[8] Chateaubriand F. Le Génie du christianisme. Par-
is, Furne, Jouvet et Cie, 1828. 711 p.

[9] Dangla B. Chateaubriand prévisionniste 
politique  //  Paysans & société. 2018. Vol. 372. 
№ 6. Р. 49-52. DOI 10.3917/pes.372.0049

[10] Rouvillois F. Les trois visages de Chateaubriand // Les 
grandes figures de la droite. Paris, 2022. Р. 111-131. 
DOI 10.3917/perri.buiss.2022.01.0111

[11] Souriau M. Les idées morales de Chateaubriand. 
Paris: Bloud Collection, 1900. 100 р.

Список литературы
[1] Кротов А.А. философия истории Шатобриана 

// Гуманитарные исследования в Восточной 
сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 1 (51). 
с. 131-139.

[2] Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.2. 
сПб.: Университетская книга, 1998. 446 с.

[3] Литвиненко н.А. К 250-летию франсуа Рене 
де Шатобриана Шатобриан и романтический 
канон // Вестник Московского университета. 
серия 9: филология. 2019. № 3. с. 175-190.

[4] Луценко В.е. Представитель французского 
философского теизма франсуа Рене де Ша-
тобриан и русская православная духовно-
академическая философия // E-Scio. 2019. 
№ 8 (35). с. 250-254.

[5] Маньковская н.Б. У истоков французского 
романтизма. Эстетические взгляды Рене де 
Шатобриана // Художественная культура. 
2020. № 3 (34). с. 8-43. DOI 10.24411/2226-
0072-2020-00042.

[6] Шуринова н.с. Шатобриан и сартр: ис-
поведальная традиция романтизма в эк-
зистенциалистском романе // известия 
Южного федерального университета. фило-
логические науки. 2019. № 4. с. 120-126. DOI 
10.23683/1995-0640-2019-4-120-126.

[7] Bercegol F. La poétique de l’essai au lendemain de 
la Révolution: l’éclairage des notes dans l’Essai sur 
les révolutions de Chateaubriand // Romantisme. 
2014. Vol. 164. № 2. P. 27-39. DOI 10.3917/
rom.164.0027

[8] Chateaubriand F. Le Génie du christianisme. 
Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1828. 711 p.

[9] Dangla B. Chateaubriand prévisionniste 
politique  //  Paysans & société. 2018. Vol. 372. 
№ 6. Р. 49-52. DOI 10.3917/pes.372.0049

[10] Rouvillois F. Les trois visages de Chateaubriand // Les 
grandes figures de la droite. Paris, 2022. Р. 111-131. 
DOI 10.3917/perri.buiss.2022.01.0111

[11] Souriau M. Les idées morales de Chateaubriand. 
Paris: Bloud Collection, 1900. 100 р.



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

45

1 

* © Хэ яньли, 2023.
сравнение китайских и российских концепций образования с точки зрения теории межкультур-

ных измерений Герт Хофстеде

Хэ яньли
Аспирант, Кафедра региональных исследований, 

Факультет иностранных языков и регионоведения, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Сравнение китайских 
и российских концепций образования с точки зрения 

теории межкультурных измерений Герт Хофстеде*

Аннотация. В данной статье анализируются пять критерий межкультурных измере-
ний голландского социолога Герта Хофстеде на фоне межкультурной коммуникации. При 
сравнении различий концепций образования между Китаем и Россией, результат показал, 
что коллективизм — понятие относительное. с одной стороны, китайское образование, ко-
торое воплощает в себе концепт «большой коллектив и малая личность», с другой - россий-
ская педагогическая мысль с концептом «малый коллектив и большая личность». Таким 
образом, в китайском образовании, коллективизм положительно коррелирует с дистанцией 
власти, и в то же время отрицательно коррелирует с принципом неопределенности. Рос-
сийское же образование, в свою очередь, реализует те же самые черты, только наоборот. В 
Китае и в России маскулинность и феминность, долгосрочная и краткосрочная ориентация 
проявляют сходные познания в международном образовательном контексте, которые со-
общают о ценностях культуры двух стран. Китайская и русская культуры глубоко влияют 
на развитие международного образования и каждая из них имеет свои сильные стороны. 
Знакомство с этими различиями поможет как преподавателям, так и учащимся из Китая и 
России лучше понять поведение, лежащее в основе методов обучения, повысить межкуль-
турную осведомленность и улучшить межкультурную адаптивность и компетенцию.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, теория межкультурных измерений, 
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Abstract. This article analyzes five aspects of intercultural dimensions of the Dutch sociologist 
Geert Hofstede against the background of intercultural communication. The result of comparing 
the differences in the concepts of education between China and Russia shows that collectivism is a 
relative concept, on the one hand, Chinese education embodies a large team and a small personal-
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ity, and Russian pedagogical thought embodies a small team and a big personality. Accordingly, in 
Chinese education, collectivism positively correlates with power distance and negatively correlates 
with the principle of uncertainty, while in Russian the same features will turn out, only in reverse. 
On the other hand, in China and in Russia, masculinity and femininity, long-term and short-term 
orientation manifest similar knowledge in the international educational context, and communi-
cate the values of the culture of the two countries. Chinese and Russian cultures deeply influence 
the development of international education, and each of them has its own strengths. Familiarity 
with these differences will help teachers and students in China and Russia to better understand the 
behaviors underlying teaching methods, increase intercultural awareness, and improve intercul-
tural adaptability and competence.

Key words: intercultural communication, theory of intercultural dimensions, Gert Hofstede, 
similarities and differences, educational concepts of China and Russia, international education.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного комитета 
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с развитием образования углубля-
ется и сотрудничество в сфере между-
народного образования, но проблема 
межкультурной коммуникации в сфе-
ре образования все еще существует. 
Ценности являются не только стабиль-
ным элементом культуры, но также 
они влияют на образование. Таким 
образом, сравнительное исследование 
международного образования начина-
ется с измерения ценностей. Голланд-
ский социолог Герт Хофстеде в 1980-х 
годах был первым ученым, который 
использовал большое количество ста-
тистических данных для изучения 
ценностей, опубликовав влиятельную 
книгу «Последствия культур» (Cultures 
Consequences) [6, с. 43]. После тщатель-
ного анализа, Хофстеде, в 2001-м году, 
выдвинул пять аспектов межкультур-
ных измерений: «1) индивидуализм и 
коллективизм; 2) дистанция власти; 3) 
мужественность и женственность; 4) 
избегание неопределенности; 5) дол-
госрочная ориентация и краткосроч-
ная ориентация» [2, с. 156]. 

Индивидуализм и коллективизм
индивидуализм и коллективизм яв-

ляются одними из самых важных куль-

турных измерений, которые отличают 
разные ценности и культурные модели. 
индивидуалистические и коллекти-
вистские ценности в основном описы-
вают отношения между личностью и 
коллективом в данном обществе. Такие 
ученые, как Хофстеде и Триандис, про-
анализировали характеристики ценно-
стей индивидуализма и коллективизма.

основное различие между индиви-
дуалистической и коллективистской 
культурами заключается в понима-
нии отношений между личностью и 
коллективом. индивидуалистические 
ценности рассматривают людей как 
независимых существ, подчеркивая их 
собственную уникальность и подчер-
кивая личные права, независимость, 
самореализацию, инициативу и непри-
косновенность частной жизни. Коллек-
тивистские ценности рассматривают 
личность как члена коллектива, под-
черкивая принадлежность, интегриро-
ванность и лояльность личности к кол-
лективу, а также защиту и поддержку 
коллектива личностью [2, с. 159-160].

Разделенные в соответствии с таки-
ми стандартами, большинство культур 
в мире являются культурами коллек-
тивистскими. Cтраны с высоким уров-
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нем модернизации, такие как сША и 
страны Западной европы, демонстри-
руют больше характеристик индивиду-
алистических культур, в то время как 
традиционные развивающиеся страны 
Азии, Африки и Латинской Америки 
имеют в основном коллективистские 
культуры.

Таким образом, можно проследить 
представления китайского народа о 
коллективизме. Коллективистские 
ценности китайцев происходят из со-
циальных идеалов Конфуция: это иде-
алы «умеренно зажиточного общества» 
(кит. 小康社会) и «общества великой 
гармонии» (кит. 大同社会). В благопо-
лучном обществе, мир — это дом. Люди 
близки не только к своим семьям и дру-
зьям, но и к тем окружающим, которые 
сделают шаг по направлению к ним.

Д.с.  Лихачёв  отмечал, что  рус-
ская  культура принадлежит к  культу-
ре европейской, но она является культу-
рой универсальной, способной хранить 
опыт и культурные традиции разных 
народов мира, усваивающей лучшие 
черты других культур [3, с. 45]. C точки 
зрения Лихачёва, Россия по культуре и 
религиозным убеждениям принадле-
жит к европейским странам, поэтому, 
по сравнению с Китаем, русская культу-
ра полна индивидуализма.

Влияние ценностей индивидуализ-
ма и коллективизма на межкультурную 
коммуникацию в основном проявляет-
ся в понимании себя и коллектива и в 
способе решения связанных с этим 
проблем. В образовательной среде ин-
дивидуалистические культуры под-
черкивают взаимную независимость 
учащихся, то есть самостоятельное об-
учение. студенты в коллективистской 
культуре подчеркивают взаимозави-
симость и заботятся об отношениях 
между однокурсниками. студенты с 
индивидуалистическими ценностями 

пытаются выразить свои способности, 
креативность и чувство соперничест-
ва. В коллективистской культуре люди 
стараются добиваться согласованно-
сти с другими, не выдвигая себя на 
первый план, и считают смирение до-
бродетелью. В индивидуалистических 
культурах в образовательной среде ос-
новной целью образования для людей 
является повышение их собственного 
экономического уровня и способно-
стей, в то время как важной целью для 
людей в коллективистских культурах 
является получение более высокой сте-
пени признания со стороны общества и 
внутри групп.

Китай придерживается коллекти-
вистских ценностей с древних времен, 
поэтому они глубоко укоренялись на 
протяжении тысячелетий. Даже в се-
годняшнем обществе при конфликте 
коллективных интересов с личными 
интересами, интересы коллектива стоят 
на первом месте. Важность этой образо-
вательной ценности выражается в том, 
что китайские студенты предпочитают 
собираться в группы.

Ценности российского образования 
подчеркивают, что люди являются са-
мостоятельными личностями и больше 
внимания уделяют личным интересам, 
поэтому студенты также предпочита-
ют проявлять свою индивидуальность, 
в то время как китайские студенты в 
целом неразговорчивы. один русский 
ученый как-то пошутил, что у китайцев 
нет личности. Возможно, в контексте 
коллективизма отдельные личности не 
так различимы. отсюда видно, что для 
русских студентов важнее всего инди-
видуальная независимость и неприкос-
новенность частной жизни, в то время 
как для китайских студентов важнее 
всего коллектив и взаимопомощь.

В коллективе считается, что спор 
внутри группы неуместен, так как соб-
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ственная позиция не так важна, Ведь 
в группе должно быть только одно 
общепринятое мнение, поэтому люди 
старательно избегают конфликтов и 
стремятся поддерживать хорошие от-
ношения с окружающими. В Китае не 
принято говорить правду в глаза, это 
считается дурным поведением. именно 
поэтому китайские студенты столкнув-
шиеся с, отличного от их собственного, 
мнением преподавателя, предпочитаю 
молчать, что в свою очередь не только 
не приводит к ненужным конфликтам, 
но и позволяет преподавателю “сохра-
нить лицо”, т. е. сохранить достоинство 
в глазах окружающих, к которому по-
следние стремятся [1, с. 98].

образовательная система индиви-
дуалистских стран ориентирована на 
развитие самостоятельности. Это мож-
но заметить, если обратить внимание 
внимание на поведение студентов во 
время занятий: каждый из них, протяв 
руку, хочет поучаствовать в дискуссии 
и задать, интересующий его, вопрос. 
самостоятельность и независимость 
способствуют тому, что студенты не 
стесняются выступать перед незнако-
мой аудиторией, любят споры. на за-
нятиях студенты о чем-то спорят. У 
каждого есть свое мнение, и он его от-
стаивает. и русские студенты полагают: 
«в споре может родиться истина». Поэ-
тому говорить правду в глаза, открыто 
высказывать свое мнение – это призна-
ки искренности и честности.

Русский студент знает способы и 
методы получения новых знаний, т. к. 
ему нужно будет учиться на протяже-
нии всей своей жизни. он должен сам 
научиться справляться с новыми и не-
известными ситуациями. образование 
дается человеку для того, чтобы он на-
учился уверенно стоять на своих ногах. 
Диплом дает чувство самоуважения и 
способствует большему благосостоя-

нию. Китайские студенты не проявляют 
инициативу в процессе обучения. Пока 
преподаватель не спросит конкретно 
студента какого-нибудь, все будут си-
деть и ждать. студенты стесняются вы-
ступать перед большим количеством 
незнакомых людей, потому что они «не 
члены группы». Это особенно проявля-
ется при отсутствии старшего препода-
вателя или куратора и т. д. В учебной 
группе они избегают конфликтов и не 
любят спорить, чтобы не обидеть свое-
го однокурсника.

Для индивидуалиста важны такие 
факторы, как личное время, свобода. 
Учеба должна оставлять достаточно 
времени для личной жизни, и от учебы 
человек должен получать чувство само-
реализации. Для коллективиста важны 
получение новых знаний и хороших 
оценок , а также хорошие отношения 
с окружающими студентами. обмен 
информацией между китайскими сту-
дентами более тесный. Это также пока-
зывает, что российские студенты более 
самостоятельны, а китайские студенты 
имеют более сильное желание общаться 
в условиях коллективизма.

сравнивая вышеперечисленные 
культурные характеристики, мы также 
можем узнать, что российские препода-
ватели больше внимания уделяют выпол-
нению своей работы и меньше заботятся 
о посещаемости студентов, в то время 
как китайские преподаватели будут боль-
ше заботиться о посещаемости студен-
тов и подчеркивать отношения между 
личностью и группой. Возможно, это 
также связано с проблемой дистанции 
власти, которая будет объяснена далее.

Дистанция власти
Дистанция власти — еще одна важ-

ная культурная мера, которая отличает 
разные модели ценностей. Дистанция 
власти относится к степени, с которой 
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люди с низким социальным статусом 
принимают неравное распределение 
власти в обществе. неравенство власти 
существует во всех культурах, разница 
заключается в принятии и отношении 
к ней людей. 

Как и западные ученые, китайский 
исследователь Цзу сяомэй считает, что 
на дистанцию власти в культуре влия-
ют такие факторы, как географическое 
положение, общая численность насе-
ления и богатство. Вместе с тем такие 
факторы, как экономическое развитие, 
технический прогресс, высокая степень 
урбанизации, высокая мобильность на-
селения, высокий уровень образования 
и большой средний класс помогают со-
кратить дистанцию власти [6, с. 60].

Дистанция власти влияет на меж-
культурную коммуникацию. В культу-
ре с большой дистанцией власти люди 
очень чувствительны к иерархии, что 
проявляется и при разговоре, а имен-
но: младший по статусу или возрасту 
человек должен использовать почти-
тельные слова по отношению к че-
ловеку с высоким статусом и к тому, 
кто старше него по возрасту. Таким 
образом, когда русские преподаватели 
просят китайских студентов обращать-
ся к ним по имени, китайские студен-
ты очень смущаются и не могут этого 
произнести. Китайцы имеют сильное 
чувство иерархии: даже старшие, если 
они примерно одного возраста, должны 
кланяться при встрече, говорить почти-
тельно и слушать поучения.

В культурах с небольшой дистан-
цией власти в университетах не только 
студенты должны уважать препода-
вателей, но и преподаватели должны 
уважать студентов и относиться к ним 
одинаково. По сравнению с китайски-
ми студентами российские студенты 
более открыты, и иерархическая связь 
между преподавателями и студентами 

не столь очевидна. например, из ува-
жения, русские студенты обращаются 
к преподавателю по имени и отчеству, 
но некоторые преподаватели, особенно 
молодые, могут даже разрешить, чтобы 
к ним обращались только по имени.

Педагогическая доктрина Конфуция 
«об обучении студентов в соответствии с 
их способностями» (кит. 因材施教) зна-
кома всем китайцам [5]. Между людьми 
много различий, поэтому в образова-
тельной практике уделяется внимание 
анализу особенностей каждого чело-
века и проводится целенаправленное 
обучение в соответствии с различны-
ми характеристиками каждого чело-
века. «因» означает соответствие, «材» 
означает человека (здесь относится к 
студентам), «施» означает внедрение и 
осуществление, «教» означает и обуче-
ние, и проведение соответствующего 
образования в соответствии с реальны-
ми способностями студентов. обучение 
учащихся в соответствии с их способ-
ностями – это понимание природы и 
общества преподавателем и студента-
ми. В этой деятельности преподаватель 
всегда находится в лидирующей пози-
ции. сначала преподаватель узнает сту-
дентов, а затем использует различные 
подходы к образованию в соответствии 
с индивидуальными характеристиками 
каждого студента. из этого видно, что 
дистанция власти в условиях коллекти-
визма влияет на межкультурную ком-
муникацию, поэтому уважение к препо-
давателям всегда было традиционной 
китайской добродетелью на протяже-
нии тысячелетий, но это также пока-
зывает, что преподаватели всегда на-
ходятся в доминирующем положении. 
однако Конфуций также подчеркивал, 
что нет ничего постыдного в том, чтобы 
спрашивать других, поэтому дистанция 
власти также может быть в определен-
ной степени компенсирована в образо-
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вательном процессе.
Как считает н. В. Латова, «для Рос-

сии в сравнительной перспективе ти-
пичны западные показатели «инди-
видуализма» и «дистанции власти», 
которые определяют поляризацию 
стран мира на «Восток» и «Запад». При 
этом у России наблюдается очень вы-
сокое «избегание неопределённости», 
превышающее даже большинство вос-
точных стран, и пониженный показа-
тель «маскулинности», который также 
выводит нашу страну на особые пози-
ции по отношению не только к странам 
Запада, но и к большинству стран Вос-
тока» [2, с. 166].

Мужественность и женственность
Это критерия используется для из-

мерения выражения и ценности муже-
ственности и женственности в культу-
ре. В мужественных ультурах ценятся 
такие качества, как решительность, уве-
ренность в себе, амбиции и конкурен-
тоспособность, в то время как в жен-
ских культурах ценятся такие качества, 
как забота, сотрудничество и смирение.

В образовательной среде мужская 
культура подчеркивает конкуренцию 
среди студентов, преподаватели от-
дают предпочтение студентам с хоро-
шими оценками и жестко критикуют 
студентов с плохой дисциплиной или 
обучением. неуспеваемость наносит 
огромный удар по уверенности студен-
тов в себе. Знания преподавателя не 
подвергаются сомнению. Большинство 
образовательных моделей женственной 
культуры выступают за равное отно-
шение к обучаемым: преподаватели от-
носятся ко всем одинаково, а студенты 
предпочитают дружелюбных препода-
вателей.

Тип культуры влияет на систему 
воспитания. В Китае меньше воспита-
телей-мужчин в детских садах, посколь-

ку эта работа требует терпения. однако 
количество преподавателей мужского 
пола в начальных школах, средних шко-
лах и особенно университетах растет, 
т.е. в Китае происходит рост количества 
мужчин в социальных профессиях. 

Избегание неопределенности
избегание неопределенности отно-

сится к степени, с которой люди в куль-
туре нервничают по поводу непредска-
зуемых ситуаций. Культуры с высокой 
степенью избегания неопределенности, 
как правило, устанавливают больше 
правил и положений, не могут терпеть 
нетрадиционные мысли и поведение, 
стремятся к групповому консенсусу 
и идентичности, верят в абсолютную 
правду и профессиональные знания 
и более склонны к смутному чувству 
беспокойства и напряжения. Культу-
ры с низким уровнем избегания более 
склонны принимать неопределенные 
жизненные факторы, терпимо отно-
ситься к людям и вещам, которые нару-
шают правила, и подчеркивают личное 
творчество, люди более склонны к ри-
ску, действуют более гибко и небрежно 
и не любят, когда их ограничивают пра-
вила.

согласно этому стандарту, китай-
ские учащиеся чаще проявляют осто-
рожность и нервозность при общении 
с преподавателями из других культур. 
Китайские студенты хорошо читают 
и пишут. По сравнению с китайскими 
студентами российские студенты лучше 
слушают и говорят, они могут свободно 
выражать свои мысли и быстрее учатся 
слушать и говорить.

из этого видно, что китайские сту-
денты растут в коллективистской среде 
и более защищены, но им свойственна 
тревожность и они плохо справляются 
с неопределенностью или самовыра-
жением. с другой стороны, российские 
студенты гораздо самостоятельными, 
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предпочитают более непринужденное 
обучение с меньшим вмешательством 
преподавателя и в целом полагаются на 
собственную инициативу.

Кроме того, разница в степени избе-
гания неопределенности более очевид-
на в межкультурной коммуникации в 
сфере образования. Учащиеся в культу-
рах с высоким уровнем избегания нео-
пределенности предпочитают учиться 
шаг за шагом в соответствии с планом 
преподавателя, любят обучение с чет-
кой структурой и ожидают, что препо-
даватель даст определенный ответ. В 
культурах с низким уровнем избегания 
неопределенности учащиеся предпочи-
тают свободное и открытое обучение. 
Преподаватели также поощряют ак-
тивность учащихся и новаторство, са-
мостоятельное решение проблем. они 
более терпимы к различным мнениям 
учащихся. образовательная модель 
китайских студентов с юных лет заклю-
чается в том, что им нравится искать 
ответы на вопросы, которые строго за-
фиксированы. Русские студенты любят 
дискутировать со своими преподавате-
лями; даже если возникнет конфликт, 
русские преподаватели и студенты сов-
местно найдут выход из сложившегося 
положения, а китайским преподава-
телям и студентам эта ситуация пока-
жется очень неловкой. В России счита-
ется нормальным, если преподаватель 
скажет: «я не знаю ответа на вопрос», 
также студенты могут не соглашаться 
с мнением преподавателя и спорить с 
ним. Правильных ответов на вопрос 
может быть несколько. А китайские 
студенты думают, что преподаватели 
знают ответы на все вопросы и только 
эти ответы верны.

Долгосрочная ориентация и крат-
косрочная ориентация

Ввиду того что некоторые ученые 

критикуют Хофстеде, считается, что его 
сбор и анализ данных осуществляются 
с точки зрения жителей Запада, игно-
рируя характеристики других культур. 
Чтобы исправить эту «западноцент-
рированную» тенденцию, Хофстеде 
предложил новую культурную шкалу, 
названную шкалой «долгосрочная ори-
ентация-краткосрочная ориентация». 
Поскольку концепции иерархии, по-
рядка, настойчивости, сдержанности и 
трудолюбия, включенные в эту шкалу, 
являются ценностями, отстаиваемыми 
конфуцианством, эту шкалу также на-
зывают «конфуцианской мотивацией».

Хотя конфуцианство не связано с 
Россией, в области образования Россия 
и Китай имеют долгосрочные цели. Ки-
тайская поговорка гласит, что “для вы-
ращивания деревьев требуется десять 
лет, а для выращивания людей – сто 
лет”, что говорит нам о том, что выра-
щивание талантов длится всю жизнь. 
со времен Петра Великого в России 
активно развивалось образование. Это 
показывает, что осознание ценностей 
в сфере образования в целом схоже, и 
обе страны придают большое значение 
образованию.

Кроме того, китайцы думают, что 
время – деньги, поэтому многие ки-
тайские студенты прилежны и стара-
тельны. Русские студенты считают, что 
время – рамки, в которых мы живем, 
поэтому российские студенты будут 
уделять больше внимания личному 
времени и общественной деятельности, 
получать удовольствие от жизни.

Хотя Россия и является страной с 
высокой избегаемостью неопределен-
ности, иногда русская культура сталки-
вается с ней. Русские не следят за време-
нем, любят расслабиться и отдохнуть. 
Человек живет сегодняшним днем и не 
обеспокоен тем, что будет завтра. 



52

Миссия Конфессий. Том 12. Часть 4.                                                      Mission confessions. Volume 12. Issue 4.

Выводы
Подведем итоги. Теория Хофсте-

де является наиболее влиятельной 
теоретической моделью в изучении 
ценностей в области межкультурной 
коммуникации и особенно широко ис-
пользуется в сравнительном изучении 
восточных и западных культур. с точки 
зрения теории межкультурных измене-
ний Хофстеде, можно сделать вывод о 
различях в образовательных концепци-
ях между Китаем и Россией.

Принципы коллективизма глубо-
ко запечатлены в китайской педагоги-
ческой философии. В ее основе лежат 
коллективизм, дистанция власти и 
избегание неопределенности. с од-
ной стороны, китайцы поклоняются 
авторитетной личности в коллективе, 
преподаватель как основная сила кол-
лектива в сердцах студентов имеет бо-
лее высокий статус. с другой стороны, 
китайские студенты боятся ошибиться, 
быть раскритикованными, высмеян-
ными или униженными за то, что они 
отличаются от группы, а русские – нет.

Мужская и женская культура, а 
также долгосрочная и краткосрочная 
ориентация не являются основопола-
гающими в международном образо-
вательном контексте, но это глубоко 
укоренившиеся различия. Поэтому 
китайские преподаватели и студенты 
должны понимать ценностные разли-
чия между русскими преподавателями 
и студентами, что способствует образо-
вательному прогрессу. соответственно, 
российские преподаватели и студенты 
также должны знать образовательные 
различия между китайскими препо-
давателями и студентами, и тогда они 
могут лучше преподавать и учиться, а 
также преодолевать образовательные 
проблемы и проблемы межкультурного 
общения на месте, чтобы достичь раз-
вития образования.
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Роль произведений Бретона в создании национальной 
музыкальной культуры в первой половине 20 века*

Аннотация. Предмет. В данной исследовательской работе рассматривается влияние 
Томаса Бретона, композитора и музыковеда, на развитие национальной музыкальной куль-
туры в испании в первой половине XX века. Произведения Бретона оказали большое влия-
ние на развитие национальной музыкальной культуры в испании. 

Цель исследования - проанализировать вклад Бретона в развитие музыки во франции в 
этот период и оценить влияние его произведений на более широкий культурный ландшафт. 

Результаты исследования показывают, что творчество Бретона сыграло значительную 
роль в формировании национальной музыкальной культуры, в частности, благодаря про-
паганде традиционной бретонской музыки и включению народных мелодий в свои компо-
зиции. Результаты данного исследования имеют важное значение для ученых и практиков в 
области музыковедения, культурологии и изучения национализма. 

Новизна исследования заключается в изучении вклада Бретона в развитие националь-
ной музыкальной культуры - темы, которой в существующей литературе уделяется относи-
тельно мало внимания. В заключении статьи подчеркивается значимость наследия Бретона 
и предлагаются пути для будущих исследований в этой области.

Ключевые слова: Бретон, национальная музыкальная культура, первая половина 
XX века, народная музыка, музыковедение, музыкальное наследие, культурная идентич-
ность.

Zhang Shuci
Postgraduate Student of the Faculty of Arts of the Department of Musical Art. 

Lomonosov Moscow State University.

The role of Breton’s works in the creation 
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Abstract. Subject. This research paper examines the influence of Thomas Breton, composer 
and musicologist, on the development of national musical culture in Spain in the first half of the 
twentieth century. Breton’s works had a great influence on the development of national musical 
culture in Spain.

The purpose of the study is to analyze Breton’s contribution to the development of music in 
France during this period and to evaluate the impact of his works on the broader cultural land-
scape.

The results of the study show that Breton’s work played a significant role in shaping the na-
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tional musical culture, particularly through the promotion of traditional Breton music and the 
incorporation of folk tunes into his compositions. The results of this study have important implica-
tions for scholars and practitioners in musicology, cultural studies, and the study of nationalism.

The novelty of the study lies in the examination of Breton’s contribution to the development 
of national musical culture, a topic that has received relatively little attention in the existing lit-
erature. The paper concludes by emphasizing the significance of Breton’s legacy and suggesting 
avenues for future research in this area.

Key words: Breton, national musical culture, first half of 20th century, folk music, musicology, 
musical heritage, cultural identity.

испанский композитор и дирижер 
Томас Бретон, живший с 1850 по 1923 год, 
был широко известен. Произведения 
широко известного испанского ком-
позитора и дирежера Томас Бретона, 
живший с 1850 по 1923 год дают воз-
можность увидеть историческую об-
становку испанской художественной 
музыки XIX века, а также возмож-
ность развития национального стиля 
в контексте более общих тенденций 
регенерационизма и модернизации. 
сочинения Бретона демонстрируют 
его приверженность созданию наци-
онального стиля испании и повыше-
нию уровня художественной музыки в 
испании в целом. В данном статье мы 
рассмотрим важность вклада Бретона 
в испанскую музыку и то, как он помог 
создать музыкальную идентичность 
страны в эпоху романтизма [1].

В Мадриде во второй половине 
XIX века Бретон был одним из самых 
активных композиторов. его произве-
дения отражали различные националь-
ные верования, как традиционные, так 
и современные. В период политическо-
го и экономического упадка испании 
он сыграл решающую роль в развитии 
регенерационистского движения, це-
лью которого было обновление куль-
турной идентичности страны. Бретон 
считал, что музыка может сыграть важ-
ную роль в этом процессе, создав отли-
чительное испанское звучание, которое 

можно было бы признать и прославить 
за рубежом. Благодаря этому его пес-
ни имели прочную основу в испанской 
истории и традициях, но в то же время 
включали в себя элементы современ-
ных музыкальных тенденций.

В отличие от вокальных жанров, ко-
торые ранее доминировали в испанской 
музыке, оркестровые композиции Бре-
тона особенно примечательны. Бретон 
заменил самый известный в стране му-
зыкальный жанр - зарсуэлу, разновид-
ность испанского музыкального театра. 
Добавляя испанские темы и мотивы в 
свои композиции, Бретон стремился 
улучшить положение симфонической 
музыки. он считал, что эта стратегия 
поможет создать самобытный наци-
ональный стиль, отличный от других 
европейских музыкальных традиций, и 
сделает возможным признание испан-
ской музыки на мировом уровне.

Для изучения композиций Бретона 
можно использовать как нарратологи-
ческий, так и национальный подход. 
с нарратологической точки зрения 
его музыка предлагает сюжеты, глубо-
ко погруженные в историю и культу-
ру испании. например, его опера «Los 
Amantes de Teruel» рассказывает о двух 
обреченных влюбленных из испанской 
области Арагон. Это произведение яв-
ляется прекрасной иллюстрацией уси-
лий Бретона по созданию характерного 
испанского звучания, поскольку в нем 
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в значительной степени воплощены 
испанский фольклор и музыкальные 
традиции.

с национальной точки зрения, му-
зыку Бретона можно рассматривать как 
попытку сформировать отдельную ис-
панскую музыкальную идентичность в 
рамках общеевропейской музыкальной 
традиции. он считал своей обязанно-
стью привлечь внимание к испанской 
музыке, которая до сих пор оставалась 
незамеченной. В результате, одновре-
менно обращаясь к современным евро-
пейским музыкальным тенденциям, его 
музыка содержит аспекты испанской 
истории, фольклора и музыкальных 
традиций. В результате слияния испан-
ских и европейских влияний возник са-
мобытный национальный стиль, кото-
рый был одновременно современным и 
прочно укоренившимся в традициях [2].

В результате своеобразной истории, 
культуры и географии страны испания 
имеет богатую и разнообразную музы-
кальную традицию. В этом контексте 
невозможно переоценить, насколько 
важна была музыка в развитии испан-
ского национального стиля. Хотя зарсу-
эла и опера были неотъемлемой частью 
этого процесса, основное внимание в 
данной статье уделяется значению ор-
кестровых произведений, в частности 
произведений Бретона, в создании на-
циональной музыкальной культуры.

Музыкальная продукция Бретона 
в начале XIX века уникальна среди его 
современников и предшественников 
тем, что он сосредоточился на симфо-
ническихкомпозициях. йего сочине-
ния служат конкретной иллюстрацией 
того национального музыкального на-
следия, за которое он боролся на про-
тяжении всей своей жизни. Для лучше-
го понимания этого рассматриваются 
и сравниваются «Escenas andaluzas» и 
«Snfonia № 2 en mi bemol mayor» Бре-

тона, которые связаны с идеями наци-
онального стиля и традициями художе-
ственной музыки эпохи романтизма.

статья создает аналитическую 
структуру, используя материал первых 
двух глав для контекстуализации этих 
произведений. Эта схема учитывает 
интеллектуальные, культурные и исто-
рические достижения, произошедшие в 
испании в XIX веке, а также музыкаль-
ные нормы эпохи романтизма. статья 
стремится продемонстрировать взаи-
мосвязь между этими двумя произве-
дениями и другими стилями испанской 
музыки того периода с помощью этой 
точки зрения [3].

снфония № 2 en mi bemol mayor 
Бретона, написанная в 1884 году, пред-
ставляет собой масштабное оркестро-
вое произведение, демонстрирующее 
техническое и творческое мастерство 
композитора. симфония включает в 
себя различные музыкальные стили, 
такие как испанская народная музыка 
и немецкий романтизм. Значительное 
использование в произведении элемен-
тов испанского фольклора, таких как 
хота и фанданго, связывает его с наци-
ональной традицией художественной 
музыки, которую Бретон стремился 
развивать.

Подобным образом в «Escenas 
andaluzas» Бретона, написанном деся-
тилетием позже, используется народ-
ная музыка Андалусии для создания 
яркого, эмоционального образа этой 
местности. Замечательное использова-
ние в произведении ритмов и мелодий 
фламенко позволяет подчеркнуть связь 
между испанской художественной му-
зыкой и богатым культурным наследи-
ем страны.

В статье на примере сравнения этих 
двух произведений показано, как твор-
ческая техника Бретона формировалась 
под влиянием общих музыкальных и 
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культурных факторов. Эти и подобные 
им произведения важны для развития 
испанской национальной традиции ху-
дожественной музыки.

Ученые превратили изучение наци-
ональной музыки в заметную область 
исследований, изучая связи между му-
зыкой и национальной идентичностью 
с помощью различных теоретических 
рамок и аналитических методов. Что-
бы заложить теоретическую основу для 
символического анализа национальной 
музыки, в данной статье мы рассмо-
трим этносимволический и нарратоло-
гический подход. Для этого мы будем 
опираться на работы Энтони Д. сми-
та, Карла Дальхауса, Роберта Хаттена и 
Раймона Монелла [4].

сначала мы рассмотрим теорию эт-
носимволического национализма сми-
та, которая утверждает, что построение 
национальной идентичности включает 
в себя ряд символических действий, та-
ких как использование национальных 
символов, мифов и сказок. Эта пара-
дигма утверждает, что национальная 
музыка в контексте нации действует 
как символ ее культурной истории и 
идентичности. Понятие «националь-
ного стиля» Дальхауса, которое обозна-
чает отличительные музыкальные чер-
ты и обычаи, развивающиеся в рамках 
определенной национальной культуры, 
дополняет взгляды смита.

В статье будет исследована идея му-
зыкальной нарратологии, опираясь на 
эти теоретические основы и ссылаясь 
на работы Хаттена и Монелла. Этот ме-
тод подчеркивает то, как музыка служит 
повествованию, при этом различные 
музыкальные компоненты выступают 
в качестве сигнификаторов, которые 
вносят вклад в большую повествова-
тельную дугу. Эта концепция предпо-
лагает, что музыкальные аспекты мо-
гут служить маркерами национальной 

идентичности в контексте националь-
ной музыки, при этом определенные 
мелодические, гармонические и ритми-
ческие паттерны функционируют как 
индикаторы определенной националь-
ной культуры.

В данной статье предпринята по-
пытка предложить методологию сим-
волического анализа национальной 
музыки с использованием этих теоре-
тических основ. Ученые могут лучше 
понять, как создается национальная 
музыка и как она способствует форми-
рованию национальной идентичности, 
исследуя способы, с помощью которых 
музыкальные элементы служат эмбле-
мами национальной идентичности в 
рамках определенной повествователь-
ной дуги [5].

Рамки этносимволизма и труды 
Дальхауса - это два важных направ-
ления, которые предлагают глубокие 
взгляды на то, как создается музыка 
той или иной страны. Теории Даль-
хауса сосредоточены на том, как на-
циональная аудитория воспринимает 
национальный стиль, в отличие от эт-
носимволизма, который подчеркива-
ет значение резонансных символов в 
формировании национальных культур 
и движений. Эти две идеи гармонично 
сочетаются друг с другом и предлагают 
основу для изучения символической 
ценности национальной музыки.

согласно этносимволизму смита, 
национальные символы представляют 
большинство людей в стране или наци-
оналистическое движение и могут вы-
зывать чувство гордости за свою страну 
или культурные воспоминания. Кон-
ституция 1812 года и Реконкиста явля-
ются двумя примерами мощных сим-
волов в случае испании. Аналогичным 
образом, по мнению Дальхауса, стиль 
должен рассматриваться националь-
ной аудиторией как национальный. 
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но чтобы стиль был действительно на-
циональным, большинство аудитории 
должно считать его таковым [6].

использование музыкального язы-
ка и символики композитором должно 
быть глубоко изучено, чтобы понять, 
почему некоторые музыкальные про-
изведения признаны национальным 
искусством. В рамках парадигмы этно-
символизма эти символы могут быть 
позиционированы. Таким образом, 
можно найти и изучить символическое 
значение музыки той или иной страны.

Более того, теории Дальхауса и эт-
носимволизма помогают нам понять 
связь между музыкой и национальной 
идентичностью. Ценности, идеалы и 
стремления культуры выражаются че-
рез национальную музыку, которая 
является не просто источником развле-
чения. сложное взаимодействие соци-
альных, политических и культурных 
переменных приводит к развитию и 
принятию национального музыкально-
го стиля. Для того чтобы лучше понять 
социальные и культурные условия, 
формирующие национальную музыку, 
полезно изучить ее через эти линзы.

на протяжении всей истории на-
ционализм - политическая философия, 
поддерживающая развитие и защиту 
культуры и самобытности страны - 
оказывал значительное влияние. Мир, 
в котором мы сейчас живем, в значи-
тельной степени сформировался под 
его влиянием, оказывая воздействие на 
все сферы - от политики до искусства. 
изучение музыкальной нарратологии - 
одна из областей, которая еще не была 
тщательно исследована в контексте на-
ционализма. Музыкальная нарратоло-
гия может предложить свежий взгляд 
для изучения фона, символов и тем на-
циональной идентичности в музыке.

нарратология, изучение структуры 
повествования, применяется к музыке, 

исследуя способы, которыми испол-
нители передают смысл с помощью 
композиционных жестов и мелодиче-
ских тем. на протяжении всей своей 
истории музыка использовала темы 
для выражения различных эмоций и 
идей. Музыкальные темы - это груп-
па взаимосвязанных жестов, которые 
распознаются как композиторами, так 
и слушателями. Рассматривая эти ком-
позиционные жесты и музыкальные 
темы, мы можем лучше понять симво-
лы и контекст, которые композиторы 
используют для создания смысла в сво-
их произведениях [7].

Теперь у нас есть стандартизирован-
ный язык для определения и выраже-
ния этих ранее абстрактных понятий, 
что является одним из главных преиму-
ществ музыкальной нарратологии. Мы 
лучше понимаем музыкальные произ-
ведения в результате того, что можем 
более четко определить и понять, как 
композиторы кодируют смысл своих 
произведений. В качестве иллюстрации 
рассмотрим Третью симфонию Бетхо-
вена. есть несколько подсказок, таких 
как ключ произведения и использо-
вание рогов, труб и ударных, которые 
указывают на охотничью или военную 
тему. Хотя слушатели и композиторы 
современной эпохи знают об этих во-
просах, ранее они не подвергались глу-
бокому исследованию или анализу.

изучение национализма может вы-
играть от использования музыкальной 
нарратологии. Мы можем лучше понять 
функцию, которую музыка играет в 
установлении и сохранении националь-
ной идентичности, изучив символы и 
контекст, которые часто прочно свя-
заны с национальной идентичностью. 
Хорошей иллюстрацией того, как музы-
ка может быть использована для про-
движения и сохранения национальной 
идентичности, являются национальные 
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гимны. Мы можем узнать больше о том, 
как композиторы используют музыку 
для передачи представлений о нацио-
нальной идентичности, проанализиро-
вав творческие жесты и музыкальные 
проблемы, используемые в этих гимнах.

национализм и нарратология - два 
независимых, но взаимосвязанных по-
нятия, которые могут быть рассмотре-
ны вместе через призму национальных 
символов. Включение национальных 
эмблем в музыкальные композиции 
вызывает озабоченность тем, как эти 
символы воспринимаются и понимают-
ся различными аудиториями, даже если 
нарратология обычно сосредоточена на 
европейской художественной музыке. 
Это особенно актуально в контексте на-
ционализма, когда чувство идентично-
сти и принадлежности часто передает-
ся через использование национальных 
символов и тем.

изучение повествования в музыке 
известно как музыкальная наррато-
логия, и оно включает в себя рассмо-
трение символов и настроек, которые 
влияют на темы и смысл музыкальных 
композиций. Эти темы представляют 
собой группу связанных между собой 
композиционных приемов, которые 
могут применяться для изображения 
определенного тона, темы или сюжета. 
Мы можем лучше понять музыкальную 
композицию и выраженные в ней кон-
цепции, если проанализируем эти темы 
более подробно.

национализм часто использует 
национальные темы и символы для 
укрепления чувства идентичности и 
принадлежности. Эти символы и темы 
также могут иметь музыкальный под-
текст, например, использование рож-
ков, труб и ударных инструментов, что-
бы вызвать чувство патриотизма или 
военной гордости. однако, в зависимо-
сти от аудитории, разные люди могут 

интерпретировать эти символы и темы 
по-разному.

В качестве примера можно привес-
ти ситуацию, когда слушатели в разных 
странах могут по-разному интерпре-
тировать музыкальное произведение, 
в котором используется военная тема. 
Благодаря использованию определен-
ных инструментов и композиционных 
приемов, обобщенная военная тема 
может быть распознана большинством 
слушателей; тем не менее, конкретные 
последствия и значения этой темы мо-
гут отличаться в зависимости от стра-
ны. например, в испании военная тема 
может восприниматься иначе, чем в 
других странах, из-за истории завоева-
ний и конфликтов в этой стране.

Эти национальные темы и символы 
могут использоваться композиторами-
националистами, такими как Бретон, 
для создания произведений, глубоко 
укоренившихся в их культурной среде. 
изучая нарратологию, мы можем боль-
ше узнать о значениях и последстви-
ях национальных символов, а также о 
том, как эти символы используются для 
формирования чувства национальной 
идентичности и принадлежности.

существует возможность объеди-
нения теорий Дальхауса и смита с тео-
риями музыкальной нарратологии для 
лучшего понимания национальной му-
зыки и ее символизма. Дальхаус делает 
сильный акцент на ценности современ-
ной аудитории и ее взглядов в понима-
нии музыкальных произведений. Это 
означает, что для развития нарратоло-
гического анализа и постижения сим-
волов, используемых национальными 
композиторами, необходимо создать 
историческую основу, которая может 
быть связана с этой аудиторией.

нарратология также может быть 
интегрирована с теорией этносимво-
лизма смита. символы в национальных 
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произведениях могут быть найдены с 
помощью нарратологии, а уровень их 
резонанса в стране можно определить, 
изучив впечатления слушателей от этих 
произведений в их собственном наци-
ональном контексте. Благодаря повто-
рению эффективных символических 
жестов в творчестве композитора или 
национальной композиторской школы, 
такое сочетание теорий позволяет раз-
вить более глубокий смысл.

Метод особенно актуален при из-
учении национальной музыки, где 
символизм и другие нарратологиче-
ские элементы могут быть использо-
ваны для развития глубокого смысла, 
уникального для данной культуры или 
страны. Чтобы вызвать звуки битвы, 
военная тема, например, часто исполь-
зуется в музыке и обычно связана с 
рожком, трубой и ударными. однако 
то, как понимать эту тему, зависит от 
культурной среды, в которой она ис-
пользуется. Можно создать более точ-
ное национальное значение, исследуя 
исторический контекст и культурную 
память, связанную с этой темой.

Кроме того, использование нацио-
нальных символов и других нарратоло-
гических элементов можно распознать, 
взглянув на произведения таких наци-
ональных композиторов, как Бретон. 
Возможно, эти символы используются 
для того, чтобы пробудить определен-
ные культурные воспоминания или 
создать ощущение национальной иден-
тичности. Более полное понимание 
культурного значения этих символов и 
того, как они используются для созда-
ния национальной музыкальной иден-
тичности, можно получить, рассмотрев, 
как эти символы используются в твор-
честве композитора или национальной 
композиторской школы.

Музыкальное творчество Брето-
на было чрезвычайно разнообразным, 

включая различные жанры, такие как 
симфонии, камерная музыка и зарсу-
элас (форма испанской оперетты). По 
сравнению с другими испанскими ком-
позиторами той эпохи, такими как Чап 
и Арриета, Бретон создал удивительно 
разнообразные произведения. Движе-
ние регенеративистов, целью которого 
было возрождение испанской культуры 
путем смешения компонентов класси-
ческой испанской музыки и культуры 
с современными художественными 
формами, оказало на него значительное 
влияние [8].

сценические пьесы, камерная му-
зыка и оркестровые сочинения Бретона 
особенно богаты национальными чув-
ствами и демонстрируют его участие в 
движении возрождения. Бретон часто 
включал в свои сарсуэльные произве-
дения испанские народные мелодии и 
ритмы, а также традиционные испан-
ские танцевальные стили, такие как 
фанданго и хота. Эти компоненты ис-
пользовались для того, чтобы пробу-
дить в зрителях чувство гордости и на-
циональной идентичности [9].

Подобно этому, Бретон часто чер-
пал вдохновение в испанской лите-
ратуре и культурных традициях при 
сочинении камерной музыки. один из 
его струнных квартетов «La Verbena de 
la Paloma» был основан на известной 
испанской пьесе, а одна из его сюит 
«Escenas Andaluzas» была написана под 
влиянием географии и народа Андалу-
сии. Бретон передал настроение этих 
произведений с помощью музыкальных 
мотивов и символов.

Томас Бретон был плодовитым ком-
позитором в обоих жанрах вокального 
театра, наиболее популярных в испа-
нии XIX века: зарсуэла и опера. его 
произведения в этих жанрах известны 
своим коммерческим успехом и непре-
ходящей привлекательностью, а также 
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вкладом в создание испанского нацио-
нального музыкального стиля.

испанские оперы и зарзуэлы Бре-
тона являются примерами его связи с 
движением регенеративистов и модер-
низационными событиями в испании в 
конце XIX века. Эти произведения чер-
пали вдохновение как в современных 
европейских художественных движе-
ниях, так и в традиционной испанской 
музыке и культуре. стремясь создать 
произведения, которые были бы однов-
ременно испаноязычными и перспек-
тивными, Бретон попытался объеди-
нить эти многочисленные источники 
вдохновения в своих композициях.

Продолжительность и масштаб-
ность зарзуэлей Бретона - два наиболее 
заметных отличия между ними и испан-
скими операми. Зарсуэлы, как правило, 
легче и короче опер, с концентрацией 
на комедийных или романтических 
сюжетах и веселых танцевальных эпи-
зодах. с другой стороны, испанские 
оперы обычно имеют более длинную, 
сложную музыкальную и повествова-
тельную структуру и являются более 
серьезными и драматичными.

несмотря на их различия, и испан-
ские оперы, и зарсуэлы внесли значи-
тельный вклад в создание национально-
го стиля в испанской музыке. Помимо 
повышения художественного наследия 
нации, они рассматривались как способ 
передачи испанской идентичности и 
гордости. В то время как современни-
ки Бретона пропагандировали зарсуэлу 
как местную форму, сам он стремил-
ся содействовать развитию испанской 
оперы как более сложного жанра.

Зарсуэлы и испанские оперы Брето-
на остаются популярными и сегодня, 
как в испании, так и за ее пределами. 
Такие произведения, как «Вербена Па-
ломы», «Аманты Теруэля» и «Долорес», 
славятся своими запоминающимися 

мелодиями, колоритными персонажа-
ми и ярким изображением испанской 
жизни и культуры. Эти произведения 
продолжают исполняться и записы-
ваться современными артистами, де-
монстрируя непреходящую привлека-
тельность вклада Бретона в испанскую 
оперную традицию [10].
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Конфессиональная культура немцев Поволжья: 
образы прошлого, запечатленные в артефактах*

Аннотация. статья посвящена рассмотрению особенностей конфессиональной куль-
туры поволжских немцев как стратегии цивилизационного и биологического выживания в 
условиях «чужой среды». Вероисповедание определяло национальное самосознание, транс-
лировало этническую идентичность немцев, оказавшихся в Поволжье. Повседневная жизнь 
переселенцев выстраивалась в соответствии с традиционным религиозным укладом общи-
ны, становление которой было неразрывно связано с кирхой. До наших дней сохранились 
артефакты религиозного культа, фотографии, детали интерьера переселенцев, эпистоляр-
ное наследие священства – все эти объекты напоминают о благородной миссии евангели-
ческой церкви в годы образования общин. Реконструируется картина религиозного бытия, 
в пространстве которого мирно сосуществовали как лютеране, так и католики. семиотиче-
ский метод исследования выявленных объектов позволил реконструировать образ исто-
рического конфессионального прошлого; обнаружить в нем следы немецкой национальной 
культуры на символическом, визуальном, семантическом, художественном уровнях, а так 
же на уровне музыкального искусства. 

Ключевые слова: конфессиональная культура, немцы Поволжья, национальная иден-
тичность, национальная культура, лютеранская церковь, католичество, артефакты, Библия, 
конфирмация. 
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Confessional culture of Volga Germans: 
images of the past imprinted in artifacts

Abstract. The present paper deals with the description of the confessional culture peculiarities 
of the Volga Germans as the civilizational and biological survival strategy in the “alien environ-
ment”. The religious beliefs determined the national consciousness and translated ethnical identity 
of the Germans which appeared in the Volga region. The settlers’ daily routine was formed in 
accordance with the traditional religious life of the community, the development of which being 
strongly connected with the church. The artifacts of the religious cult, the photographs, the interior 
details, and the epistolary heritage of the priesthood have survived to this day; all these objects 
remind us about the noble mission of the Evangelical Church in the times of the community for-
mation. The picture of the religious life in which both Lutherans and Catholics coexisted peacefully 
is being rebuilt now. The semiotic method of the research applied to the discovered objects has 
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enabled the reconstructing of the historical confessional past; the finding of the German national 
culture evidence on the symbolic, visual, semiotic, artistic and musical art levels. 

Key words: confessional culture, Volga Germans, national identity, national culture, Lutheran 
church, Catholicism, artifacts, Bible, confirmation. 

феномен своеобразия конфессио-
нальной культуры немецких колонистов 
в целом, и поволжских в частности ис-
следован и освещен в научно-популяр-
ной литературе довольно подробно. За 
последние 25 лет опубликован рад дис-
сертационных исследований, в рамках 
которых конфессиональная культура 
немецких переселенцев рассматривается 
с позиции разных аспектов гуманитар-
ного знания. Упомянем лишь некоторые 
работы, которые прекрасно демонстри-
руют спектр исследуемых вопросов, свя-
занных с феноменом конфессиональной 
культуры российских немцев. В дис-
сертационном исследовании доктора 
исторических наук о.А. Лиценбергер 
[8] представлен комплексный сравни-
тельный анализ римско-католической 
и евангелическо-лютеранской церкви в 
аспекте взаимоотношений с государст-
вом и обществом (XVI-XX вв.). В работе 
доктора исторических наук А.А. Мош-
ковцева «Конфессиональная политика 
государства в отношении католиков и 
протестантов среднего Поволжья и При-
уралья во второй половине XIX – начале 
XX века» [9] исследуется политика цент-
ральных и региональных властей в отно-
шении Римско-католической церкви и 
крупнейших протестантских объедине-
ний исторический период – (1855-1917 
гг.). В диссертационной работе «Лютера-
не в России (XVI-XX вв.)» [6] кандидат 
исторических наук о.В. Курило исследу-
ет феномен конфессиональной культуры 
на примере вероисповедания лютеран. 
историк М.В. егорова в диссертации 
«Поволжские немцы в стремлении к 
сохранению национальной идентично-

сти, традиционных устоев жизни, 1918 – 
1941» [5] затрагивает вопросы конфесси-
ональной принадлежности в контексте 
исследования феномена национальной 
идентичности. интересным представ-
ляется исследование доктора историче-
ских наук и.В. Черказьяновой «Школь-
ное образование российских немцев 
проблема взаимодействия государст-
ва, церкви и общества (1830-1917 гг.)»
[12]: в работе рассматривается специфи-
ка функционирования образовательных 
учреждений в условиях формирования 
конфессиональной культуры россий-
ских немцев. несомненный интерес 
представляют работы, освещающие те-
оретические вопросы национальной 
идентичности немцев Поволжья свя-
занные с конфессиональной культурой 
автора н.П. Генераловой [4]; посвящен-
ные историко-политическим реали-
ям российских немцев исследователей 
е. Арндт, А. Германа [1], и.Р. Плеве 
[10], описывающие некоторые про-
блемные вопросы религиозного дискур-
са исследователя е.А. семухиной [11]. 

Тот факт, что в количественном 
отношении более всего исследований, 
связанных с религиозной жизнью рос-
сийских немцев в целом, и поволжских 
немцев в частности проводится в кон-
тексте истории – не вызывает удив-
ления. именно история, опираясь на 
археологические данные, артефакты и 
письменные свидетельства, является 
наиболее прочным фундаментом, на 
котором выстраивается националь-
ная идентичность и конфессиональная 
культура этноса. история стремится к 
созданию объективной, т.е. не завися-
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щей от политических реалий и субъ-
ективных мнений, картины прошлого. 
одним из образов картины историче-
ского прошлого является образование 
автономии немцев в Поволжье: 23 дека-
бря 2023 года исполнится ровно сто лет 
со дня ее образования. необходимость 
сохранения исторической памяти, а 
также исследованные нами объекты из 
фонда культурного наследия немцев 
в Поволжье и полученные результа-
ты подвигли нас к мысли написать эту 
статью – скромный вклад в благород-
ное дело изучения этнокультурного 
феномена «российские немцы» – темы, 
актуальность которой и в наши дни не 
вызывает никаких сомнений.

В фокусе нашего внимания оказа-
лись артефакты конфессиональной 
культуры немцев в Поволжье, многие 
из которых хранятся в саратовском об-
ластном краеведческом музее, в музее 
имени А.н. Радищева, в архиве немцев 
Поволжья. В символическом простран-
стве артефактов запечатлены «образы» 
прошлого, которые мы можем рекон-
струировать, изучив соответствующую 
контекстную информацию на фотогра-
фиях, в письмах, деталях домашнего 
интерьера, вербальном содержании и 
художественном оформлении свиде-
тельств о конфирмации. Таким обра-
зом, предметом исследования в работе 
являются артефакты конфессиональ-
ной культуры немцев Поволжья как 
элементы визуальной коммуникации, 
актуализирующие на метафизическом 
уровне семантические символические, 
художественные, музыкальные образы 
в пространстве исторического настоя-
щего, как некоей реконструкции исто-
рического прошлого. 

Как известно из истории, в период 
с 1764 до 1768 года на территории По-
волжья насчитывалось 104 колонии 
переселенцев. Поселения немецких ко-

лонистов по конфессиональному прин-
ципу было призвано регулировать от-
ношения верующих внутри общины, во 
избежание конфликтов на религиозной 
почве. из общего числа колоний было 
пять округов «лютеранскаго закона», 
два округа «реформаторскаго закона» 
и два «католического закона»; 75 из 104 
колоний были евангелическими [14]. 
Церковь была не только социальным 
институтом, организующим духовную 
жизнь верующих, она стала сакраль-
ным «оплотом», незыблемым столпом 
конфессиональной культуры, которая, 
в свою очередь, была движущей силой 
стратегии цивилизационного и био-
логического выживания переселенцев. 
«оказавшись в иноконфессиональной 
среде с численным преобладанием пра-
вославных, лютеране и католики пред-
почли мирное сосуществование с со-
хранением своей религии и культуры»; 
[2, с. 63]. «службы проходили пооче-
редно, но если случалось священникам 
разных вероисповеданий прибыть в 
город одновременно, то молились при-
хожане все вместе» [2, 64]. несмотря на 
тяготы и лишения, необустроенность и 
природные катаклизмы, переселенцы 
обращались с благодарностью к Богу, 
который «вырвал нас (их) из рук нище-
ты земной и перенес в места с такими 
землями и климатом, где нам (им) боль-
ше не на что жаловаться» [10, с. 75]. ин-
тересно, что спустя 6 лет после манифе-
ста, в 1769 году на территории немецких 
поселений был проездом доктор РАн, 
адъюнкт и. Лепехин, который описал 
флору и фауну земель, и, среди прочего 
отметил, что «…у колонистов преиму-
щества в опрятности и чистоте, произ-
растают разные овощи, которые трудно 
найти не только в Поволжье, но и в дру-
гих частях государства» [7, с. 382]. Вне 
всякого сомнения, к свойственному 
онтологически немецкому трудолюбию 
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и житейской опытности в ведении хо-
зяйства прибавлялась не только привя-
занность к обрабатываемой земле, но 
и богобоязненность. Даже тогда, когда 
немецкая автономия столкнулась с из-
ощренным и беспощадным произволом 
властей вследствие известных полити-
ческих событий, «нравственным стер-
жнем большинства из них по-прежнему 
оставалась богобоязненность, которая, 
как и обязательная домашняя Библия, 
сохранилась даже после полного вар-
варского разрушения немецких кирх» 
[3, с. 36] – повествует в своей книге 
«Зона полного покоя» Герхард Вольтер, 
русский немец, испытавший на себе не-
выносимые условия жизни в трудовой 
Армии. Домашняя Библия (рис. 1, 2.) 
была неизменной спутницей немцев 
повсюду: священная книга была не-
отъемлемой частью не хитрого скарба, 
и безмолвно разделяла участь немцев, 
которые отправлялись в неизвестность. 

До наших дней сохранились фо-
тографии женщин прихожанок, в до-
мах которых хранилась не только би-
блия, но иногда и книга псалмов (нем. 
Gesangbuch) (рис. 1, 2, 3). В монографии 
К. Штумппа «200 лет в пути» на не-
мецком языке (прим. авт. пер.) можно 

найти такие строки: «Когда женщины 
собирались в храм, то обязательно за-
ходили в цветник перед домом. Там 
они брали ароматную пряную траву (пе-
речную мяту) и клали ее в книгу псалмов, 
чтобы освежиться, если почувствуют 
утомление». («Wenn die Frauen sich zum 
Kirchgang rüsteten, sah man sie vorher ins 
Blumengȁrtchen vor dem Hause gehen. 
Dort holten sie sich ein wohlreichendes 
«Schmeckkraut» (Pfefferminzart) und legten 
es ins Gesangbuch, um sich bei Müdigkeit 
daran erfrischen zu können» [13, с. 75].

В саратовском областном крае-
ведческом музее в зале с постоянно 
действующей экспозицией «немцы 
Поволжья» рядом с Библией можно 
рассмотреть артефакты, необходимые 
для проведения церковных обрядов и 
таинств. на фотографиях представлены 
кивореумы – сосуды, в которых храни-
ли святые дары хлеб и вино, (в право-
славной традиции дарохранительница). 

одним из важнейших этапов духов-
ного приобщения традиции евангели-
ческой церкви была, есть и остается до 
наших дней конфирмация. на рисунке 
5 представлена фотография 1956 года, 
на которой запечатлена протестант-
ская конфирмация (Kommunion), по 

  Рис. 1.                                      Рис. 2.                                                         Рис. 3.
Рис. 1. Женщина с книгой псалмов в руках (К. Штумпп, «Двести лет в пути», с. 

74).
Рис. 2. Католическая Библия (зал саратовского областного краеведческого му-

зея с постоянно действующей экспозицией «немцы Поволжья»).
Рис. 3. Женщины, возвращающиеся с воскресной проповеди (К. Штумпп, 

«Двести лет в пути», с. 126).
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сути своей напоминающая обряд во-
церковления в православной церков-
ной традиции. «но однажды креще-
ный человек должен исповедовать свое 
состояние перед общиной. Только в 
случае болезни конфирмируют перед 
лицом семьи. на самом деле конфир-
мация, так же как крещение, есть пра-
ктический акт общины, т.е. принятие 
сознательного ребенка в общину (Мф. 
X гл. 32). К обряду конфирмации допу-
скались лишь те юные прихожане, ко-
торые, освоив 85 молитв (перечень был 
определен синодом), успешно сдавали 
экзамен. Подготавливали будущих кон-
фирмантов в школах при церквях, что 
само по себе являлось неотъемлемой и 
органичной частью конфессиональной 
культуры. Таким образом, и немецкая 
школа возникла и развивалась как пря-
мое следствие конфессиональных осо-
бенностей [4, с. 162]. 

В католической церкви конфирма-
цией (от лат. con firmatio – укрепление, 
утверждение) называется Таинство 
Миропомазания. В 1439 году флорен-
тийским собором окончательно ут-
верждается замещение обряда: «Вместо 
возложения рук в Церкви совершается 
Конфирмация». Право совершения ми-
ропомазания в католической практике 
до сих пор сохраняется за епископами. 

обряд конфирмации скреплялся еще и 
соответствующим церковным докумен-
том – свидетельством о конфирмации. 
Пример одного из таких свидетельств 
представлен в выставочном зале са-
ратовского областного краеведческого 
музея: оформленный в лучших тради-
циях искусства графики, содержащий 
религиозные сюжеты и тексты псалмов. 
облаченный в лаконичную по своей 
строгости и элегантности рамку, этот 
церковный документ, а в некотором 
роде наполненный сакральными смы-
слами артефакт, являлся не только на-
поминанием о важном этапе приобще-
ния и укрепления в вере, но и достойно 
«завершал» убранство дома верующего 
лютеранина. 

на рисунке 7 и 9 представлены эле-
менты визуальной коммуникации, се-
мантика которых так же наполнена ре-
лигиозными смыслами. Как известно, в 
традиции лютеранской церкви иконы 
с ликами святых отсутствуют, по при-
чинам, связанным с уставом культа, 
исключающим возвеличивания святых, 
прославившихся своими богоугодны-
ми делами; однако на стенах в домах 
лютеран могли висеть таблички (обыч-
но из дерева), на которых встречались 
изречения из священного Писания, 
а иногда из книги церковных гимнов 

         Рис. 4.                                             Рис. 5.                                               Рис. 6.
Рис. 4. Ладанница, кадильница, настольный крест (зал саратовского областного 

краеведческого музея с постоянно действующей экспозицией «немцы Поволжья»).
Рис. 5. обряд конфирмации (К. Штумпп, «Двести лет в пути», с. 138).
Рис. 6. Кивореумы для хранения освященных Даров (зал саратовского областно-

го краеведческого музея с постоянно действующей экспозицией «немцы Поволжья»).
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(«Gesangbuch»). C появлением фото-
графии в убранстве домов можно было 
встретить образы, запечатленные на 
фотобумаге (рис. 9), которые сопрово-
ждаются следующими словами: «Ach, 
lieber Gott gib Deinen Segen auch heut auf 
allen meinen Wegen» – напутственные 
слова к таинству Крещения. Дословно 
могут быть переведены как: «Ах, Госпо-
ди, даруй нам свое благословение и на 
сегодня на всех наших путях» (перевод 
автора) в традиции православной цер-
кви есть выражение «и ныне и присно 
и во веки веков» – так или иначе про-
слеживается образ «будущей жизни в 
Боге» – следует преодолеть свой путь в 
вечность, расстояние и время которого 
определяется Божественным провиде-
нием. надо сказать о том, что изрече-
ние перекликается с текстами Георга 

ноймарка (1621 - 1681) немецкого поэта 
и библиотекаря, композитора и музы-
канта-гамбиста, который писал гимны 
для евангелической церкви в далеком 
XVII веке. слова эти вполне узнаваемы в 
текстах гимнов «Wer nur den lieben Gott 
läßt walten» («Кто в Боге пребывает») [15]. 

Величественное музыкальное офор-
мление прекрасных песнопений мож-
но услышать во время протестантской 
или католической службы и в наши 
дни – этой традиции уже больше четы-
рехсот лет. Георг ноймарк, творчество 
которого подвергалось современни-
ками резкой критике, называл своей 
произведение «Песней утешения» или 
«Тростником» (в немецком варианте 
звучит как «Trostlied»). Читатели, обла-
дающие музыкальным образованием, 
могут оценить красоту музыки, запе-

          Рис. 7.                                     Рис. 8.                                                Рис. 9.
Рис. 7. Библейское изречение (зал саратовского областного краеведческого му-

зея с постоянно действующей экспозицией «немцы Поволжья»).
Рис. 8. свидетельство о конфирмации (зал саратовского областного краевед-

ческого музея с постоянно действующей экспозицией «немцы Поволжья»).
Рис. 9. фотография гимна евангелической церкви (личный архив).

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, so wird er 
bei dir werden neu.
Denn welcher seine Zuversicht 
auf Gott setzt, den verläßt er nicht.

иди же ты его путями
и духом в битве не слабей
и верь, что он всегда пред нами
с великой благостью своей.
Кто уповает на него,
Увидит Бога своего. 
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чатленную на нотном стане. на рис. 10 
представлена хоральная прелюдия ио-
ганна себастьяна Баха (1685-1750). 

Погрузиться в атмосферу прекрас-
ной высокой музыки богослужений 
евангелической цкеркви нам довелось 
и тогда, когды мы начали, если угод-
но, «расшифровывать» символическое 

пространство одного из свидетельств 
конфирмации, которое обнаружили на 
сайте русских немцев (рис. 11). По эти-
ческим соображениям мы воспользуем-
ся лишь образцом бланка без указания 
персональных данных конфирманта. 

В художественном оформлении 
конфирмации присутствуют орнамен-

Рис. 10. фрагмент из музыкального произведения и. с. Баха «Wer nur lieben 
Gott lȁsst walten» («Кто в Боге пребывает»).

Рис. 11. образец свидетельства о конфирмации (платформа сайта русских немцев). 
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тальные мотивы, сопряженные с рели-
гиозной символикой (отсылка к садам 
библейского рая), слева просматрива-
ются детали интерьера евангелической 
церкви (возможно именно в этом месте 
храма совершался обряд приобщения). 
справа мы можем прочесть слова одного 
из гимнов книги псалмов (Gesangbuch). 
Для удобства приводим текст гим-
на на немеком и на русском языках: 

Приведем здесь так же и музыкаль-
ное переложение гимна (слова и. Штег-
манна, музыка М. Вульпиуса) Пребудь-
те во Мне, и Я в вас. (иоан. 15:4). [16].

Мы можем теперь вообразить, какие 
смыслы заключал в себе для прихожан 
евангелической церкви обряд конфир-
мирования; и предположить, какой 
ценностью, и безусловным предметом 
гордости является свидетельство о кон-
фирмации давно ушедших в небытие 
предков для их потомков. Давно нет 
человека, над которым был совершен 
обряд конфирмирования; однако свиде-
тельство о конфирмации помогает нам 
реконструировать историческое прош-
лое, разобрать начертанные на бумаге 
имена священного лица, который со-
вершал обряд, а также имя конфирман-
та; мы можем даже «услышать» музыку 

и перенестись виртуально в то место в 
храме, где совершалась конфирмация. 
и этот образ исторического конфесси-
онального прошлого реконструируется 
на символическом, семиотическом, ви-
зуальном, художественном, музыкаль-
ном уровнях: это прошлое запечатлено в 
пространстве фотографий, артефактов, 
текстов, художественном оформлении 
(готический шрифт и орнаментальные 
мотивы) конфирмаций, в произведе-
ниях музыкального искусства – так 
увековечена немецкая национальная 
культура, следы которой, вне всякого 
сомнения, обнаруживаются и в наши дни.
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Конституция ирака 2005 г. провоз-
глашает ислам официальной религией 
государства и основным источником 
законодательства, подчеркивая ислам-
скую идентичность большинства наро-
да и одновременно гарантируя полноту 
религиозных прав каждому человеку, 
свободу вероисповедания и отправ-
ления религиозных обрядов, в част-
ности христианских, йезидских и др. 
Как отмечается в научной литературе1, 
иракцы равны перед законом вне зави-
симости от, в том числе, религиозной 
принадлежности; вольны в определе-
нии своего личного статуса в соответст-
вии с религией или принадлежностью 
к секте. Последователи любой религии 
и секты имеют право отправлять свой 
религиозный культ, а государство га-
рантирует свободу богослужений и ох-
раняет места их проведения.

В Конституции также зафиксирова-
ны многонациональный характер ирак-
ского государства и равные граждан-
ские и политические права иракцев 
независимо от этнической принадлеж-
ности. им гарантируется право обучать 
детей на языках предков, в частности 
туркоманском, ассирийском и армян-
ском в государственных образователь-
ных учреждениях, а также на любом 
другом языке в частных. Туркоманский 
и ассирийский языки являются офици-

1 Баранова е.В. Конфессиональная 
структура населения ирака в начале ХХ в // Вест-
ник Российского университета дружбы народов. 
серия: Международные отношения. 2008. № 2. с. 
72-89; Кашицын и.Д. об особенностях положе-
ния христиан в странах ближнего востока и север-
ной Африки в годы «Арабской весны» // Христи-
анство на Ближнем Востоке. 2017. № 4. с. 121-157; 
Кашицын и.Д. Преследования и дискриминация 
христиан в ираке в 2004-2015 гг.: исторические 
предпосылки и современное положение христи-
анской общины // Миссия конфессий. 2017. № 19. 
с. 121-133; Лушников А.Ю. Положение христиан на 
Ближнем Востоке. 2000-2016 гг. на примере ира-
ка и сирии // научные труды кафедры богосло-
вия. санкт-Петербург, 2016. с. 217-241.

альными языками в административных 
единицах, в которых проживают их но-
сители. Любой район или провинция 
вправе использовать другой местный 
язык в качестве дополнительного к госу-
дарственному в случае одобрения такой 
инициативы большинством населения 
данной местности на референдуме. Де-
ятельность любых организаций и груп-
пировок, оправдывающих или пропа-
гандирующих ксенофобию и ненависть 
по этническому признаку, в ираке за-
прещена. Вооруженные силы и органы 
безопасности страны формируются из 
представителей различных групп ирак-
ского народа. Вместе с тем Республи-
ка ирак с момента вторжения в марте 
2003 г. американских войск и их союз-
ников с последующим свержением пра-
вящего режима с.Хусейна не раз ста-
новилась свидетелем актов насилия на 
почве этноконфессиональной принад-
лежности. если в первые годы амери-
канской оккупации наиболее кровавые 
столкновения и теракты происходили в 
контексте шиитско-суннитского проти-
востояния (95-98 процентов населения 
— мусульмане), то с началом событий 
«арабской весны» и образованием МТо 
«исламское государство» под ударом 
оказались прежде всего этноконфесси-
ональные меньшинства.

Так, в ираке в 2003 г. проживало 
до 1,8 млн христиан различного толка. 
около 1,5 млн иракцев-христиан обо-
сновались с того момента в странах 
европы, сША и соседних государствах. 
сегодня их численность в республи-
ке не превышает 400 тыс. человек, из 
которых только половина вернулась 
в освобождённые от боевиков иГиЛ 
места исторического расселения. Мно-
гие по-прежнему как внутренне пе-
ремещенные лица (ВПЛ) находятся в 
специализированых лагерях на терри-
тории Курдского автономного района 
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(КАР) ирака. например, провинцию 
Дияла с 2003 г. покинули 90 процентов 
христиан. сегодня там проживают все-
го 25 христианских семей. В Багдаде, в 
свою очередь, до 2003 г. насчитывалось 
750 тыс. христиан, сегодня же — не бо-
лее 75 тыс. В провинции найнава на 
настоящий момент проживают 60 тыс., 
Басра — 3 тыс., Эрбиль 150 тыс., Дахук 
60 тыс., Киркук 13 тыс., сулеймания З 
тыс. В остальных регионах страны об-
щины не превышают 2 тыс. человек. 
Большая часть христиан ирака пред-
ставлена этническими ассирийцами, 
остальные - арабы.

Руководство ирака ведет активную 
подготовку к первому в истории стра-
ны визиту Папы Римского, намечен-
ному на март 2021 г., в ходе которого 
понтифик планирует посетить Багдад, 
Тель Аль-Мукейр (Ур Халдейский, ме-
сто рождения пророка Авраама), Эр-
биль, Мосул и Хамданию (Каракоги). 
Местный МиД в официальном заявле-
нии охарактеризовал эту поездку вер-
ховного правителя святого Престола 
как «историческое событие, поддержку 
иракского народа во всем его этнокон-
фессиональном многообразии, пись-
мо мира ираку и ближневосточному 
региону». Христианская община ре-
спублики восприняла данную новость 
с оптимизмом. ее немногочисленные 
представители надеются, что визит 
Папы франциска будет способствовать 
улучшению их положения в Республике 
ирак, обратит - внимание руководства 
государства на насущные проблемы об-
щины, такие как сохраняющаяся угроза 
со стороны террористов, разрушенная 
инфраструктура целых регионов, необ-
ходимость сохранения идентичности 
исконно христианских районов.

В декабре 2020 г. совет представи-
телей (парламент) принял закон о при-
знании 25 декабря — Рождества Хри-

стова выходным днем для всех иракцев 
независимо от вероисповедания. При 
этом в последние годы руководство ре-
спублики, по словам официальных лиц, 
уделяет повышенное внимание вопросу 
восстановления разрушенных боевика-
ми иГиЛ церквей и храмов в разных 
регионах страны.

В январе 2021 г. начала работу Комис-
сия совета представителей по рассле-
дованию случаев незаконного присвое-
ния недвижимого имущества иракских 
христиан. Данная парламентская струк-
тура совместно с правительственными 
учреждениями, министерством юсти-
ции и судебными инстанциями будет 
заниматься вопросами восстановления 
членов христианской общины в правах 
на их имущество, захваченное в послед-
ние десятилетия преступными элемен-
тами, и привлечением последних к от-
ветственности. Подать жалобы могут 
как иракцы-христиане, проживающие 
внутри страны, так и ранее покинувшие 
родину. По данным правозащитников, 
в центральных и южных регионах ира-
ка более 60 тыс. единиц недвижимого 
имущества христианских общин (дома, 
земельные участки, торговые точки и 
др.) были присвоены.

Вместе с тем христианам ирака на 
практике трудно представить, что их 
жизнь и положение в обществе в одно-
часье изменятся в лучшую сторону. В 
преддверии Рождества Христова в де-
кабре 2020 г. Патриарх Халдейской ка-
толической церкви Л.сако в интервью 
местным сМи заявил, что «нынешнее 
иракское государство ничего не сдела-
ло для восстановления разрушенных 
иГиЛ христианских районов страны; 
школы и храмы в них восстанавливают-
ся на средства самой общины и благот-
ворительных организаций. Государство 
же не интересуется жизнью христиан, 
при том что они представляют собой 
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наиболее лояльную ему часть насе-
ления». В то же время, по его словам, 
большое количество недвижимости, 
по праву принадлежащей иракским 
христианам, в последние годы было 
захвачено членами т.н. «вооруженных 
милиций». При этом изъяны в консти-
туции и законодательстве, а также аб-
солютно незначительное присутствие в 
парламенте не дают им возможности на 
должном уровне отстаивать свои права. 
Поэтому, «неудивительно, что христиа-
не продолжат покидать родину в пои-
сках лучшей доли за рубежом».

По оценкам экспертов, в 2014 г. чи-
сленность йезидской общины ирака 
достигала 650-700 тыс, человек, боль-
шинство из которых проживало в окру-
ге синджар провинции найнава. спа-
саясь от террористов иГиЛ, до 300 тыс. 
йезидов бежали оттуда в 2014 г. в КАР 
и другие регионы страны, где и разме-
щаются вплоть до настоящего момента 
в лагерях для ВПЛ. оказавшиеся же под 
властью игиловцев были, по сути, обра-
щены в рабство как люди второго сорта, 
тысячи мужчин были казнены, судьба 
трех тысяч похищенных женщин и де-
тей до сих пор неизвестна.

иракские компетентные органы ве-
дут работу по поиску мест массового 
захоронения йезидов, в отношении ко-
торых джихадистами были совершены 
военные преступления и преступления 
против человечности (на сегодняшний 
день в округе синджар обнаружено 
17 таких «братских могил»). Местные 
криминалисты при содействии экс-
пертов Международной комиссии по 
пропавшим без вести лицам на основе 
анализов ДнК устанавливают лично-
сти жертв.

Государство устами высшего ру-
ководства регулярно заявляет о своей 
поддержке пострадавших от террори-
стов членов общины. Так, например, 

на рассмотрение парламента вынесен 
проект закона о гарантиях женщинамй-
езидам, находившимся в плену у иГиЛ, 
который предполагает предоставление 
из бюджета такой категории граждан 
материальной компенсации, оказание 
психологической помощи и содействие 
в социализации.

В октябре 2020 г. федеральное пра-
вительство в Багдаде и руководство 
КАР подписали соглашение о норма-
лизации ситуации в синджаре, кото-
рое регламентирует вопросы обеспече-
ния безопасности, административное 
управление и восстановление граждан-
ской инфраструктуры, в т.ч. жилых 
домов коренных жителей. однако на 
практике документ не исполняется. В 
сфере безопасности «на земле» сложи-
лось двоевластие: командированные 
в регион Багдадом 6 тыс. сотрудников 
федеральной полиции противостоят 
сформированным здесь еще в 2014 г. 
«под крылом» Рабочей партии Курди-
стана (РПК) из представителей мест-
ного населения силам сопротивления 
синджара (YBS) (принимали активное 
участие в операции по освобождению 
данной территории от иГиЛ) и аффи-
лированным с народным ополчени-
ем отрядам, в значительной степени 
контролирующим политическую и хо-
зяйственно-экономическую жизнь ре-
гиона. соответственно, восстановление 
дорог, электроснабжения, канализации, 
больниц, учреждений образования 
и жилого фонда продвигается очень 
медленно, тем более что федеральный 
центр не спешит с ассигнованием необ-
ходимых для достижения упомянутых 
целей денежных средств. Поэтому, по 
мнению иракских экспертов, йезидам, 
несмотря на регулярно декларируемые 
первыми лицами республики меры 
помощи общине, по большому счету, 
по-прежнему некуда возвращаться из 
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лагерей для ВПЛ. В то же время мест-
ные элиты в преддверии досрочных 
парламентских выборов (назначены на 
10 октября 2021 г.) кровно заинтересо-
ваны в восстановлении «доигиловской» 
численности йезидского населения 
синджара, чтобы сполна реализовать 
квоту данного этноконфессионального 
меньшинства в совете представителей, 
которая в соответствии с действующим 
законодательством сегодня составляет 
три депутатских мандата.

не добавляет жителям округа оп-
тимизма и воинственная риторика ру-
ководства соседней Турции, которое в 
последние месяцы неоднократно пу-
блично заявляло о своей готовности 
«зачистить» северные районы ирака, 
в т.ч. и синджар, от боевиков РПК и 
связанных с ней организаций, которых 
только в данном регионе насчитывает-
ся более 10 тыс. иезиды же на генети-
ческом уровне сохранили память о тех 
притеснениях и страданиях, которым 
на протяжении столетий их подвергали 
османы.

Руководство ирака, в целом осозна-
вая бедственное положение этнокон-
фессиональных меньшинств вследствие 
совершенных против них игиловцами 
преступлений, проводит кур•с на за-
щиту этих групп населения и их прав, 
восстанавливает разрушенную за годы 
войны с иГиЛ инфраструктуру в рай-
онах традиционного проживания таких 
общин, стремясь обеспечить условия, 
необходимые для их возвращения в 
родные дома.

При этом для ирака, до сих пор не 
оправившегося от последствий войны 
2014-2017 гг. с МТо «исламское го-
сударство», сегодня обеспечение дос-
тойного уровня жизни этноконфес-
сиональных меньшинств в условиях 
затянувшегося экономического кризи-
са — особенно на фоне низких мировых 

цен на углеводородное сырье и эпиде-
мии коронавируса по-прежнему оста-
ется чрезвычайно трудной задачей, что 
признают высокопоставленные пред-
ставители местного истэблишмента.

References
[1] Baranova E.V. Confessional structure of the pop-

ulation of Iraq in the early twentieth century // 
Bulletin of the Peoples’ Friendship University of 
Russia. Series: International relations. 2008. № 2. 
P. 72-89.

[2] Kashitsyn I.D. On the peculiarities of the position 
of Christians in the countries of the Middle East 
and North Africa during the years of the “Arab 
Spring” // Christianity in the Middle East. 2017. 
№ 4. P. 121-157.

[3] Kashitsyn I.D. Persecution and discrimination 
of Christians in Iraq in 2004-2015: historical 
background and current situation of the Chris-
tian community // Mission of confessions. 
2017. № 19. P. 121-133.

[4] Lushnikov A.Yu. The position of Christians in the 
Middle East. 2000-2016 on the example of Iraq 
and Syria // Scientific works of the Department 
of Theology. St. Petersburg, 2016. P. 217-241.

Список литературыа
[1] Баранова е.В. Конфессиональная структура 

населения ирака в начале ХХ в // Вестник 
Российского университета дружбы наро-
дов. серия: Международные отношения. 
2008. № 2. с. 72-89.

[2] Кашицын и.Д. об особенностях положе-
ния христиан в странах ближнего востока 
и северной Африки в годы «Арабской вес-
ны» // Христианство на Ближнем Востоке. 
2017. № 4. с. 121-157.

[3] Кашицын и.Д. Преследования и дискри-
минация христиан в ираке в 2004-2015 гг.: 
исторические предпосылки и современное 
положение христианской общины // Миссия 
конфессий. 2017. № 19. с. 121-133.

[4] Лушников А.Ю. Положение христиан на Ближ-
нем Востоке. 2000-2016 гг. на примере ирака 
и сирии // научные труды кафедры бого-
словия.  санкт-Петербург, 2016. с. 217-241.



76

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

1 

* © Третьякова и.В., 2023.
социальные технологии в системе высшего образования

Третьякова И.В.
Кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры социальных технологий социологического факультета, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Социальные технологии в системе высшего образования*

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития и внедрения социальных тех-
нологий в высшем образовании, затрагивается актуальная тема модернизации образова-
ния, анализируется ряд различных подходов, каждый из которых построен на активном 
вовлечении студентов в процесс обучения, использовании всех видов новейших инстру-
ментов и моделей для эффективного образовательного процесса. 

основное внимание в работе автор акцентирует на необходимости использования со-
циальных технологий для повышения качества педагогического образования. статья по-
священа комплексному исследованию необходимости цифровых технологий в образовании 
и обсуждению основных цифровых инноваций и возникающих при этом проблем в учеб-
ном процессе и образовании в целом.

Ключевое содержание исследования составляет анализ технологий, которые открывают 
новые способы взаимодействия, накопления знаний, оценки учащихся в режиме реального 
времени и подготовки учащихся к жизни в новом цифровом мире. Также поднимаются во-
просы, касающиеся чрезмерного экранного времени, низкого качества обучения, недоста-
точной подготовленности преподавательского состава.
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Social technologies in the system of higher education

Abstract. This article discusses the problem of the development and implementation of so-
cial technologies in higher education, touches upon the topical issue of education modernization, 
analyzes a number of different approaches, each of which is built on the active involvement of 
students in the learning process, the use of all kinds of the latest tools and models for an effective 
educational process.

The author focuses on the need to use social technologies to improve the quality of teacher 
education. The article is devoted to a comprehensive study of the need for digital technologies in 
education and a discussion of the main digital innovations and the resulting problems in the edu-
cational process and education in general.

The main content of the study is the analysis of technologies that open up new ways of inter-
acting, accumulating knowledge, assessing students in real time and preparing students for life in 
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the new digital world. Questions are also raised regarding excessive screen time, poor quality of 
education, insufficient training of the teaching staff.
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educational institutions.

на сегодняшний день подавляющее 
большинство активных пользователей, 
имеющих доступ в интернет, исполь-
зуют технологии социальных сетей 
(чаты, отправка текстовых сообщений, 
ведение блогов или посещение онлайн-
сообществ) [14]. При таком активном 
участии в онлайновых социальных си-
стемах неудивительно, что образова-
тельная индустрия начинает использо-
вать те же самые сети [16; 19].

Можно наблюдать то, как образо-
вание постепенно эволюционирует от 
очного обучения к онлайн обучению. 
на данный момент используются и 
еще более сложные цифровые инстру-
менты. В частности, социальные тех-
нологии используются для того, чтобы 
дополнить учебный процесс в ауди-
тории и гарантировать, что учащиеся 
будут все больше заинтересованы в 
образовательном процессе. однако не-
зависимо от того, насколько полезна 
новая технология с точки зрения обра-
зования, именно пользователи влияют 
на то, будет ли она существовать в бу-
дущем [8, с. 26-27].

Важно понимать, каким образом но-
вые медиа бросают вызов традицион-
ным методам обучения и изменяюще-
муся представлению об университете в 
эпоху цифровых технологий.

становится очевидным то, что для 
совершенствования системы образо-
вания необходимо постоянно иссле-
довать, анализировать то, обладают ли 
учащиеся формами «технологической 
грамотности», необходимыми для об-
учения, как именно могут быть разра-

ботаны инструменты для оценивания 
традиционных письменных заданий, 
какие виды «цифровой педагогики» 
работают уже сейчас и как они воспри-
нимаются и оцениваются учащимися и 
студентами [12].

В современном мире одним из ос-
новных компонентов повестки дня всех 
развитых стран мира в области устой-
чивого развития является обеспечение 
инклюзивного и эффективного качест-
венного образования для всех граждан. 
Безусловно, цифровые технологии ста-
ли важным инструментом для достиже-
ния этой цели [5; 13].

недавняя пандемия COVID-19 
еще больше институционализировала 
применение цифровых технологий в 
образовании, изменив парадигму всей 
системы образования [20]. не вызы-
вает сомнения тот факт, что техноло-
гические усовершенствования в сфере 
образования облегчили жизнь учащих-
ся. Вместо ручки и бумаги студенты в 
настоящее время используют различ-
ное программное обеспечение и ин-
струменты для создания презентаций и 
проектов. В отличие от увесистой кни-
ги, серфинг в электронной книге проис-
ходит намного проще. 

Как было сказано ранее, устойчивое 
развитие в любой отрасли включает в 
себя социальное благополучие, кото-
рое, в свою очередь, зависит от качества 
образования. информационные соци-
альные технологии возникли с целью 
увеличения скорости распространения 
знаний и явились основной движущей 
силой глобальной реформы образова-
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ния. Внедрение новых средств обуче-
ния с помощью технологий, таких как 
мобильные устройства, смарт-доски, 
планшеты, ноутбуки, динамическая ви-
зуализация и виртуальные лаборато-
рии, изменило образование в школах и в 
высших учебных учреждениях [8, с. 28].

образовательные технологии пос-
тоянно совершенствуются, пытаясь со-
здать новые решения для расширения 
доступа к образованию абсолютно для 
всех желающих. социальные сети ста-
ли инструментом обучения, большое 
количество преподавателей и студентов 
используют социальные сети как не-
отъемлемый элемент дистанционного 
обучения [15]. В наши дни это важная 
площадка для обмена информацией 
по всем возникающим темам и вопро-
сам. Помимо возможности передавать 
информацию в любом месте и в любое 
время, сайты социальных сетей также 
являются источником создания сете-
вых возможностей для организации 
различной социальной деятельности.

некоторые подобные социальные 
технологии просто не имеют себе рав-
ных по сравнению с традиционными 
методологиями обучения. смартфоны 
и другие беспроводные устройства ста-
новятся популярными среди широкой 
публики. Действительно, адаптируе-
мость и ненавязчивость современных 
технологий делают обучение более 
привлекательным для следующего по-
коления. Тем не менее, нужно отме-
тить, что на начальном этапе обучения 
могут возникать сложности, связанные 
с освоением новых инструментов, по-
скольку консервативно настроенные 
преподаватели неохотно соглашаются 
использовать современные техноло-
гии и гаджеты в школах и ВУЗах, рас-
сматривая их как отвлечение, а не как 
интеллектуальную помощь в обучении 
[8, с. 27]. 

Пандемия COVID-19, изоляция и 
карантин — три понятия, которые не-
давно вошли в наш лексикон. В усло-
виях кризиса цифровые технологии 
смогли буквально удержать систему 
образования на плаву. студенты во 
всем мире обучались, не выходя из 
дома [18, с. 181]. интеграция техноло-
гий в образование дала учащимся уни-
кальный опыт обучения, позволяя им 
сохранять заинтересованность в пред-
мете, не отвлекаясь;опыт показал, что 
дистанционное обучение может про-
ходить динамично и интересно, если в 
классе будут поставлены задачи, вклю-
чающие технологические ресурсы, уст-
ные презентации и групповое участие 
[1, с. 323].

начиная с использования меньше-
го количества бумаги для раздаточных 
материалов и книг и заканчивая эконо-
мией времени и удобством проведения 
исследований, цифровое обучение — 
это прекрасный способ сократить рас-
ходы, более эффективно использовать 
ресурсы, способствовать устойчивости 
развития и расширить охват и влияние 
на учащихся и учителей [8, с. 31]. 

нужно отметить, что социальные 
технологии широко распространены и 
переплетаются во многих аспектах сов-
ременной жизни и общества. Цифровая 
революция, охватившая мир, безуслов-
но, изменила всю сферу образования. 
способы обучения учащихся быстро 
видоизменяются, и в результате мы мо-
жем видеть то, что технологии посте-
пенно совершенствуют облик образо-
вания, сделав его более качественным и 
доступным. 

Глобализация образования уже 
потребовала применения различ-
ных социальных технологий. еще до 
пандемии COVID-19 были доступны 
онлайн-платформы для проведения 
занятий, обмена ресурсами, оценки 
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и управления повседневной деятель-
ностью академических учреждений, 
однако использование этих платформ 
было упреждающим, и только в период 
всеобщего карантина институты вы-
нужденно перешли на режим онлайн-
обучения для поддержания в рабочем 
режиме всей системы образования выс-
шей школы. 

Этот глобальный кризис показал не-
обходимость международной интегра-
ции в систему образования. Цифровые 
технологии помогают развивать навы-
ки, которые потребуются студентам в 
их профессиональной деятельности, 
такие как решение ключевых проблем, 
создание собственной системы мышле-
ния и понимания сути различных про-
цессов в науке и образовании в целом. 

на сегодняшний день социальные 
технологии трансформируются, под-
страиваясь под постоянно меняющееся 
будущее, чтобы сыграть в нем реша-
ющую роль. Приобретенные качества 
и способности студентов будут иметь 
важное значение для их будущего про-
фессионального успеха. Кроме того, 
они дают каждому образовательному 
учреждению большую гибкость и воз-
можность индивидуальной настройки 
учебного плана в зависимости от тре-
бований каждого студента [7, с. 30]. 
Цифровые технологии помогают уча-
щимся создавать собственный контент, 
сотрудничать с другими однокурсника-
ми из других стран, оценивать работу 
друг друга.

современные цифровые аудитории 
отличаются использованием электрон-
ных устройств или платформ, таких 
как социальные сети, мультимедиа и 
мобильные телефоны, для обучения 
студентов. Благодаря цифровым тех-
нологиям в образовании сегодняшний 
образовательный ландшафт изменился 
к лучшему, большая часть учебной про-

граммы предоставляется студентам он-
лайн через удобную и интерактивную 
платформу. 

несмотря на свою многогранность, 
образование в своей основе представ-
ляет собой вид коммуникации, а ин-
тернет, в свою очередь, привел к появ-
лению новых каналов связи, которые 
расширили возможности передачи и 
доступа к образовательной информа-
ции. Эти средства массовой информа-
ции и виртуальные площадки служат 
помощниками в обучении [6, с. 82].

Циклы обратной связи и технологии 
являются двумя важными компонента-
ми цифрового класса. Циклы обратной 
связи необходимы учащимся для полу-
чения обратной связи от своих учите-
лей в режиме реального времени. Пре-
подаватели могут использовать данные 
циклы для обеспечения обратной связи 
в зависимости от многих факторов, та-
ких как студент, лекция, группа и т. д. 
В результате студенты могут изучать 
многие темы самостоятельно, исполь-
зуя интернет-ресурсы и цифровые ау-
дитории. 

обучение в аудитории больше не 
ограничивается чтением лекций, на-
писанием на доске объяснений глав и 
понятий и ведением заметок в своих те-
традях [17, с. 116].

Цифровые технологии — это уни-
кальный инструмент, который позволя-
ет облегчить преподавателям создание 
учебных материалов и предоставить 
новые методы обучения и совместной 
работы, используя весь потенциал пе-
редовых цифровых технологий для ре-
волюционного преобразования учебно-
го процесса, сделав его доступным для 
всех [17, с. 118-119]. Эффективность 
преподавания повышается за счет ис-
пользования передовых технических 
средств, которые способствуют лучше-
му планированию, легкому и практиче-
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скому обучению, быстрой оценке, луч-
шим ресурсам, новым навыкам и т. д.

Технологические достижения по-
могли создать и развивать онлайн-
библиотеки, которые упростили 
коммуникацию между студентами, 
преподавателями и исследователями 
со всего мира. онлайн-форумы при-
влекли профильных специалистов для 
обсуждения конкретных тем и оценки 
учебной программы, педагогической 
деятельности и различных методов 
оценки.

нельзя не сказать и о роли социаль-
ных технологий в содействии обуче-
нию студентов с особыми потребно-
стями. на данный момент учащимся 
с ограниченными физическими воз-
можностями или способностями к об-
учению доступно активное участие в 
образовательном процессе. Распозна-
вание речи, средства чтения с экрана, 
дисплеи Брайля и устройства для пре-
образования текста в речь относятся 
к революционным технологиям для 
слабовидящих; для слабослышащих 
приложения со скрытыми субтитрами, 
усилители звука и технологии видео-
конференций облегчают язык жестов и 
чтение по губам [17, с. 118; 4].

Таким образом социальные техно-
логии направлены на формирование 
знаний, понимания и навыков, в ре-
зультате чего учащиеся добиваются 
заметных успехов и индивидуально, 
и в команде. создание инклюзивной 
учебной среды предоставляет равные 
возможности каждому учащемуся с 
разным уровнем способностей учить-
ся в одном и том же месте. Цифровые 
технологии играют важную роль в 
развитии навыков работы в команде и 
общения, студенты совместно решают 
текущие образовательные задачи, ис-
пользуя онлайн-платформы.

Доступ к образовательным ресур-

сам теперь возможен в любое время, 
семь дней в неделю. облачное храни-
лище, видеозапись лекций и наличие 
конспектов в электронном виде облег-
чили доступ студентов к образователь-
ным ресурсам.

инновационные образовательные 
технологии улучшают успеваемость 
учащихся за счет систематического 
подхода к учебному процессу и ресур-
сам. система искусственного интел-
лекта [11] распознает индивидуальные 
потребности, внедряя технологии в об-
учение в классе и отслеживая успевае-
мость учащихся. Преподаватели могут 
использовать информацию, предлага-
емую онлайн-мероприятиями, чтобы 
выяснить, какие учащиеся не получили 
нужных знаний на конкретных уроках, 
и оказать дополнительную помощь и 
поддержку. сами студенты могут за-
давать вопросы об уроке и получать 
дополнительную помощь по сложным 
предметам.

студенты развивают способность к 
самостоятельному обучению, исполь-
зуя цифровые средства обучения и 
технологии. они используют онлайн-
ресурсы, применяя полученные знания 
для решения конкретной проблемы или 
задания, и, как следствие, увеличивают 
свою производительность и эффектив-
ность. инструменты и технологии циф-
рового обучения привлекают учащих-
ся и улучшают навыки критического 
мышления, которые являются основой 
для развития аналитического мышле-
ния [6, с. 83].

Поскольку цифровое обучение го-
раздо более увлекательно, чем чтение 
учебников или продолжительные лек-
ции, оно обеспечивает более глубокое 
погружение, более гибкую точку зрения 
и более эффективные результаты, чем 
традиционные стратегии обучения. В 
результате учащиеся могут лучше вос-
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принимать учебную информацию.
социальные технологии позволяют 

педагогам быстро обмениваться ин-
формацией с другими преподавателя-
ми, используя цифровые инструменты 
и технологии обучения в режиме реаль-
ного времени. Благодаря достижениям 
в области технологий, поисковые си-
стемы и электронные книги заменяют 
традиционные учебники. 

Подытоживая, можно отметит тот 
факт, что в студенческой среде на се-
годняшний день мы видим преобла-
дание и рост социальных технологий, 
основанных на смешанном обучении с 
развлечениями и обучением с исполь-
зованием электронных технологий. Эта 
форма стиля обучения включает в себя 
не только аудио-видео, но и обучающие 
приложения, подкасты, электронные 
книги и так далее. По мере того, как 
интернет становится более доступным, 
можно прогнозировать то, что в буду-
щем произойдет более значительное 
слияние цифровых и традиционных 
методов преподавания и обучения.

Эффективное использование по-
добных технологий, несомненно, рас-
ширит образовательные возможности 
в будущем. Помимо информационных 
ресурсов, социальные технологии в 
образовании позволяют учащимся свя-
зываться с академическими специали-
стами по всему миру.

новые технологии внедряются пу-
тем автоматизации инструментов для 
разработки и оценки экзаменов, теперь 
можно легко проверить успеваемость 
каждого студента. Преподаватели могут 
использовать социальные сети и текс-
товые сообщения, чтобы обратиться ко 
всему сообществу и участвовать в бесе-
дах один на один с каждым студентом 
[2, с. 171-172].

При этом образовательные социаль-
ные технологии не лишены трудностей, 

особенно в процессе их реализации и 
применении. Для этого существуют 
технологические решения, и они могут 
быть полезны как при обучении ин-
структоров, так и при обучении студен-
тов. Также меняющиеся обстоятельст-
ва и масштаб цифрового и удаленного 
контекста требуют значительной адап-
тации, подготовки, поддержки и уча-
стия [3, с. 21].

есть также свидетельства того, что 
некоторые студенты испытывают труд-
ности из-за онлайн-обучения, напри-
мер, из малообеспеченных семей и не 
имеющих дома мобильных гаджетов 
с выходом в интернет. Трудности воз-
никают и у преподавателей, поскольку 
некоторые из них недостаточно хоро-
шо разбираются в цифровых техноло-
гиях. студенты колледжей, изучающие 
больше практических предметов, чем 
теоретических, сталкиваются с ана-
логичными проблемами, потому что 
практические знания недоступны в он-
лайн-программах [10, с. 150].

не смотря на все сложности, воз-
никающие при внедрении новых ме-
тодов обучения, нельзя не замечать 
огромное количество преимуществ 
образовательных социальных тех-
нологий, которые на данный момент 
могут сэкономить много времени и 
энергии за счет автоматизации или 
частичной автоматизации повседнев-
ных операций, таких как отслежи-
вание посещаемости и мониторинг 
производительности. Эти техноло-
гии предоставляют учащимся вир-
туальный мир и свободу доступа к 
цифровым знаниям в соответствии 
с их стилем обучения. Благодаря ин-
струментам для создания цифрового 
контента, которые настраивают пре-
подавание и обучение, учащиеся могут 
учиться в своем собственном темпе. 

Тем не менее важно понимать и ана-



82

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

лизировать и недостатки, связанные 
с внедрением социальных технологий 
в обучение и преподавание в высшей 
школе. Университеты должны постоян-
но трансформироваться, в то же время 
преподаватели должны своевременно 
реагировать на динамичную среду, в 
которой развиваются информацион-
ные и коммуникационные технологии, 
привнося эффективные и действенные 
методы обучения. 

Повсеместное распространение со-
циальных сетей в высшем образовании 
может трансформировать преподава-
ние за счет совместного обучения, гиб-
кой учебной среды и интерактивного 
обучения, ориентированного на кон-
кретного пользователя. несмотря на 
то, что социальные сети обеспечивают 
гибкое дистанционное и онлайн-об-
учение, уменьшая временные и про-
странственные ограничения доступа к 
образованию, необходимо принимать 
во внимание социально-экономически 
неблагополучных учащихся, которые 
могут не иметь доступа к инструментам 
социальных сетей для обучения.

В последнее время социальные тех-
нологии стали очень популярны, бла-
годаря доступности для любого поль-
зователя и простоты использования. 
на основе многочисленных исследо-
ваний по данной тематике можно сде-
лать вывод о том, что использование 
социальных сетей высшими учебными 
заведениями положительно влияет на 
образовательный процесс, мотивируя 
студентов быть активными участника-
ми и устанавливая более крепкие связи 
в университетском сообществе.

инновационные социальные тех-
нологии создают сообщества и ком-
муникацию, которых никогда не было 
бы в реальном мире, объединяя самых 
разных людей и преодолевая регио-
нальные, классовые и этнические ба-

рьеры. В образовательном процессе 
использование социальных технологий 
как учащимися, так и преподавателями 
более, чем полезно. В настоящее время 
инвестиции в технологии и включение 
в социальные сети, как будущие творче-
ские инструменты, стали важными для 
нового поколения.

Платформы социальных сетей дают 
учащимся возможность освещать ин-
новационные образовательные проек-
ты и обмениваться данными. студен-
ты обсуждают детали, информацию 
и соответствующие вопросы, рассма-
тривая каждый волнующий их вопрос 
и проблему [9, с. 540]. социальные 
сети приносят пользу академическому 
сообществу с точки зрения динами-
ческого сотрудничества, гибкости и 
взаимодействия, чтобы максимизиро-
вать дидактическую методологию для 
обеспечения надлежащего образова-
ния, необходимого в эпоху высоких 
технологий, и предложить, как новые 
перспективы обучения, так и новые 
дидактические задачи. Преподава-
ние на платформах социальных сетей 
и других онлайн-площадках могут и 
должны обеспечивать эффективную 
виртуальную среду онлайн-обучения, 
соответствующую новым педагогиче-
ским требованиям.

очевидно, что каждый универ-
ситет должен в качестве приоритета 
современного высшего образования 
разработать стратегию внедрения ин-
формационных технологий, включая 
использование социальных сетей.
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Цивилизационный прогресс со-
временного общества обуславливает 
необходимость разработки путей ста-
билизации социальных процессов, 
обеспечения качественной подготовки 
управленческих решений, направлен-
ных на воспроизводство интеллекту-

ального и трудового потенциала об-
щества [1]. Перспективы сохранения 
и накопления такого потенциала не-
разрывно связаны с процессами соци-
ализации и социально-экономической 
интеграции молодежи. именно силь-
ная энергия, творческое воображение, 
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патриотические и гражданские идеалы 
определяют целевой и функциональ-
ный характер миссии современной 
молодежи как проводника социальных 
изменений, двигателя экономического 
развития и технического прогресса.

Включение молодого поколения в 
эти процессы неразрывно связано с 
реализацией государственных моло-
дежных программ, которые вовлекают 
молодых людей в целенаправленную, 
продуктивную и конструктивную дея-
тельность, выявляя и усиливая их силь-
ные стороны. Эти программы способ-
ствуют достижению положительных 
результатов, предоставляя возможно-
сти, способствуя развитию позитивных 
отношений и оказывая поддержку, не-
обходимую для развития достоинств 
молодых людей и предотвращения 
рискованного поведения. исследова-
ния показывают, что молодые люди, 
окруженные разнообразными возмож-
ностями для своего развития, меньше 
подвержены влиянию асоциальных 
паттернов поведения, что в конечном 
итоге позволяет им демонстрировать 
более высокие показатели успешного 
перехода во взрослую жизнь [2].

с учетом вышеизложенного, важ-
ным аспектом исследования правово-
го механизма формирования и реали-
зации государственных молодежных 
программ являются вопросы правово-
го статуса молодежи как его субъекта. 
Это связано с тем, что при обсуждении 
верховенства закона молодежь часто 
рассматривается в двойственной роли - 
она, может быть, одним из самых ярых 
защитников правил и норм, но также 
и их основным нарушителем. Многие 
отмечают, что молодые люди играют 
ключевую роль в продвижении прин-
ципов верховенства закона, таких как 
активная гражданская позиция, подо-
тчетность и справедливость; но, с дру-

гой стороны, они могут являться потен-
циальными правонарушителями, быть 
вовлеченными в насилие, конфликты и 
незаконную деятельность.

В связи с этим уточнение статуса мо-
лодежи в продвижении верховенства 
закона, в усилиях по обеспечению мира, 
прав человека и развития посредством 
участия в государственных програм-
мах, которые помогают строить лучшие 
и более справедливые общества, явля-
ется актуальным на сегодняшний день 
заданием, которое и обуславливает вы-
бор темы данной статьи.

научный анализ определения по-
нятия и содержания правового статуса 
молодого поколения в современном 
обществе осуществляли в своих рабо-
тах такие ученые, как Хренников В.Д., 
Алёхина и.с., Путря н.Г., искендерова 
я.Ю., Левченко и.А., сережникова Т.Л.

Роль молодежи в поддержании ме-
ждународной стабильности и безопас-
ности, легитимные возможности для 
реального участия молодых людей в 
продвижении верховенства права на-
шли свое отражение в работах Мерку-
лова П.А., Дегтяревой и.и., сгибневой 
А.с., Лупачевой н.с., Катышевской Т.А.

однако, несмотря на широкий на-
учный интерес к рассматриваемой 
проблематике, ряд вопросов в данном 
предметном поле еще остается откры-
тым и требует более детального рас-
смотрения. Так, особого внимания за-
служивают методы формирования и 
реализации молодежной политики, ме-
ханизмы и приемы профессиональной 
социализации молодого поколения. В 
уточнении и обосновании нуждают-
ся актуальные проблемы становления, 
современного состояния и перспектив 
развития законодательства о социаль-
ной защите молодежи.

Таким образом, цель статьи заклю-
чается в изучении статуса молодежи, 
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как субъекта правового механизма фор-
мирования и реализации государствен-
ных молодежных программ.

В общем понимании молодость — 
это период перехода от зависимости 
к независимости и самостоятельно-
сти. Этот переход происходит в разное 
время в отношении различных прав, 
например, в отношении образования, 
занятости, сексуального и репродук-
тивного здоровья, и, помимо прочего, 
зависит от социально-экономического 
контекста [3]. В силу своего возраста 
молодые люди сталкиваются с дискри-
минацией и препятствиями в осущест-
влении своих прав, что ограничивает 
их потенциал. Таким образом, легитим-
ный, законный статус молодежи озна-
чает полное осуществление ею основ-
ных прав и свобод. Продвижение этих 
прав подразумевает решение конкрет-
ных проблем и устранение препятствий 
для развития.

Положения нормативно правовых 
актов, в которых закреплен правовой 
статус молодежи определяют права, 
обязанности и особенности ответст-
венности молодого поколения, как от-
дельной социально-возрастной группы 
общества. В частности, такие как: кон-
ституционные права и свободы моло-
дежи, личные права и свободы, поли-
тические, социальные и культурные 
права, основные обязанности как гра-
ждан своей страны [4].

По мнению автора, составляющие 
элементы правового статуса молоде-
жи обуславливаются ее качественным 
своеобразием, отличающим данную 
социальную группу среди других групп 
современного социума. Кроме того, они 
определяются и четко артикулируются 
на макро и микроуровнях. 

Так, на макроуровне правовые рам-
ки определяют доступ молодежи к госу-
дарственным услугам и, следовательно, 

возможности для ее личностного раз-
вития в таких областях, как образова-
ние и занятость, здравоохранение и 
правосудие. они также оказывают вли-
яние на участие молодежи в обществен-
ной и социальной жизни, определяют 
ее взаимоотношения с государством и 
общественными институтами. 

на микроуровне требования к мини-
мальному возрасту играют важнейшую 
роль в определении доступа к государст-
венным услугам и права голосовать или 
участвовать в выборах. стремясь найти 
баланс для защиты и расширения прав 
и возможностей молодых людей, необ-
ходимо тщательно рассмотреть вопрос 
об определении минимальных возраст-
ных порогов, чтобы избежать правовых 
барьеров и правовой дискриминации 
по возрастному признаку в процессе 
реализации государственных программ.

Также важными для проводимо-
го исследования являются вопросы 
внутреннего разделения молодежи на 
группы и категорий, что позволяет 
говорить об особенностях правового 
статуса молодого лица в зависимости 
от принадлежности его к той или иной 
группе, и в связи с этим, о возможности 
молодого человека вступать в правоот-
ношения формирования и реализации 
соответствующей государственной мо-
лодежной программы.

итак, классификация молодежи 
позволяет выделить ее следующие ее 
группы: 

1) в зависимости от социального 
статуса молодые люди делятся на ра-
ботающих и безработных; молодых 
учащихся и не учащихся; на женатых и 
холостых; 

2) в зависимости от пола: молодые 
лица мужского и женского пола; 

3) в зависимости от национальной 
принадлежности: русские, украинцы, 
белорусы, казахи, крымские татары, 
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молдаване, венгры, болгары, румыны, 
евреи, поляки, армяне, греки и предста-
вители других национальностей; 

4) в зависимости от места и региона 
проживания: сельская и городская мо-
лодежь; 

5) в зависимости от уровня актив-
ности культурной, спортивной и ду-
ховной жизни: спортсмены, активные и 
пассивные туристы; молодежь, занима-
ющаяся культурным развитием и куль-
турно не развивающиеся лица; верую-
щие, атеисты, агностики и т.п. [5].

итак, обобщая вышеизложенное, 
можно определить круг прав молодых 
людей как субъектов правового меха-
низма формирования и реализации го-
сударственных молодежных программ.

Группа прав и обязанностей, каса-
ющихся участия в формировании го-
сударственных молодежных программ: 
право на доступ к информации о фор-
мировании государственной молодеж-
ной программы; право на выявление 
собственной инициативы по форми-
рованию государственной молодежной 
программы; право на учреждение об-
щественных организаций, являющихся 
субъектами формирования государст-
венных молодежных программ и пра-
во на участие в их деятельности; право 
быть респондентом социальных опро-
сов, касающихся формирования госу-
дарственной молодежной политики; 
право на участие в петициях по вопросу 
формирования государственной моло-
дежной программы; право на участие в 
моделировании государственной моло-
дежной программы; обязанность пре-
доставить достоверную информацию 
в случае участия в социологических 
исследованиях при формировании го-
сударственной молодежной политики.

Группа прав и обязанностей, охва-
тывающих непосредственное участие 
молодых людей в государственной мо-

лодежной программе: право на доступ к 
информации о действующих государст-
венных молодежных программах; пра-
во на обжалование решения государст-
венного органа и/или органа местного 
самоуправления об участии или отказе 
в доступе к государственной молодеж-
ной программе; право на прекращение 
участия в государственной молодежной 
программе до ее окончания; обязан-
ность предоставить достоверную ин-
формацию, необходимую для участия в 
государственной молодежной програм-
ме; обязанность соблюдать требования 
предъявляемые перед участником госу-
дарственной молодежной программы 
при ее реализации и т.д.

несмотря на то, что правительст-
ва многих стран мира предпринимают 
активные меры по разработке государ-
ственных программ, которые в наи-
большей степени способны учитывать 
потребности и возможности молодых 
людей, а также способствовать их ре-
ализации, удовлетворенность моло-
дежи их вовлеченностью в государст-
венную политику имеет устойчивую 
тенденцию к снижению. Так, согласно 
результатам опроса оЭсР среди моло-
дежных организаций, проведенного в 
июле-августе 2021 г., более чем каждый 
третий респондент (38%) сообщил, что 
результативность государственных ор-
ганов в области поддержки молодого 
поколения снизилась с начала кризиса 
COVID-19. Более того, 31% заявили, 
что за тот же период удовлетворен-
ность предложенными программами 
существенно уменьшилась [3].

Устоявшиеся демократии по всему 
миру отмечают снижение гражданского 
участия, ухудшение доверия молодежи 
к правительству и усиление поляриза-
ции. Ученые констатируют, что устра-
нение возрастного неравенства имеет 
решающее значение для предотвраще-
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ния дальнейшего отчуждения молодых 
граждан от жизни общества, государ-
ственного строительства и социаль-
ного прогресса в целом. По мере того, 
как правительства мобилизуют значи-
тельные государственные ресурсы для 
восстановления после кризиса, у них 
есть уникальная возможность создать 
лучшие возможности для молодежи, 
решить проблему возрастного неравен-
ства и создать основу для будущего бла-
гополучия и общественного доверия. 
Государственное управление — законы, 
государственная политика, службы и 
институты, способ принятия государ-
ственных решений и распределение ре-
сурсов — лежит в основе этих усилий.

В контексте вышеизложенного, мож-
но обозначить перспективные меры 
по защите и реализации прав молодых 
людей, которые необходимо реализо-
вывать, привлекая молодежные органи-
зации к разработке, реализации, мони-
торингу и оценке политики, программ 
или стратегий, затрагивающих права 
будущего поколения, и к принятию ре-
шений в более широком смысле. Меры 
могут включать, например, следующее:

1. Участие: принятие или изменение 
законодательства для согласования ми-
нимального возраста для голосования и 
минимального возраста для выдвиже-
ния кандидатуры на выборах. 

2. обеспечение доступа к социальной 
защите для всех молодых работников, 
независимо от формы занятости, и от-
мена субминимальной заработной пла-
ты молодежи там, где она существует.

3. Предоставление некарательной и 
недискриминационной альтернатив-
ной службы для лиц, отказывающихся 
от военной службы по религиозным со-
ображениям.

Таким образом, резюмируя полу-
ченные в ходе исследования результа-
ты, можно сделать следующие выводы. 

определяя правовой статус молодежи, 
как субъекта правового механизма фор-
мирования и реализации государствен-
ных молодежных программ, необходи-
мо учитывать не только ее возрастные 
границы, но и социальные, психологи-
ческие, физиологические особенности, 
влияние других видов статусов, класси-
фикацию групп молодежи, круг их прав 
и обязанностей. 
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Российская модель воспроизводства, как противовес модели американского банкирского «фео-
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Российская модель воспроизводства, как противовес 
модели американского банкирского «феодализма»*

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработ-
ки модели российского воспроизводства, как противовеса модели американского банков-
ского «феодализма». 

Американский банкирский «феодализм» выступает в виде господства финансовой бир-
жи над воспроизводством. Американская модель в настоящее время достигла уровня «им-
периализма», который в финансовом плане представлен в виде МофТ (а), а в производст-
венном отношении, как всемирная кластер-система. 

В связи с этим, в России рост инвестиций в добычу полезных ископаемых более высо-
кими темпами, чем в обрабатывающую промышленность, только укрепляет в мире пози-
ции американского банкирского «феодализма». При этом сырьевые «помещики» в России 
взаимодействуют с «феодальными банкирами» европы и сША, как со своими партнерами 
по производству. Это происходит потому, что инвестиционные проекты направлены не на 
создание идеального государства, а на развитие мировой кластер-системы.

Противовесом банкирскому «феодализму» и его кластер-системе может быть только та-
кой фонд, уставной и резервный капитал которого определяется государством совместно 
с местными органами самоуправления. Учредителем такого фонда может быть только на-
родный собор, как высший орган местного самоуправления в России. 

Ключевые слова: система воспроизводства, экономическая модель, проект, банковский 
«феодализм», кризисные явления, прибыль, самоуправление, капитализм, социализм, инве-
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The Russian model of reproduction as a counterbalance 
to the model of American banking «feudalism»

Abstract. The relevance of the research topic is due to the need to develop a model of Russian 
reproduction, as a counterweight to the model of American banking «feudalism».

American banking «feudalism» appears as the dominance of the financial exchange over re-
production. The American model has now reached the level of «imperialism», which is represented 
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financially in the form of IAFT and in terms of production, as a worldwide cluster system.
In this regard, in Russia, the growth of investment in mining at a higher rate than in the manu-

facturing industry only strengthens the position of American banking «feudalism». At the same 
time, the raw material «landlords» in Russia interact with the «feudal bankers» of Europe and the 
United States, as with their production partners. This happens because investment projects are not 
aimed at creating an ideal state, but at developing a global cluster system.

A counterbalance to banking «feudalism» and its cluster system can only be such a fund, the 
authorized and reserve capital of which is determined by the state together with local self-govern-
ment bodies. The founder of such a fund should be the People‘s Cathedral, as the highest body of 
local self-government in Russia.

Key words: REPRoduction system, economic model, project, banking «feudalism», crisis phe-
nomena, profit, self-government, capitalism, socialism, investments, capital, currency, economic 
security, exchange, counterweight. 

Введение
Русский национальный идеал, во-

площенный в идее игумена филофея: 
«Москва – Третий Рим», был разрушен 
дворянами, которые создали в стране 
крепостной строй. 

Крепостничество постепенно раз-
ложило правящий класс и вызвало в 
дворянских собраниях рост либераль-
ных настроений, так как «рабовладель-
ческий строй» уже не отвечал потреб-
ностям капиталистического развития 
России [1].

Буржуазная экономическая система, 
с ее своекорыстным «идеалом», – была 
чужда большинству населения России. 

Доктор философских наук А.я. Гу-
ревич считает, что «поставив гегелев-
скую диалектику «с головы на ноги», 
Маркс возвратил философии истории 
ее былую величественность. философ-
ско-историческая мысль возвращает-
ся к эсхатологии: коммунизм вместо 
«Царства Божьего», торжество соци-
альной справедливости на земле вме-
сто воздаяния по грехам и заслугам в 
мире потустороннем. Вновь категория 
будущего подчиняет себе настоящее: 
нынешние страдания не столь сущест-
венны, по сравнению с грядущей награ-
дой» [3, с. 37].

Так как национальный идеал в виде 

капитализма не соответствовал пред-
ставлениям русского народа о «Божьем 
Царстве» на земле, то это и определило 
в 30-60- е гг. ХХ в. успех строительства 
социализма в сссР. 

В постсоветском пространстве пара-
зитическая буржуазная система столк-
нулась с мощным народным сопротив-
лением, которое стремилось утвердить 
в обществе традиционные начала его 
нравственной жизни. 

Кандидат экономических наук 
Л.и. Зайцева отмечает, что «новые 
русские» взяли на вооружение посту-
латы «экономического человека» сми-
та и оказались в моральной изоляции. 
Реформы «на западный лад» идут в Рос-
сии со скрипом. наш человек на уровне 
подсознания не может принять навя-
зываемую ему погоню за материальным 
богатством. Дух западноевропейского 
капитализма, поднимающего на щит, 
как основные в жизни ценности бо-
гатства и благополучия, основан на 
протестантской религиозной этике. ее 
основной постулат – индивидуальная 
избранность к спасению – несовместим 
с духовным наследием православия» [4, 
с. 52]. 

Основная часть
изучение функционирования рус-
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ской модели экономики, существовав-
шей как господствующий тип с Х-ХII 
вв. и перерывами вплоть до ХVIII в., 
позволяет выявить ряд основопола-
гающих принципов ее функциониро-
вания: 1) Первое – это трудовой ха-
рактер хозяйственной деятельности. 
Экономический процесс направлен 
не на максимализацию прибыли, а на 
обеспечение трудовой самодостаточно-
сти; 2) Второе – это самобытные особен-
ности организации труда и производст-
ва – самоуправление общины и артели; 

самобытные особенности трудовой и 
хозяйственной мотивации – преобла-
дание религиозных форм понуждения к 
труду над материальными. 

Россия стремилась догнать европей-
ские страны, но всенародная промыш-
ленная «стройка», во главе с «посадом» 
и крестьянством в ХVII веке, не устраи-
вала дворянство, так как привела бы к 
юридическому равенству всех сословий 
в России. 

В результате столкновения двух 
идей (земской и дворянской), россий-
ское общество в конце XVII - начале 
XVIII века «повредилось» и россий-
ская элита стала ориентироваться на 
европу и английского экономиста 
Адама смита.

Логику человеческих поступков, 
по отношению к другим людям, Адам 
смит объяснял так: «Дай мне то, что 
мне нужно, и ты получишь то, что нуж-
но тебе» [4, с. 52].

именно такого человека с эгоисти-
ческими своекорыстными интересами, 
смит и поставил как образец во главу 
новой науки, которую он назвал «поли-
тической экономией». Для российского 
дворянства «хомо экономикс» стал иде-
алом организаторской хозяйственной 
деятельности в феодальной стране.

Российское дворянство направило 
свой экономический процесс на мак-

симализацию прибыли, ликвидировало 
местное самоуправление, поставило себе 
на службу крестьянские общины, утвер-
дило преобладание материальных форм 
принуждения к труду над моральными.

социалистическое воспроизводст-
во, пришедшее на смену российскому 
феодализму, характеризовалось рядом 
основополагающих принципов его 
функционирования: 

1) Трудовой характер хозяйствен-
ной деятельности. Экономический про-
цесс здесь направлен и на максимали-
зацию государственной прибыли, и на 
обеспечение трудовой самодостаточно-
сти; 

2) сочетание государственных и ар-
тельно-кооперативных форм организа-
ции труда; 

3) единство моральных форм пону-
ждения к труду с административными. 

Процесс либерализации КПсс, 
привел к возрождению в стране номен-
клатурной системы управления с ее па-
разитическими формами: «местничест-
во» и «кормление»; которые и являются 
главной причиной распада сссР. 

В конце ХХ – начале ХХI вв. на 
«волне» национал-либерализма Россия 
пережила новый этап трансформации 
национального хозяйства, который 
выражался в сырьевой ориентации 
национального хозяйства, недостаточ-
ном инвестировании активной части 
основного капитала, снижении продол-
жительности жизни и т.д. [10]. сырье-
вая ориентация народного хозяйства 
«породила» целый класс «сырьевых 
помещиков», которые являются такой 
же антинародной социальной груп-
пой, какой до революции были дворя-
не. общество вновь раскололось на два 
основных класса: капиталистов и наем-
ных работников. 

Для того, чтобы понять, как осу-
ществляется движение капитала, с це-
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лью возрастания его стоимости, и как 
«работают» схемы обращения средств 
по формуле Д-Т-Д (купля ради прода-
жи) и Т-Д-Т (продажа ради купли), рас-
кроем его понятие. 

Классическое определение звучит 
так: «капитал – это превращённые в ка-
питал средства производства, которые 
сами по себе столь же являются капи-
талом, как золото или серебро сами по 
себе – деньгами». А меновая стоимость, 
согласно марксистской экономической 
доктрине, – это способность товара 
быть обмененным на другой товар в 
определенной пропорции, находящей 
свое выражение в денежной стоимости, 
в цене товара. 

Маркс подчёркивал, что схема Д-Т-Д 
верна и имеет смысл только в таком 
виде: Д-Т-Д’, где Д’= Д+(Д), то есть 
только в случае приращения первона-
чально авансированной суммы Т-Д-Т 
(продажа ради купли). 

Маркс называл это приращение 
прибавочной стоимостью. и благода-
ря ей, первоначально авансированная 
стоимость не только сохраняется в об-
ращении, но и изменяет свою величину. 
Как раз это движение стоимости прев-
ращает её в капитал [7].

В капиталистической системе вся 
экономическая деятельность осуществ-
ляется в рамках «кругооборота», то 
есть, идет выкачивание из колонии ее 
богатств, которое и предлагает колония 
монополии, как плату за промышлен-
ную отсталость. 

отметим, что если формула Д-Т-Д 
(деньги-товар-деньги, купля ради про-
дажи) имеет форму кругооборота, то 
схема Т-Д-Т (продажа ради купли) рас-
положена в форме креста (см. Рис. 1). 

Развитая капиталистическая страна 
буквально «взламывает» финансовую 
систему, неразвитой в экономическом 
отношении, страны. идет процесс тор-

говли. например, страны Латинской 
Америки поставляют в европу лес, а та 
в ответ изготовляет им (из этого же леса 
) мебель и продает странам Латинской 
Америке (все, дескать, справедливо: 
«ты – мне, я – тебе»).

изменить этот принцип колония 
была не в состоянии, а монополии – не 
выгодно. В ХХ столетии рухнула ми-
ровая система колониализма. но по-
требление растет, экономика сША и 
европы увеличивает кругооборот обра-
щения товаров и средств. 

 но сама идея «Царства Божьего» 
существует. она требует не господства 
одного духовного уклада над другими, 
а симфонии духовных укладов и взаи-
модействия различных экономических 
укладов между собой. 

Кандидат экономических наук 
Л.и. Зайцева пишет, что «…русскому 
человеку ближе то понимание государ-
ственной власти, которое мы встречаем 
у Посошкова, чем взгляды по этому по-
воду Адама смита. Последний катего-
рически возражал против вмешательст-
ва государства в частнохозяйственную 
деятельность. он рассматривал это как 
посягательство на «естественную» сво-
боду человека.

но в русской общественной мысли 
– иная традиция. Посошков, например, 
рассматривал Российское государство 
как большой хозяйственный дом. Главе 
этого дома, отцу семейства все подчи-
няются и беспрекословно выполняют 
его указания. но, кому много дано, с 
того много и спросится. обязанность 
главы дома заключается в том, чтобы 
последний всегда был в порядке, был 
пригоден для проживания» [4, с. 52-53].

на Западе все подчиняются не «хо-
зяину дома», «отцу семейства», а «бан-
киру-феодалу».

Американский генерал Уэсли 
Кларк подтверждает эту мысль. он 
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пишет: «Атаки террористов 11 сентя-
бря 2001 года на Всемирный Торговый 
Центр и Пентагон знаменовали собой 
поворотный пункт для администрации 
соединенных Штатов и их отношений 
с внешним миром в целом. Это событие 
носило характер катаклизма, потому 
что силы, угрожающие нам из-за ру-
бежа, подорвали нашу веру в безопас-
ность и неуязвимость нашей страны из-
нутри» [6, с. 24]. Торговый Дом в сША 
рухнул?

Как мы и видим на схеме, все денеж-
ные потоки идут от центральной «бир-
жи» в «местные» «биржи» и обратно. 
Так как вся мировая система – «коло-
ниальная», то в конечном итоге капитал 

концентрируется в сША, в евросоюзе 
и в информационных «сетях» мировой 
кластер-системы (см. Рис. 1).

Кандидат философских наук В.М. Кам-
нев отмечает, что «демократия в виде 
открытого общества» – есть поздний 
плод западноевропейского развития. 
смысл этого развития состоит в осво-
бождении человека от христианского 
откровения, в переходе к такому состо-
янию, когда он, исходя из одной собст-
венной свободы, обнаруживает истину 
сущего в своем мышлении и пытается, 
опираясь на свою волю, воплотить ее в 
действительность» [5, с. 83]. 

Таким образом, современный меж-
дународный кризис порождён сово-

Рис. 1. финансово - экономическая модель однополярного мира (авторская 
разработка).
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купностью причин — экономических: 
обладание валютными средствами 
сША и евросоюзом, социальных: уси-
ление имущественного неравенства, 
идеологических: доктрина американ-
ского рынка с господством экономики 
над религией и санкциями к странам, 
отвергающими эту «идеологию». 

основными детерминантами раз-
разившегося кризиса, следует считать: 
падение рыночной стоимости прио-
бретённой посредством ипотечного 
кредита недвижимости; глобализацию 
мировой экономики, снявшей адми-
нистративные препятствия, на пути 
распространения кризисных явлений, 
с целой чередой войн и военных кон-
фликтов; отсутствие жестких законо-
дательных норм по управлению всем 
мировым финансовым сектором.

созданной на Западе социально-
экономической системе, соответствует 
структура управления, внутри этого ка-
питалистического производства.

Кандидат философских наук н.К. Ма-
тросова пишет: «Понятие системы не-
разрывно связано с понятием «структу-
ра», инвариантом связей и отношений, 
возникающих, как между элементами 
системы, так и между частями целост-
ности» [8, с. 124]. известно, что отцом 
научного менеджмента на Западе явля-
ется Тейлор, для которого главная ак-
сиома рационального управления – это 
четкая организация труда и экономиче-
ская целесообразность (сырье следует 
переработать в дорогостоящую про-
дукцию и отправить ее в рынки сбыта 
товаров).

научные методы управления Тейло-
ра базируются на бихевиориизме с его 
основополагающей идеей стимула и ре-
акции. Поэтому, несмотря на утвержде-
ние американцев о том, что сША – это 
христианская страна, сама по себе сис-
тема управления производством и фи-

нансовая система в стране – абсолютно 
антихристианские. 

финансовой основой мировой кла-
стер – организации является торговая 
«сеть». именно через информацион-
ные и торгово-финансовые «сети» идет 
перекачка средств от слаборазвитых 
государств в развитые капиталистиче-
ские страны. В результате, в западном 
обществе снижается социальное напря-
жение. но, в отличие от старой системы 
отношений, «метрополия» – «колония», 
в которой главным действующим «ли-
цом» выступало государство, в новой 
системе экономических отношений 
высшим «статусом» «наделяется» трей-
дер. Трейдеры «грабят» национальные 
государства, разрушают их финансовую 
систему и экономику также, как это 
ранее делали развитые капиталистиче-
ские государства, захватывая колонии 
и эксплуатируя порабощенное насе-
ление. Трейдеры имеют свой высший 
руководящий орган в виде МофТ – 
международного объединения трейде-
ров. Главная задача МофТ (а) в мире 
заключается в том, чтобы создать в нем 
финансовое «рабовладение», когда фи-
нансовая система любой страны может 
стать собственностью МофТ (а). А если 
все финансовые системы националь-
ных государств превратятся в собст-
венность МофТ (а), то и производства 
этих стран будут продаваться по ценам, 
которые установит МофТ. 

Для МофТ (а) сША являются тем 
же, чем для сША – евросоюз. В цент-
ре всей системы управления современ-
ной западной экономики располагается 
МофТ, а под «ним» американская и 
европейская «биржи», а далее «пери-
ферия», в виде зависимых от целого 
частей. 

исходя из этого, экономическим 
противовесом современному капита-
лизму может быть только христиан-
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ский социализм. социализм, по мне-
нию протоиерея сергия Булгакова, 
является наиболее справедливым эко-
номическим строем. Под социализмом 
о. сергий Булгаков понимал: отсутст-
вие социальной праздности, трудовую 
деятельность, соответственно склон-
ностям и способностям, отсутствие 
различия между богатыми и бедными. 
Религиозное же отношение к труду, как 
к «общественному служению» предпо-
лагало строительство «Царствия Божь-
его» на земле [9].

с понятием «религия» связано по-
нятие «структура». Кандидат философ-
ских наук н.с. Гордиенко пишет, что 
«…церковная структура являлась един-
ственным на Руси и в России реальным 
воплощением русской модификации 
византийской ортодоксии» [2, с. 167]. 
но в византийской ортодоксии нет той 
социальной структуры, которая необ-
ходима для строительства «Царствия 
Божьего» на земле. Для «Царствия Бо-
жьего», как идеального государства не-
обходима национальная система само-
управления в виде муниципалитетов. 
В России воспроизводство может быть 
действенным и конкурентноспособ-
ным, по отношению к западной эконо-
мике, именно по этой причине.

Кризис мировой экономической си-
стемы связан с «поклонением» «золото-
му тельцу» целых стран и народов. А это 
привело к построению «темного мира». 
В этих условиях не частный бизнес, а 
только муниципальное производство 
может стать надежным экономическим 
союзником любого национального го-
сударства. самостоятельность же му-
ниципалитетов будет гарантироваться 
их экономической независимостью от 
государственной администрации. 

 Предлагаемая нами система вос-
производства должна работать так, 
чтобы экономический центр мира (Рос-

сия), рекомендовал всем остальным 
регионам выполнение торговых отно-
шений, с учетом равноценности валют. 
Россия осуществляет анализ возмож-
ных экономических связей со страна-
ми-партнерами, путём рационального 
распределения потенциальных ресур-
сов страны-центра и стран-партнеров. 
Затем составляются договора, напри-
мер, Россия поставляет технику «парт-
нерам» при условии, что те, в свою 
очередь и в своё время, расплатятся 
полученными от использования этой 
техники продуктами и наоборот. При 
нормальном функционировании та-
кой системы, деньги выступают лишь 
гарантом исполнения обязательств по 
договорам, валюта страны-партнера 
возвращается ей назад, тем самым обес-
печивая экономическую безопасность 
национальной экономики. 

Русский экономист с.ф. Шарапов 
считал, что деньги – это орудие эко-
номических отношений лиц, групп и 
стран. Поскольку золотые деньги – это 
власть над человеком, то они являют-
ся, по мнению с.ф. Шарапова, «темной 
силой», формой материализации со-
циального неравенства. с.ф. Шарапов 
утверждал, что истинные деньги – это 
инструмент, который должен служить 
людям, а не господствовать над ними 
[13]. отсюда основная функция денег – 
функция обращения. В российской фи-
нансово-экономической системе схема 
обращения средств в виде Д-Т-Д долж-
на «располагаться» в форме «креста», а 
Т-Д-Т (Товар-Деньги-Товар) в форме 
кругооборота.

схема Т-Д-Т верна и имеет смысл 
в виде Т-Д-Т’(продажа ради купли), 
где Т’=Т+(Т), то есть только в случае 
приращения первоначально приобре-
тенного товара (изделия, технологии и 
т.д.). 

следовательно, на основе покупки 
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необходимого изделия, технологии и 
т.д. совершается приращение внутри 
национального производства с прода-
жей уже нового товара. Благодаря это-
му приращению, есть движение капита-
ла, в социалистической системе с целью 
возрастания его стоимости, но это ка-
питал не МофТ (а) и международного 
валютного фонда, а национальных эко-
номик. Движение такого капитала на-
правлено на осуществление и в России, 
и во всех странах мира научно-техниче-
ской революции. 

Заключение
Доктор экономических наук, про-

фессор свято-Тихоновского гумани-
тарного университета А.А. олейников, 
опираясь на христианскую антропо-
логию, утверждает, что человек – это 
единство тела, души, сотворенной твор-
ческим дуновением создателя, и духа, 
производного от святого Духа. Душа, 
считает он, – сообщает телу жизнь, а 
ум, как высшее свойство души и ее выс-
шее проявление, – эту жизнь творит, 
созидает [11]. В этом случае в общест-
ве и формируется духовный уклад, как 
система религиозных отношений, в со-

ответствии с которой создается эконо-
мический уклад, как система производ-
ственных отношений. 

симфония государственной и цер-
ковной ветвей власти, а также взаимо-
действие государственного управления 
и местного самоуправления на местах, 
создают необходимое условие для стро-
ительства идеального государства в Рос-
сии («Царствие Божие») (см. Рис. 2).

П.я. Чаадаев отмечал, что «…имен-
но в наших старых социальных формах 
заключались и сохранялись первичные 
элементы нашего общества. формы эти 
были точным выражением нашего на-
ционального духа, всего нашего суще-
ства [12, с. 122].

Все выше сказанное, позволяет 
определить ряд основополагающих 
принципов функционирования моде-
ли постлиберального воспроизводства 
России: 1) Трудовой характер хозяй-
ственной деятельности; 2) Экономи-
ческая модель России предполагает 
взаимодействие государственной, му-
ниципальной и частной форм собст-
венности, при ведущей роли государст-
венно-муниципальной собственности 
в стране; 3) Преобладание религиозно-
нравственных норм организации вос-
производства, (строительство идеаль-
ного государства) является важнейшим 
фактором победы России в ее борьбе 
против бесчеловечного современного 
банкирского «феодализма». 
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Аннотация. социальные факторы на ряду с экономическими и политическими влия-
ют на деловую активность в бизнес-сообществах. Чем выше степень личной вовлеченности 
каждого субъекта экономической деятельности в достижении стратегических задач, тем ин-
тенсивнее деловая активность. Грамотная постановка и каскадирование целей гарантирует 
высокий уровень целеустремлённости персонала. Природа ценности для каждого индиви-
дуальна и субъективна. Важно грамотно декомпозировать общие цели в индивидуальные 
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cading of goals guarantees a high level of staff commitment. The nature of value for each individual 
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целеустремлённость сотрудников 
в организации. Рассматривая целеу-
стремлённость следует определить, что 
является основой для её формирова-
ния. Любая организация имеет такой 
документ как устав. В нем закреплены 
основные направления деятельности. 

Помимо устава для определения путей 
развития компании могут составлять 
стратегию развития. стратегия — это 
путь, план управления компанией, 
призванный укрепить положение ор-
ганизации и достичь глобальных целей.  
стратегия определяет методы конку-
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ренции и ведения бизнеса, политики 
поведения в компании. стратегия за-
висит от условий работы конкретной 
компании: географическое положение, 
конкурентная среда, растущий или со-
кращающийся рынок, технологические 
возможности. Для выработки и приня-
тия стратегии проходят 3 этапа: страте-
гический анализ, разработка стратегии, 
реализация стратегии. 

стратегический анализ – это анализ 
положения компании на рынке, конку-
рентной среды, преимуществ и недо-
статков.

Разработка стратегии – определе-
ние пути развития компании, методов, 
которые будут использованы, отказ от 
некоторых видов деятельности. Резуль-
татом является стратегическая карта.

Реализация стратегии – это кон-
кретные методы управления, которые 
применяются на предприятии для до-
стижения запланированных резуль-
татов. создаётся система сбалансиро-
ванных показателей. Показатели могут 
быть финансовыми, стратегическими, 
социальными и некоммерческими.

сегодня многие компании прихо-
дят к такому выводу, что для дости-
жения амбициозных целей требуется 
безупречная организация внутренних 
бизнес-процессов. но ни одна из этих 
целей не может быть достигнута в пол-
ной мере без коллективного труда всей 
команды работников, будь то разработ-
ка нового продукта, обслуживание кли-
ента или внутренние операции [1].

согласно стратегической карте, 
обозначаются цели первого, второго и 
последующих этапов. на каждом эта-
пе ставятся определённые результаты, 
которые должны быть достигнуты и в 
итоге компания от одной цели к другой 
достигает своих стратегических задач. 

Компания — это команда сотрудни-
ков, объединённых единой целью. от 

того как хорошо каждый понимает, что 
конкретно требуется от него и какие ему 
поставлены задачи зависит успех до-
стижения стратегических целей и сте-
пень деловой активности. синхрони-
зация целей между подразделениями, 
между отделами и между сотрудниками 
в отделе одна из основных задачей ру-
ководства. от качества распределения 
целей зависит успех в целом. Поста-
новка целей начинается с руководства. 
Руководителям подразделений назна-
чает задачи генеральный директор или 
другой высший руководитель органи-
зации. на верхнем уровне целей бывает 
15-20. Далее цели каскадируются на от-
делы в подразделениях руководителям. 
на этом уровне целей 10-15. Далее цели 
декомпозируются до каждого сотруд-
ника в целом. на этом уровне 3-5 целей. 
Портер и Крамер определяют общую 
ценность как «политику и практику, 
которые повышают конкурентоспособ-
ность компании при одновременном 
улучшении социальных и экономиче-
ских условий в сообществах, в которых 
она работает» [2].

сессии стратегического бизнес-пла-
нирования крайне важны для определе-
ния пути развития компании на 3-5-10 
лет вперёд. на них собственники и ди-
ректора доводят до руководителей выс-
шего и среднего звена видение развития 
компании. Руководители доносят эту 
информацию до сотрудников. Полезно 
создавать информационные материалы 
для ознакомления каждого сотрудника. 
Конференции, видео встречи с руко-
водителями высшего звена помогают 
каждому сотруднику лучше понять 
свою роль и из первых уст услышать 
линию развития компании. например, 
переход на альтернативные источники 
энергии к 2030 году, уменьшение вы-
бросов углеродов в 2 раза к 2035 году и 
другое. 
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Далее руководитель отдела назнача-
ет цели с каждым сотрудником индиви-
дуально. Понимание стратегии компа-
нии позволяет линейным сотрудникам 
более осознанно выставлять индивиду-
альные цели. Представление индиви-
дуального вклада в общую цель делает 
работу сотрудника целенаправленной. 
Задача руководителя при декомпо-
зиции общей цели отдела донести до 
сотрудника понимание как его инди-
видуальные показатели вписывается 
в стратегию достижения единой цели 
компании. Деловая активность в ком-
пании определяется индивидуальным 
вкладом каждого. Вклад может как по-
вышать уровень активности, если уси-
лия едино направлены, а также может 
понижать в случае, если задачи не син-
хронизированы.

Чем выше уровень позиции, тем 
больше целей. на высших уровнях ру-
ководства цели называют системой сба-
лансированных показателей (ссП). на 
уровне линейных сотрудников после 
декомпозиции система сбалансирован-
ных показателей упрощается до ключе-
вых показателей производительности 
(KPI). Залогом успешного каскадирова-
ния целей в компании является четкое 
знание каждым сотрудником, что он 
точно должен делать, чтобы выполнить 
свои цели. Проводят такой экспери-
мент: аудитор приходит в компанию и 
спрашивает выборочно сотрудников из 
разных отделов какие у них цели и что 
лично он/она должны делать для дости-
жения своих целей. если сотрудники 
могут назвать свои цели - это значит, 
что руководство делает правильные 
шаги по их доведению до персонала, 
если сотрудники к целям еще отвечают 
какие конкретно действия они пред-
принимают для их достижения, то это 
идеальное построение системы ориен-
тиров в организации. Этот эксперимент 

показывает уровень вовлеченности со-
трудников в целенаправленное движе-
ние компании к достижению стратеги-
ческих целей. В зависимости от уровня 
вовлеченности сотрудников в процесс: 
знание целей, понимание путей их до-
стижения, аудитором делаются реко-
мендации организации по улучшению 
системы постановки целей на предпри-
ятии. 

Мотивирующие факторы. Четкое 
понимание целей и путей их достиже-
ния половина дела по их реализации. 
сотрудники должны осознавать и раз-
делять свои ежедневные обязанности, 
за которые они получают оклад и гло-
бальные цели, за достижение которых 
они получают премии, бонусы. Могут 
быть и обратные случаи, когда за не до-
стижение целевых показателей сотруд-
ники депримируются. Мотивирующи-
ми факторами могут быть: 

- денежное вознаграждение;
- ДМс со стоматологией;
- оплата обучения;
- оплата обучения детей;
- санатории;
- детские лагеря.
если сотрудник регулярно получает, 

то или иное вознаграждение, то данный 
фактор становится гигиеническим, т.е. 
воспринимается как само собой разуме-
ющееся. Человек теряет ощущение, что 
для получения вознаграждения необхо-
димо что-то достигать. смысл мотива-
ции в таком случае утерян. KPI должен 
быть трудно, но достижим. В зависи-
мости от вида работы и частоты смены 
показателей определяется и частота 
получения вознаграждения. например, 
для отдела продаж бонус делают ежеме-
сячным, т.к. план продаж должен вы-
полняться регулярно. Для отдела мар-
кетинга вознаграждение может быть 
квартальным, т.к. запускаются акции, 
эффективность которых вернее оцени-
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вать на квартальной основе. Для отдела 
закупок вознаграждение может быть 
полугодовым, т.к. оборачиваемость 
товара, срок поставки, % наличия то-
вара на складе вычисляются в среднем 
по году. Для руководителей высшего и 
среднего звена компенсации как пра-
вило годовые, т.к. параметров много и 
качество их выполнения определяется 
по показателям на конец года.

Для руководителя и собственни-
ков в организации постановкой, ка-
скадированием и грамотной деком-
позицией целей задача выстраивания 
целеустремлённости в компании не 
заканчивается. следующий важный 
этап – отслеживания параметров вы-
полнения KPI. Для этого важно иметь 
систему оперативного сбора данных и 
отслеживания показателей. из этого 
следует одно из требований к показа-
телям – измеримость и конечность во 
времени. если показатели нельзя из-
мерить, то и оценить их невозможно. 
В современном мире сбор информации 
производится программно, с помощью 
баз данных. Зачастую настройка сбо-
ра показателей KPI это нетривиальная 
задача, она может потребовать значи-
тельных IT ресурсов и вложений. од-
нако без этого невозможно влиять на 
процессы в организации. 

Что даёт выстраивание чёткой си-
стемы KPI в компании? В первую оче-
редь для руководства это способ вли-
яния на процессы, направлять усилия 
на главное направление, оперативное 
отслеживание негативных трендов и 
как результат отслеживание деловой 
активности внутри компании. с соци-
ологической точки зрения есть не ме-
нее важные выгоды. В первую очередь 
это понимание правил игры для персо-
нала. если эти правила чётко заданы, 
однозначно определены и едины для 
всех, это положительно сказывается на 

атмосфере в коллективе. Все знают, что 
у каждого свои задачи, за которые они 
несёт персональную ответственность. 
Это своего рода законы, перед которы-
ми все равны. Выставление единых KPI 
должно приводить к синергии ресур-
сов на главном направлении, если это-
го не происходит на каком-то участке, 
то это сразу видно по KPI. У руковод-
ства есть возможность обратить на это 
внимание и разобраться с конкретной 
проблемой. Возможно, это перегру-
женность сотрудников, неправильно 
сформированные цели или кто-то не 
выполняет свои задачи. KPI для со-
трудника и работодателя это отобра-
жение взаимного понимания стратеги-
ческих целей и конкретных действий 
по их достижению, что в свою очередь 
гарантирует стабильный рост деловой 
активности предприятия. 

целеустремлённость в предприни-
мательстве. Ценность можно опре-
делить, как увеличение субъективного 
удовлетворения или благополучия. 
субъективная ценность, или чувство 
удовлетворения в личном плане — это 
то, что мотивирует все человеческие 
действия. Предпринимательское пове-
дение можно определить как особую 
форму человеческого поведения. сов-
ременная социальная наука признаёт, 
что ценность субъективна. соответст-
венно она не может быть измерена по 
объективным единым шаблонам. Цен-
ность — это неизмеримая мотивация 
действия. Экономическая ценность не 
имеет объективной основы и не может 
быть измерена. наоборот, она «пол-
ностью субъективна от природы» [3] 
и переживается человеком напрямую. 
Все действия предпринимаются для 
достижения некоторых субъективных 
целей, «удалить или, по крайней мере, 
облегчить ощущаемое беспокойство» 
[4], что делает действия целенаправлен-
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ными. Целеустремленность действий, 
которая предпринимается с намерени-
ем достичь какой-либо цели, то, что же-
лательно в глазах субъекта, является не-
избежным фактом, в действительности, 
«стремление достичь - эта цель являет-
ся человеческим мотивом для соверше-
ния действия» [5]. Ценность – это поль-
за, полученная в результате некоторых 
потребительских активностей [6], «пе-
реход от состояния нужды к состоянию, 
в котором потребность удовлетворена» 
[3]. Другими словами, это увеличение 
удовлетворения или благополучия.  

фосс и Линденберг утверждают, 
что субъективная ценность вытекает 
из мотивообразующих познаватель-
ных процессов, цели определены, рас-
ставлены по приоритетам и активиро-
ваны [7]. но даже если человек ставит 
перед собой собственные цели, нет 
гарантии успеха. Цели можно ставить 
независимо от того, действительно ли 
они достижимы. ошибки могут воз-
никать из-за ограниченности знаний, 
доступных человеку в данный момент 
и, таким образом, невозможно точно 
предвидеть будущие события. Други-
ми словами, любое действие является 
спекулятивным, в некотором смысле, 
потому что его результат подвержен 
неопределенности. Таким образом, 
ожидаемая или прогнозируемая субъ-
ективная ценность — субъективное 
«хочу» — концептуально отличается от 
реальной или достигнутой ценности, 
которая, на самом деле, достигается в 
ходе приобретаемого опыта [6]. Пред-
почтения определяются субъективной 
расстановкой приоритетов. Цели или 
намерения иерархичны и ранжирован 
[8]. Цели, по сути, конкурируют за вни-
мание и усилия субъекта. Человек пред-
почитает те желания, которые имеют 
более высокий приоритет.

Успех предпринимательства зави-

сит не только от создания продукта, 
приносящего ценность, но и от пред-
восхищения возможных потребностей 
потребителя. от точности предугада-
ния зависит какую цену будет готов за-
платить клиент. нюанс в том, что пред-
принимателю приходится направить 
все усилия в сторону деятельности, ко-
торая не принесёт гарантированного 
успеха. Мотив прибыли не единствен-
ный. есть предприниматели, которые 
развивают своё дела ради приобре-
тения социального статуса, положе-
ния в обществе, автономности. Также 
существует социальное предприни-
мательство, не приносящее прибыль. 
Менгвар и Дауд Антонио определяют 
концепцию ценности как «стратегиче-
ский  процесс, посредством которого 
корпорации могут превратить соци-
альные проблемы в возможности для 
бизнеса» [9]. Для минимизации своих 
потерь предприниматели научились 
быстро перестраивать свои производ-
ства. Чем больше потребители участ-
вуют в разработке товара/услуги, тем 
выше вероятность того, что товар/услу-
га будет иметь хороший спрос.

на основании вышесказанного 
целеустремлённость — это внутрен-
ний настрой и вера в результат лично 
каждого предпринимателя. В госу-
дарственной политике, направленной 
на поощрение и содействии предпри-
нимательству важно учитывать это 
определение. Политика должна иметь 
четкую корреляцию между стиму-
лирующими действиями и деловой 
активностью.  Типовая политика раз-
работана из объективистской теории 
манипулирования причинно-следст-
венными связями. Такой подход не об-
легчает развитие предпринимательст-
ва. Главное то, что причины развития 
предпринимательства не объективны 
и не определены. Тенденция видеть, 
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что всякое предпринимательство еди-
нообразно не является широко эффек-
тивной, из-за её неприменимости ко 
многим предприятиям. Политики не 
могут знать откуда могут появиться 
новые идеи, они не могут правильно 
распределять ресурсы, таким образом, 
политические усилия скорее препятст-
вуют, чем способствуют предпринима-
тельству. если бы политики могли кон-
кретизировать цели, а не выставлять 
общие, это бы позволило более эффек-
тивно распределять ограниченные ре-
сурсы. с точки зрения конкретизации 
целей, государство - огромная органи-
зация, где долгосрочная стратегия раз-
вития должна быть декомпозирована, 
каскадирована и доведена до каждого 
гражданина. Уровней декомпозиции в 
такой схеме множество, и они разные 
по отраслям и сферам жизни. Деловая 
активность будет тем выше, чем чётче 
и однозначнее будут стратегические 
цели декомпозированы на отдельные 
задачи.
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necessary for the harmonious development of mankind. The social infrastructure of the village has 
its own characteristics reflecting the specifics of agricultural production.

For the effective production activity of agricultural enterprises, it is necessary to create the 
necessary conditions in the production process and the reproduction of labor. To accomplish this 
task, social infrastructure units and service departments are needed.

The main task of the social infrastructure is to further improve the social and living conditions 
of the rural population.

Key words: social infrastructure, rural areas, assessment, quality, conditions, population, fa-
cilities, level, indicators.

Для оценки качества услуг соци-
альной инфраструктуры сельских тер-
риторий нижегородской области был 
произведен мониторинг (опрос) жи-
телей сельских территорий, о качестве 
социальной инфраструктуры, уровню 
жизни и так далее. 

В случае проводимой работы ис-
пользовался существующий метод от-
бора респондентов, метод выборочного 
наблюдения (выборка). В исследовании 
приняли участие случайно выбранные 
люди по гендерным и социальным при-
знакам. ими стали люди на улицах и в 
учреждениях досуга, в предприятиях 
общественного питания и так далее 
нижегородской области. опрошенные 
были лица возраста 18-65 лет мужчи-
ны и женщины разных уровней жизни, 
имеющие разные социальные статусы 
студенты, неработающие, служащие, 
предприниматели, пенсионеры, данные 
вопросы анкеты изложены в таблице 1. 

опрос происходил на территории 
нижегородской области, респондента-
ми являлись коренные жители области 
или прибывшие на постоянное место 
жительство население. При составле-
нии результатов исследования учиты-
вались ответы всех без исключения ре-
спондентов. В опросе приняли участие 
53% женщин и 47% мужчин. студен-
тами являлись 25% опрошенных, слу-
жащими в различных коммерческих и 
государственных структурах 45%, нера-

ботающим населением (домохозяйка-
ми) 14%, пенсионерами 10%, не указали 
свой статус 6%.

Были опрошены 430 человек, из них 
25% жителей удовлетворяет качество и 
уровень образования на селе. на сель-
ских территориях нижегородской об-
ласти не везде есть дошкольные учре-
ждения, школы, техникумы, а высшего 
образования так вообще и нет кроме 
Княгининского университета. 

образовательная система ниже-
городской области имеет развитую 
образовательную инфраструктуру, но в 
основном все ВУЗы и техникумы нахо-
дятся в крупных городах, но не на сель-
ских территориях, в виде диаграммы 
представим количество учебных заве-
дений нижегородской области рис. ис-
пользуем для анализа показатели всех 
ступеней образования. 

По результатам исследования ко-
личества образовательных учрежде-
ний нижегородской области необ-
ходимо отметить, что число детей в 
дошкольных учреждениях стало сни-
жаться и всего по области детских сад 
посещают 164860 детей это на 11490 
детей меньше чем в 2017 году. Вало-
вой коэффициент охвата дошколь-
ным образованием, в процентах от 
численности детей в возрасте 1 – 6 лет 
составляет 82,5 % за 2021 год.

но не смотря на это идет рост чи-
сленности обучающихся по образо-
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Таблица 1. Анкета для респондентов.

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Ваш пол                М                   Ж
Город или населенный пункт: 
Ваш статус (подчеркнуть):
студент
служащими в различных коммерческих и государственных 
структурах
не работающий
Пенсионер 

1. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг в сель-
ской местности?

2. Получив образование в городе, хотели ли бы Вы вернутся в 
сельскую местность для дальнейшего трудоустройства?

3. Удовлетворят ли Вас качество собственными жилищными 
условиями?

4. Удовлетворяет ли Вас качество предоставления услуг ЖКХ?
5. есть ли у Вас наличие удобств (канализация, водоснабжение, 

электроэнергия, газ и т. д)?
6. существует ли доступность медицинской помощи?
7. Как Вам качество услуг общественного питания? 
8. есть ли потребность в сети интернет?
9. Хотели бы Вы переехать в город?

10. согласились бы Вы жить на селе без постоянной работы?
11. смогли бы Вы самостоятельно реализовывать собственную 

продукцию животноводства?
12. Предоставляются ли на селе виды спорта и физической ак-

тивности?
13. нуждаетесь ли Вы в мерах социальной поддержки?
14. Как вы считаете достаточно ли информации Вы получаете из 

сМи про ваше село?
15. Вас устраивает качество дошкольных учреждений?
16. нуждаются ли Ваши дети в местах в детский сад?
17. Вас удовлетворяет качество пассажирских перевозок? 
18. Готовы ли Вы переехать в деревню на долгий срок?
19. Хотели бы Вы изменить качества предоставляемых услуг со-

циальной инфраструктуры? 
20. Удовлетворяет ли Вас качество продуктов в местных магази-

нах?
21 Что бы Вы хотели изменить в социальной инфраструктуре 

сельских территорий? 

вательным программам начального, 
основного и среднего общего образо-

вания и на 2021 год это 345604 человек. 
Численность получивших аттестат об 
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Рис. 1. образовательные организации нижегородской области в 2021 году.
*составлено автором на основании документа [8].

Рис. 2. Численность воспитанников дошкольных учреждений в том числе и на 
сельских территориях, человек за 2017-2021 год.

*составлено автором на основании статистических данных [9].

Рис. 3. Численность обучающихся по образовательным программам начально-
го, основного и среднего общего образования, человек за 2017-2021 год.

*составлено автором на основании статистических данных [9].

основном общем образовании– 28,7 
тыс. человек, о среднем общем образо-
вании– 13,2 тыс. человек. 

Так же идет снижение показателя 
численности студентов по образова-
тельным программам высшего обра-
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зования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и состав-
ляет 84625 человек, это на 3548 человек 
меньше показателя 2017 года.

Респонденты, а это 75 % молоде-
жи получали образования в городской 
местности. Всего в нижегородской об-
ласти организаций высшего образова-
нии 30 учреждений с учетом филиалов, 
профессиональных образовательных 
организаций 75 учреждений и все они 
находятся в крупных городах региона 
данные о ВУЗах приведены в таблице 2.

Таким образом можно сказать, что 
большинство учебных заведений выс-
шего образования находятся в крупных 
городах таких как, нижний новгород, 
Арзамас, Дзержинск, Павлово и саров.

45 % опрошенных респондентов не-
довольны качеством и уровнем жилья 
которое они имеют. Для привлечения 
населения на сельские территории Пра-
вительством нижегородской области 
озвучено постановление от 30 ноября 
2019 г. № 891 «об утверждении Поряд-
ка организации работы по реализации 
на территории нижегородской области 
мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях» [7].

«на сегодняшний день в нижего-

Рис. 4. Численность студентов по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры человек за 2017-
2021 год.

*составлено автором на основании статистических данных [9].

родской области определены земель-
ные участки с наиболее перспективным 
развитием в жилищном строительстве. 
Эта информация доступна на публич-
ной кадастровой карте, размещенной на 
созданном Росреестром сервисе «Земля 
для стройки» по поиску и покупке зем-
ли под строительство жилья. Подготов-
ка данных для включения в сервис идет 
в рамках, разработанных Росреестром и 
направленных в регион методических 
рекомендаций по выявлению и анализу 
эффективности использования земель-
ных участков, в том числе находящихся 
в федеральной собственности, для во-
влечения их в оборот для жилищного 
строительства», пояснила руководи-
тель управления Росреестра по ниже-
городской области оксана Штейн.

В рамках данного направления гра-
жданам, проживающим на сельских 
территориях, предоставляются соци-
альные выплаты за счет средств феде-
рального и областного бюджетов на 
строительство (приобретение) жилья 
на сельских территориях [7].

В нижегородской области количе-
ство земельных участков и территорий 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство (иЖс) и для многоквар-
тирных домов (МКД), выявленных в 
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Таблица 2. Учебные заведения нижегородской области.

Название учреждения Месторасположение

Волжский государственный университет водного транспорта Г. нижний новгород

нижегородский государственный университет имени н.и. Лобачевского Г. нижний новгород

нижегородский государственный технический университет им. Р.е. Алек-
сеева Г. нижний новгород

Волжский государственный университет водного транспорта Г. нижний новгород

нижегородская государственная сельскохозяйственная академия Г. нижний новгород

нижегородский государственный архитектурно-строительный универси-
тет Г. нижний новгород

Приволжский исследовательский медицинский университет Г. нижний новгород

нижегородский государственный лингвистический университет им. н.А. До-
бролюбова Г. нижний новгород

нижегородский государственный педагогический университет имени Кузь-
мы Минина  Г. нижний новгород

национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки» Г. нижний новгород

нижегородский государственный инженерно-экономический университет Г. Княгинино

нижегородская академия МВД России Г. нижний новгород

нижегородская государственная консерватория им. М.и. Глинки Г. нижний новгород

нижегородский институт управления Г. нижний новгород

Приволжский филиал Российского государственного университета право-
судия Г. нижний новгород

Волго-Вятский филиал Московского технического университета связи и 
информатики (МТУси) Г. нижний новгород

Арзамасский политехнический институт (филиал нижегородского государ-
ственного технического университета) Г. Арзамас

Арзамасский филиал Российского университета кооперации Г. Арзамас

Арзамасский филиал нижегородского государственного университета име-
ни н.и. Лобачевского Г. Арзамас

Волго-Вятский филиал Московского технического университета связи и 
информатики Г. нижний новгород

Выксунский филиал национального исследовательского технологического 
университета «Мисис» Г. Выкса

Дзержинский политехнический институт (филиал нижегородского госу-
дарственного технического университета) Г. Дзержинск 
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рамках федерального проекта «Земля 
для стройки» национального проекта 
«Жилье и городская среда», на 1 ноя-
бря 2022 года составляет 1,2 тысячи. об 
этом сообщает Управление Росреестра 
по нижегородской области [6].

Жилищные условия населения и 
благоустройство жилищного фонда 
нижегородской области рассмотрим 
основные показатели жилищных усло-

вий населения городов и сел рис. 5.
В нижегородской области жилищ-

ные условия населения и благоустрой-
ство жилищного фонда нижегородской 
области, в сельской местности предпоч-
тительнее чем в городской местности. 
общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя в среднем за 2021 год составля-
ет 29 м2. но все равно люди хотят жить 

Дзержинский филиал нижегородского государственного университета 
имени н.и. Лобачевского Г. Дзержинск

Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы Г. Дзержинск

институт пищевых технологий и дизайна (филиал нижегородского госу-
дарственного инженерно-экономического университета) Г. нижний новгород

нижегородский институт управления (филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы) Г. нижний новгород

нижегородский филиал Московского государственного университета пу-
тей сообщения императора николая II Г. нижний новгород

нижегородский филиал Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова Г. нижний новгород

Павловский филиал нижегородского государственного университета име-
ни н.и. Лобачевского Г. Павлово 

саровский физико-технический институт (филиал национального иссле-
довательского ядерного университета «Мифи») Г. саров

*составлено автором на основании документа [8].

Рис. 5. Жилищные условия населения и благоустройство жилищного фонда го-
родской и сельской местности нижегородской области.

* составлено автором на основании Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по нижегородской области [9].
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в городской местности. 
32 % респондентов недовольны ка-

чеством предоставляемых услуг ЖКХ, 
48 % населения ответили, что имеются 
проблемы с центральным отоплением, 
газоснабжением, центральной канали-
зацией.

обратимся к статистическим дан-
ным благоустройства ЖКХ в нижего-
родской области рис 6. 

необходимо отметить, что наиболь-
ший процент благоустройства ЖКХ на 
сельских территориях отведено прове-
дению газа и отоплению, наименьший 
это оборудование домов ванными и ду-

Рис. 6. Удельный вес общей площади, оборудованный сельский жилищный 
фонд за 2021 год.

* составлено автором на основании Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по нижегородской области [9].

шевыми кабинами, а также горячей во-
дой. Что влечет за собой ухудшения ка-
чества жизни на сельских территориях.

40 % жителей имели проблемы с 
предоставлением медицинской помо-
щи. обслуживание населения скорой 
медицинской помощью в 2016-2020 гг. 
в нижегородской области.

исходя из статистических данных 
число станций скорой медицинской 
помощи не увеличилось за последние 
5 лет, всего 53 станции. Также числен-
ность населения, которым оказана 
срочная помощь снизилась в сравнении 
с 2017 годом.

Рис. 7. обслуживание населения скорой медицинской помощью в сельской 
местности в 2017-2021 гг. нижегородской области.

* составлено автором на основании Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по нижегородской области [9].
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Качество услуг общественного пи-
тания так же отстает от уровня города 
45 % жителей недовольны услугами пи-
тания в селе, 25 % опрошенных имеют 
проблему с доступом к сети интернет, 
не всегда есть возможность беспере-
бойно работать на удаленной работе. 
По состоянию на 2021 год в нижего-
родской области число сельских насе-
ленных пунктов, обслуживаемых по-
чтовой связью составляет 1 984, а число 
телефонизированных сельских насе-
ленных пунктов–1  811, таким образом 
не все населенные пункты имеют теле-
фонную связь. 

59 % населения хотели бы переехать 
в городскую местность, 55 % опрошен-
ных не хотели бы жить на селе без по-
стоянного места работы, 35 % людей 
смогли бы самостоятельно заниматься 
разводом скота и в дальнейшем реа-
лизовывать собственную продукцию 
животноводства, 25 % населения не-
довольны видами спорта и качеством 
услуг на селе, 10 % опрошенных отве-
тили что не им недостаточно инфор-
мации о жизни в селе из сМи, 55 % 
опрошенных нуждаются в мерах соци-
альной поддержки, в большинстве это 
старики и матери, 25 % людей не до-
вольны качеством и уровнем дошколь-
ных учреждений, не везде есть детские 
сады в селах и деревнях, 35 % опрошен-
ных недовольны уровнем и качеством 
пассажирских перевозок, 35% ответи-
ли что готовы переехать в сельскую 
местность на долгий срок, 30 % хотели 
бы изменить качества предоставляемых 
услуг социальной инфраструктуры,25 
% опрошенных удовлетворяет качество 
продуктов в местных магазинах, чаще 
всего в магазинах в селах скудный вы-
бор продуктов, высокие цены. 

и в целом большинство опрошен-
ных хотели, чтобы на селе была рабо-
та. Чтобы увеличилось чисто субсидий 

для личного подсобного хозяйства. не 
хватает развлечений, проведение досуга 
(кинотеатр, дискотеки и т. д.), хотелось 
бы высокий уровень качество услуг 
общественного питания. В городской 
местности высок потенциал развития 
личности, карьерного роста. 

Заключение
нами рассмотрены важные показа-

тели социальной инфраструктуры сель-
ских территорий нижегородской об-
ласти. Проведена комплексная оценка 
социально-экономического потенциала 
развития социальной инфраструктуры 
сельских территорий нижегородской 
области. необходимо развивать соци-
альную инфраструктуру села, а именно: 
увеличивать количество детских садов, 
улучшать качество здравоохранения 
сельских территорий, строить школы, 
предоставлять жителям качественные 
услуги общественного питания.

Для повышения социально-эконо-
мичного эффекта устойчивого разви-
тия социальной инфраструктуры не-
обходимо реализовывать программные 
мероприятия на сельских территориях, 
улучшать социальную инфраструктуру 
для получения экономической стабиль-
ности и для повышения уровня жизни 
сельского населения в регионе. 
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью в 
современных условиях мирового развития и информационной закрытости национальных 
границ показать, что языковая политика в нашей стране становится важным стратегиче-
ским фактором в обеспечении непрерывного развития, противодействии межнациональ-
ным конфликтам. сплачивая общество внутри страны, русский язык стимулирует развитие 
устойчивых связей: политических, экономических духовных и культурных связей. естест-
венно, что в настоящее время среди лиц, принимающих политические решения, преоблада-
ет желание найти новые подходы к проблемам формирования и проведения государствен-
ной языковой политики. Как явление социальное язык является достоянием всех людей. 
язык формируется и развивается обществом.
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Abstract. The relevance of the research problem is due to the need in modern conditions of 
world development and information closure of national borders to show that language policy in 
our country is becoming an important strategic factor in ensuring continuous development, coun-
tering interethnic conflicts. By uniting society within the country, the Russian language stimulates 
the development of stable ties: political, economic, spiritual and cultural ties. Naturally, at present, 
the desire to find new approaches to the problems of formation and implementation of the state 
language policy prevails among political decision-makers. As a social phenomenon, language is the 
property of all people. Language is formed and developed by society.

Key words: language is a people’s mentor, culture of generations, language is the historical 
whole of society, communication space, language policy of the state, a tool for socialization of soci-
ety, cross–cultural interaction, language space, poly-confessionality, polyethnicity.

По меткому выражению К.Д. Ушин-
ского, родной язык является величай-
шим народным наставником, учившим 
народ тогда, когда не было еще ни книг, 
ни школ, и продолжающим учить его 
и тогда, когда появилась цивилизация. 
он высоко оценивал роль родного язы-
ка в духовном и нравственном разви-
тии человека. Пользуясь языком как 
средством общения, ребенок впитыва-
ет в себя культуру поколений, познает 
окружающий мир и самого себя, усва-
ивает нормы социального взаимодейст-
вия. Владение культурой речи, умение 
выражать содержательно и логично 
свои мысли являются необходимыми 
условиями формирования…личности. 
и потому в теории Ушинского родной 
язык выступает как один из основных 
факторов социализации личности. «от-
нимите у народа все — и он все может 
вернуть, но отнимите язык, и он никог-
да более уже не создаст его» [1].

Великий Расул Гамзатов придавал 
огромное значение развитию и изуче-
нию родного языка, как социализато-
ру, формирующего мировоззрение, в 
первую очередь, детей и подростков, 
и сознание человека, как идеального 
воспроизведения действительности в 
мышлении. В связи с этим он выразил 
свое эмоциональное состояние в стихах 
таким образом: «и если завтра мой язык 
исчезнет, то я готов сегодня умереть» [2].

Родной язык, говорил К.Д. Ушин-
ский, является величайшим народным 
наставником, учившим народ тогда, 
когда не было еще ни книг, ни школ, и 
продолжающим учить его и тогда, когда 
появилась цивилизация [3].

«язык народа, говорил он, лучший, 
никогда не увядающий и вечно вновь 
распускающий цветок всей его духов-
ной жизни. В языке одухотворяется 
весь народ и вся его родина, вся его 
история духовной жизни народа. язык 
есть самая живая, самая обновленная 
и прочная связь, соединяющая отжив-
шее и будущее поколение народа в одно 
великое историческое целое. Пока жив 
язык народный в устах народа, до тех 
пор жив и народ» [4].

Уделяет огромное влияние в на-
шей стране русскому языку, как и дру-
гим языкам, на высшем политическом 
уровне. на государственном приеме 4 
ноября 2006 года в Кремле Президен-
том России В.В. Путиным 2007 год был 
объявлен Годом русского языка, про-
ведение которого в формате масштаб-
ной внешнеполитической акции было 
предложено Министерством ино-
странных дел России и Росзарубеж-
центром. План мероприятий по прове-
дению Года русского языка содержал 
890 мероприятий в 76 странах мира. 
Цель – повышение роли русского язы-
ка в современном коммуникационном 
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пространстве, отклик на возрастаю-
щий международный интерес к России, 
укрепление международных связей, 
усиление геополитического влияния 
России, повышение инвестиционной 
привлекательности страны.

Всегда была и остается проблема 
языка одной из обсуждаемых как в спе-
циальной литературе, так и в публици-
стике. Указ Президента России под-
тверждал важность этой проблемы. По 
данным ЮнесКо русский язык был 
одним из ведущих мировых языков и 
по степени распространения занимал 
4 место в мире после – английского, 
китайского, испанского. он входит в 
число шести рабочих языков оон и 
других международных организаций. 
и сегодня на русском языке говорят 
более 200 млн. человек, для 164 млн. 
людей – он первый родной язык и для 
69 млн. как второй язык общения. В 
России около 119 млн. жителей счита-
ют его родным и более 27 млн. человек 
как необходимый язык для межнацио-
нального общения.

В современных условиях мирового 
развития и информационной закры-
тости национальных границ языковая 
политика в нашей стране становится 
важным стратегическим фактором в 
обеспечении непрерывного развития, 
противодействии межнациональным 
конфликтам. сплачивая общество вну-
три страны, русский язык стимулирует 
развитие устойчивых связей: политиче-
ских, экономических духовных и куль-
турных связей. естественно, что в насто-
ящее время среди лиц, принимающих 
политические решения, преобладает 
желание найти новые подходы к про-
блемам формирования и проведения 
государственной языковой политики.

Как явление социальное язык явля-
ется достоянием всех людей. язык фор-
мируется и развивается обществом. на 

эту связь языка и общества в сове время 
обратил внимание ф. Энгельс, отметив-
ший в «Диалектике природы»: «форми-
ровавшиеся люди пришли к тому, что у 
них появилась потребность что-то ска-
зать друг другу» [5]. о влиянии языка 
на развитие общественных отношений 
свидетельствует, прежде всего, тот факт, 
что язык – один из консолидирующих 
факторов образования нации. язык яв-
ляется с одной стороны предпосылкой 
и условием возникновения нации, а с 
другой – результатом этого процесса. 
об этом свидетельствует и роль языка 
в воспитании и образовательной дея-
тельности общества, поскольку язык 
является орудием и средством передачи 
из поколения к поколению знаний, на-
выков, культурно-исторических и иных 
традиций, инструментом социализации 
общества.

общество осознает, что во многом 
обучение зависит от уровня профес-
сиональной подготовки специалистов, 
поэтому необходимо не только ставить 
определенные задачи перед системой 
образования, но и, в первую очередь, 
сформировать ценностные ориенти-
ры у преподавателей, которые должны 
быть ретрансляторами идеологии об-
щества. идеология государства – пока-
затель конечной цели, чем является для 
общества и конкретного человека эта 
цель, чтобы люди не думали, что «дви-
жение – все конечная цель ничто».

отмечая консолидирующую роль 
русского языка, как элемента межэт-
нических отношений, межкультурных 
коммуникаций и системы междуна-
родного кросскультурного взаимо-
действия, нельзя не отметить одно из 
наиболее негативных последствий гло-
бализации – усиление межэтнических 
конфликтов, частным случаем которых 
являются языковые. Конфликт может 
становиться конструктивным, если сто-
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ронами используются успешные ком-
муникативные стратегии. Взаимопони-
мание может быть обеспечено умение 
вступать в кросскультурную коммуни-
кацию, требующую не только владение 
языком, но и знание всего комплекса 
норм поведения, психологии, культуры, 
историю своего партнера по общению. 
еще Л.П. якубинский отмечал в своих 
работах: «В сущности, каждое взаимо-
действие людей есть именно взаимо-
действие, оно, по существу, стремится 
избежать односторонности, хочет быть 
двусторонним, диалогичным. Диалог, 
являясь несомненным явлением куль-
туры, в то же время в большой степени 
явление природы, чем монолог» [6].

В концепции «язык и культура» 
сходятся интересы всех наук о чело-
веке, это сквозная идея о человеке, это 
сквозная идея, которая разрушает все 
границы между дисциплинами, изуча-
ющими человека вне его языка. язык 
представляет собой главную форму 
выражения и существования нацио-
нальной культуры.

статус русского языка как государ-
ственного языка Российской федера-
ции установлен Конституцией Рф в 
1993 году. Республики вправе устанав-
ливать свои государственные языки, в 
органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления, госу-
дарственных учреждения республик 
они употребляются наряду с государ-
ственным языком Рф (п.2, ст. 68) [7]. 
Таким образом, в России формирова-
лось языковое пространство с двух-
компонентной или многокомпонент-
ной моделью языкового обустройства.

исторически сложилось, что рус-
ский язык, являясь условием и предпо-
сылкой существования русской нации, 
в результате развития экономических 
связей стал языком межнационального 
общения на территории России. После 

октябрьской революции в основу язы-
кового строительства в нашей стране 
была положена языковая политика 
многонационального государства: 
каждый, независимо от национальной 
принадлежности, мог свободно поль-
зоваться материнским языком. Разви-
тие национальной культуры было не 
целью, а средством для распростране-
ния новой идеологии. опыт россий-
ской языковой политики 20-30 годов 
показал, что наша страна стала пионе-
ров «концепции образования материн-
ских языков». Выдвинутые в 50-е годы 
в докладах ЮнесКо, в настоящее вре-
мя эта концепция актуальна и сегодня 
во всем мире.

В середине 30-х годов русский язык 
стал языком межнационального обще-
ния. его успешное функционирование 
в этой роли определялось тем, что он 
был родным для большинства нашей 
страны, был распространен среди дру-
гих народов и народностей советского 
союза. При отсутствии языкового зако-
нодательства, успешно, без языковых 
конфликтов решались языковые про-
блемы многонациональной страны.

с распадом великой страны нача-
лась борьба с национально-русским 
двуязычием, активное вытеснение рус-
ского языка из разных сфер жизни об-
щества на постсоветском пространст-
ве. среди всех стран, возникших после 
распада союза, русский язык сохранил 
статус государственного только в Бе-
лоруссии. В странах Балтии русский 
язык практически полностью вытес-
нен из официально-деловой и образо-
вательной сферы [8]. ослабление роли 
русского языка как средства межнаци-
онального общения на огромном пост-
советском пространстве приводит к 
межэтническому разобщению.

До начала перестроечных процес-
сов средства массой информации, 
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например, Башкирии и Татарстана 
работали преимущественно на рус-
ском языке. В страх Балтии ведущим 
языком иностранного вещания стал 
английский язык. В будние дни пре-
кращалась трансляция российского 
телевидения в Таджикистане, Узбекис-
тане, Туркмении [9]. Эти политические 
меры, предпринятые в угоду Западных 
и Англосаксонских дельцов, не смогли 
повлиять на улучшение экономиче-
ской ситуации в этих странах. Люди в 
массовом порядке пересекали границу 
Рф в поисках средств к существова-
нию, заработка как-то свести концы 
с концами в своих семьях, не зная ни 
языка, ни культуры россиян. Бурным 
цветом процветала этническая пре-
ступность: участились грабежи, изна-
силование, убийство, не считая обыч-
ное воровство.

Ухудшалась и позиция русского 
языка и в страх Восточной европы. 
Это уже проблема геополитическая. 
снижение национального престижа 
государства ослабляет его позиции в 
политической, экономической оборон-
ной сферах. именно поэтому одним из 
главных инициаторов проведения Года 
русского языка выступило Министер-
ство иностранных дел России. Закон 
«о государственном языке Российской 
федерации» 2005 года закрепляет ста-
тус русского языка в качестве государ-
ственного на всей территории России 
и определяет сферы, в которых обяза-
тельно использование русского языка:

-работа в высших законодательных 
органах страны;

-подготовка проекта законов;
-официальное делопроизводство на 

всероссийском уровне;
-официальная переписка между 

субъектами Рф;
-судопроизводство в Верховном, 

Конституционном и других общерос-

сийских суда;
-передача всероссийского телевиде-

ния и радио;
-деятельность зарубежных прави-

тельств.
В отношении новых независимых 

государств ведущие российские экспер-
ты утверждают, что культурный и язы-
ковый ресурс, наработанный многими 
поколениями в период существования 
Российской империи и советского госу-
дарства, практически исчерпан. Повы-
шение рейтинга национальных языков 
привело к ощутимому падению пре-
стижа русского языка и элементов об-
щероссийской культуры. В шести мил-
лионом Таджикистане за 15 лет доля 
русскоязычных уменьшилось в 10 раз. 
Культурная связь с соотечественника-
ми, проживающими за рубежом, имеет 
стратегическое значение для России и 
осуществляется на основе положения 
федерального закона «о государствен-
ной Рф в отношении соотечественни-
ков за рубежом». Программа поддер-
жки русскоязычного образования за 
пределами Рф предусматривает финан-
совую помощь русскоязычным учеб-
ным заведениям, снабжение их учебни-
ками и литературой.

и все же, не смотря на западную 
модель экономики и образования в 
постсоветских государствах, населе-
ние этих республик приходит к пони-
манию экономической целесообраз-
ности изучения русского языка как 
языка межнационального общения. По 
данным независимого исследования, 
проведенного на территории Грузии в 
2006 году, коммуникация на русском 
языке возможна приблизительно для 
65 % респондентов. Эти 65 % способ-
ны передавать знания о русском языке 
и культуре поколению младше 25 лет, 
представители которого в последние 
15 лет фактически были лишены воз-
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можности полноценного изучения рус-
ского языка и приобщение к русской 
литературе. В современном Казахс-
тане более 32% граждан – этнические 
русские. Президент страны при общей 
тенденции «казахизации» общества и 
государства объявил курс на развитие 
трёх языков: национальный, русский и 
один из языков европы.

Так, около 50% некоренных (кроме 
русских) национальностей Каракалпа-
кии: украинцы, белорусы, татары, ко-
рейцы, башкиры, чуваши, молдаване, 
азербайджанцы – считают русский язык 
также родным, кроме своего языка [10].

В целях укрепления государствен-
ности, национальной безопасности и 
престижа Российской федерации, ее 
полноправного вхождения в мировое 
политическое, экономическое и куль-
турное пространство, развития интерна-
циональных процессов, в постсоветском 
пространстве Правительство Россий-
ской федерации от 29.12.2005 утверди-
ло федеральную целевую программу 
«Русский язык 2006-2010 годы» [11].

Примером эффективного реше-
ния государственных проблем в сфере 
образования на региональном уров-
не можно считать реализацию фЦП 
(федеральная целевая программа) 
«Русский язык – 2006-10» в Карачаево-
Черкессии. особое значение в рамках 
реализации этой программы придает-
ся сохранению, укреплению, развитию 
и распространению русского языка, 
как важнейшего средства консолида-
ции поликонфессионального и поли-
этнического общества. В республике 
были созданы все условия для полно-
ценного функционирования русского 
языка как государственного языка Рос-
сийской федерации и языка межнаци-
онального общения полиэтнического 
сообщества КЧР.

В работе научно-практического 

семинара в г. Теберда12-16 декабря 
2006 года приняли участие 120 учи-
телей русского языка, руководители 
районных и городских отделов управ-
лений образованием, ведущие специ-
алисты Министерства образования и 
науки КЧР, федерального института 
развития образования – г. Москва. с 
приветственным словом к участникам 
семинара обратился доктор педагоги-
ческих наук, профессор Л. саяхова, от-
метившей, что «русский язык – основа 
единства России, её международного 
авторитета. Только в тесном единстве, 
взаимодействии и позитивной меж-
культурной коммуникации народов 
нашей страны огромная армия ученых 
– лингвистов, методистов, работников 
вузов, учителей – может действительно 
повлиять на нравственное возрожде-
ние общества с помощью самой мощ-
ной силы – сЛоВА» [12].

связь языка и общества является 
объективной, независящей от воли от-
дельных индивидов. однако возможно 
и целенаправленное влияние общества 
на язык, когда проводится определен-
ная языковая политика, т.е. сознатель-
ное целенаправленное воздействие на 
язык, призванное способствовать его 
эффективному функционированию в 
различных сферах.

Государственная языковая поли-
тика Рф является формой выражения 
государственных интересов и, как вид 
деятельности, может быть реализована 
только на законодательной основе. Так, 
объектами государственной языковой 
политики Рф является государственный 
язык, каждый из языков народов России 
как мировой язык и как родной язык.

основными принципами государ-
ственной языковой политики нашей 
страны являются признание абсо-
лютной ценности любого языка как 
важнейшего компонента культуры и 
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интеллектуального наследия народа-
носителя этого языка и признание сво-
боды личности в выборе и использова-
ния языка общения.

но для того, чтобы изучить язык, 
недостаточно заниматься только язы-
ком. надо знать много о человеке и 
мире, в котором он живет. но для того, 
чтобы изучить мир, «необходимо глу-
боко проникнуть в язык, на котором 
мыслишь, и который является главным 
орудием, хранителем, а в некоторых 
сферах единственным источником на-
ших познаний о мире вообще, и мир 
людей в частности».

Достойны все языки, но русский 
язык занимает особое место всех других 
великих языков, так как он выполнял 
и продолжает выполнять огромную 
образовательно-познавательную функ-
цию. сегодня весь мир признал, что в 
советском союзе была одна из лучших 
образовательных систем. Эта система 
опиралась на русский язык.

Важную историческую роль в язы-
ковом развитии человечества, в между-
народном обмене общечеловеческими 
ценностями играет русский язык. он 
объявлен одним из официальных язы-
ков, он введен в систему образования 
большинства стран мира как один из 
иностранных языков, рекомендуемых 
для обязательного изучения в школах и 
университетах.

обеспечение духовно-нравствен-
ной безопасности России включает в 
себя сохранение великого культурного 
достояния страны, что невозможно бес 
сохранения роли русского языка как 
фактора духовного единения многона-
циональной России.
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Аннотация. обосновывается актуальность темы исследования через выявление ряда 
противоречий в сфере молодежного проектирования в вузе. изложены результаты эмпири-
ческого исследования, полученные методом анализа документов, представленных на сайтах 
ведущих вузов сКфо. Документы отражают институциональные характеристики сферы 
управления студенческим проектированием. Делается вывод о высокой результативности 
проектной деятельности студентов, обусловленной стабильным функционированием соци-
ального института управления сферой молодежного проектирования в вузе. 
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of the sphere of student design management

Abstract. The relevance of the research topic is substantiated through the identification of a 
number of contradictions in the field of youth design at the university. The results of an empirical 
study obtained by analyzing documents presented on the websites of the leading universities of 
the North Caucasus Federal District are presented. The documents reflect the institutional char-
acteristics of the sphere of student design management. The conclusion is made about the high 
effectiveness of the project activities of students, due to the stable functioning of the social institute 
for managing the sphere of youth design at the university.
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Актуальность темы исследования 
управления молодежным проектиро-
ванием в вузе обусловлена необходи-
мостью подготовки профессионалов, 
обладающих креативным мышлением, 

стремлением к самореализации и пре-
образованию окружающего мира. Век-
тор высшего образования в настоящее 
время направлен на внедрение продук-
тоориентированной модели подготов-
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ки специалистов в условиях рыночных 
отношений, о чем пишут современные 
ученые [1], [3]. согласно этой модели, 
требуется предвидеть потребности ны-
нешнего рынка в специалистах, кроме 
того: обеспечить степень специальных 
познаний профессионалов, их квали-
фикационный уровень и компетенцию, 
снабдить их определенными умениями и 
навыками, в том числе в сфере проек-
тирования. Университетам предстоит 
сформировать из обучающихся настоя-
щих специалистов, обретших достойное 
образование, одной из составляющих 
которого является проектная деятель-
ность. При использовании продукто-
ориентированной модели подготовки 
студенчество – это уже не клиентура, а 
продукция высшего учебного заведе-
ния. итак, продуктоориентированная 
модель высшего образования – это це-
лостная система, при которой студен-
чество берется в вуз как природный 
«ресурс», формируется в ходе учебы, и 
впоследствии выступает законченным 
«продуктом»: умелыми специалистами.

обозначая проектную деятельность 
студентов как часть продуктоориенти-
рованного подхода в их образовании, 
дадим его определение. Проектная де-
ятельность студентов – вид творческой 
активности в учебном процессе и в на-
учно-исследовательской деятельности. 
В статье будет идти речь о втором виде 
проектирования. При изучении темы 
молодежного проектирования в вузе 
отмечается ряд противоречий, которые 
делают данную тему злободневной и 
требующей глубокого анализа. Во-пер-
вых, это противоречие между огромным 
потенциалом молодежного проектиро-
вания как креативным фактором раз-
вития, профессионализации и социали-
зации молодежи и неразработанностью 
механизмов его реализации; во-вторых, 
между вектором вузовского образова-

ния на увеличение доли проектной дея-
тельности во внеучебном процессе и не-
достаточным числом профессионалов в 
сфере обучения студентов проективным 
практикам; в-третьих, между созданием 
в вузах структур, предназначенных для 
развития молодежного проектирова-
ния и слабой степенью вовлеченности 
студентов в проектную деятельность. 
Актуальность темы исследования об-
условлена необходимостью изучения 
роли институционализации управле-
ния сферой студенческого проектиро-
вания как фактора преодоления данных 
проблем и поиска путей их решения. 

Тему молодежного проектирова-
ния в вузе можно рассматривать в 
различных контекстах, однако пред-
ставляется, что использование синтеза 
позиций институционального и соци-
олого-управленческого подходов дает 
представление о том, что вовлечение 
молодежи в проективную деятельность 
должно быть процессом управляемым, 
а не спонтанным. Дискурс понятия 
«управление» показывает правоту уче-
ных, которые утверждают, что управ-
ление – один из распространенных, но, 
при этом, нестандартизированных тер-
минов. Анализ концепций, касающихся 
дефиниции «управление» не составляет 
нашу основную задачу, поэтому остано-
вимся на наиболее распространенном 
понимании управления как процессе 
целенаправленного перевода системы 
из одного качественного состояния в 
другое или сохранения имеющегося ка-
чества системы. В подобной интерпре-
тации понятие управления представле-
но в ряде работ [2], [4], [5]. 

Управление студенческим проекти-
рованием выступает предметом анали-
за ученых различных специальностей 
в контекстах, окрашенных предметной 
определенностью той или иной научной 
дисциплины. одни работы посвящены 
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использованию проектного метода об-
учения в основном и дополнительном 
образовательном процессе, другие – 
проектированию как научно-исследо-
вательской внеучебной деятельности. 

Под институционализацией сферы 
управления студенческим проектирова-
нием понимается процесс ее упорядочи-
вания, в результате которого фиксиру-
ются признаки социального института. 
структурная организация и упорядочи-
вание управленческих процессов в дан-
ной сфере позволяют преодолеть выше 
обозначенные противоречия и привести 
к высокой результативности студенче-
ского проектирования. 

К институциональным признакам 
относятся такие, как определенная струк-
тура, иерархическое строение сферы 
управления студенческим проектирова-
нием, функции, ресурсы (материальные 
финансовые, кадровые, информацион-
ные, правовые), институциональные 
практики, их агенты и роли.

Цель нашего исследования – на ос-
нове использования метода анализа до-
кументов исследовать, насколько уп-
равление проектной деятельностью сту-
дентов приобрело институционализиро-
ванный характер в ведущих вузах сКфо. 

В ходе социологического исследова-
ния в мае 2023 года автором статьи был 
проведен анализ документов, отража-
ющий процесс институционализации 
управленческой сферы студенческого 
проектирования. Эмпирическую базу 
составили документы, регламентиру-
ющие управление деятельностью сту-
дентов в сфере проектирования, пред-
ставленные на сайтах шести ведущих 
вузов субъектов сКфо (северо-Кав-
казского федерального университета, 
северо-осетинского государственного 
университета имени К.Л.  Хетагурова, 
Чеченского государственного универ-
ситета им. А.А. Кадырова, Дагестанско-

го государственного университета, Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова и ин-
гушского государственного универси-
тета). Результаты анализа документов 
показали, что во всех вышеобозначен-
ных вузах ведется проектная работа 
студентов, и что этот процесс осуществ-
ляется различного рода управленчески-
ми структурами. 

В таблице 1 приведены сведения о 
вузовских структурных подразделениях 
по управлению проектной деятельнос-
тью студентов. При этом, необходимо 
отметить, что в одних вузах существуют 
управленческие структуры, прямо отно-
сящиеся к вузовскому контингенту как 
объекту управления в сфере проектиро-
вания, в других – эти структуры совме-
щают функции управления проектиро-
ванием в отношении преподавателей, 
научных сотрудников и студентов. 

наличие структурных подразде-
лений дает право говорить об ин-
ституциональных характеристиках 
управленческой сферы молодежного 
проектирования. Анализ структурных 
подразделений управления студенче-
ской проектной деятельностью пока-
зывает их иерархический характер. 
Это отражается в том, что эти струк-
турные подразделения являются эле-
ментами более крупных образований 
в вузе (управлений, департаментов, 
отделов) и сами имеют внутреннюю 
структуру. Так, к примеру, «Центр мо-
лодежного проектирования сКфУ» 
является структурным подразделени-
ем Управления по развитию студен-
ческого потенциала, наряду с Центра-
ми: развития карьеры и молодежного 
предпринимательства, реализации 
партнерских проектов и кадровых 
программ молодежи и другими. или, 
другой пример: отдел инновационно-
го развития Чеченского государствен-
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ного университета им. А.А. Кадырова 
имеет в своем составе Технопарк, ин-
жиниринговый центр «Трансфер тех-
нологий» и Бизнес-инкубатор. 

иерархичность является одной их 
характеристик социального институ-
та, и данные о структурах вузов, отра-
жающие иерархическую организацию 
системы управления студенческим 
проектированием, свидетельствуют об 
институционализации этой сферы. 

об институциональном характере 
той или иной сферы управления обще-
ственными процессами свидетельству-
ют функции, выполняемые институци-
ональными агентами. социологический 
анализ документов, регламентирующих 
характер деятельности структурных 
подразделений вузов по студенческому 
проектированию, содержит описание 
функций, возложенных на данные по-
дразделения. В таблице 2 отражен пе-
речень документов, представленных на 
сайтах трех вузов – северо-Кавказского 
федерального университета, северо-

осетинского государственного универ-
ситета имени К.Л.  Хетагурова, Чечен-
ского государственного университета 
им. А.А.  Кадырова, содержащих опи-
сание функций структурных подразде-
лений сферы управления студенческим 
проектированием.

Представленные выше результаты 
анализа документов, размещенных на 
сайтах вузов, отражают такую характе-
ристику социального института управ-
ления, как наличие функций. изучение 
документов позволяет заключить, что 
данная характеристика присуща всем 
структурным подразделениям изуча-
емых вузов. Это свидетельствует об 
институциональной организации дея-
тельности по управлению студенческим 
проектированием, исходя из понима-
ния институционализации как процес-
са превращения каких-либо отношений 
в институты, то есть, в форму организа-
ции отношений с установленными пра-
вилами, нормами и их саморегуляцией.

Ресурсы представляют собой необ-

Таблица 1. сведения об управленческих структурах в сфере студенческого про-
ектирования.

Наименование вуза Структуры управления студенческой про-
ектной деятельностью 

фГАоУ Во «северо-Кавказский феде-
ральный университет» 

Центр молодежного проектирования Управ-
ления по развитию студенческого потенциала

фГБоУ Во «северо-осетинский 
государственный университет имени 

К.Л. Хетагурова» 

Центр устойчивого развития соГУ

фГБоУ Во «Чеченский государствен-
ный университет им. А.А Кадырова».

отдел инновационного развития

фГБоУ Во «Дагестанский государст-
венный университет» 

Проектный офис Молодежного инновацион-
ного кластера 

фГБоУ Во «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» 

Центр поддержки студенческих объединений, 
молодежных программ и проектов 

фГБоУ Во ингушский государствен-
ный университет

совет молодых ученых и студенческое науч-
ное сообщество
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Таблица 2. функции структурных подразделений вузов в сфере управления 
студенческим проектированием.

Вуз Наименование 
документа

Функции структурного подразделения в сфере управле-
ния студенческим проектированием

фГАоУ Во
«северо-Кавказ-
ский федераль-
ный универси-

тет»

Положение
о центре моло-
дежного проекти-
рования
Управления по 
развитию студен-
ческого
потенциала

создание условий для развития и продвижения проект-
ной деятельности, формирования проектного мышления 
в среде молодежи.
организация сотрудничества со студентами других выс-
ших учебных заведений округа и Рф и зарубежных мо-
лодежных объединений, деятельность которых не про-
тиворечит законодательству Рф и связана с проектной 
деятельностью.

Положение
о центре реализа-
ции партнёрских 
проектов и
Кадровых про-
грамм молодежи
Управления по 
развитию студен-
ческого
потенциала

осуществление организационно-технического сопрово-
ждения проектов и мероприятий, проводимых совместно 
с действующими либо
обеспечение информационного, организационно-техни-
ческого
и методического сопровождения мероприятий и проектов 
в рамках
пространства коллективной работы «Точка кипения 
сКфУ», а также
обеспечение порядка, соблюдение норм и правил, дейст-
вующих в «Точке
кипения сКфУ».

фГБоУ Во 
«северо-осетин-
ский государст-

венный уни-
верситет имени 

К.Л. Хетагурова»

Положение о 
Проектном офи-
се Молодежного 
инновационного 
кластера 

Проектный офис разрабатывает локальные нормативные 
и методические документы Университета, регламентиру-
ющие вопросы выполнения научно-исследовательских 
проектов, участие в конкурсах и грантах, а также обеспе-
чивает принятие и мониторинг исполнения таких доку-
ментов структурными подразделениями, работниками, 
аспирантами и студентами Университета 

фГБоУ Во 
«Чеченский 

государственный 
университет им. 
А.А Кадырова»

отдел инноваци-
онного развития

Подразделения отдела берут на себя функции по форми-
рованию портфелей проектов c целью создания техноло-
гических компаний на базе нТи.
основным направлением работы отдела инновацион-
ного развития является организационно-техническое, 
экспертно-аналитическое и методологическое сопрово-
ждение деятельности по коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, создания и развития 
малых инновационных предприятий, содействия в при-
влечении финансирования для обеспечения проектной и 
инновационной деятельности; организация и проведение 
профильных образовательных программ и конкурсов ин-
новационных проектов совместно с инфраструктурными 
и индустриальными партнерами, а также других меропри-
ятий по развитию инновационной экосистемы вуза.
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ходимое условие успешного функцио-
нирования сферы управления студен-
ческим проектированием с позиции его 
институциональных характеристик. Ре-
зультаты анализа документов тех вузов, 
которые подверглись исследованию по 
обозначенной теме, свидетельствуют о 
наличии нормативно-правовой регуля-
ции деятельности структурных подра-
зделений, управляющих студенческим 
проектированием. Так, на сайте Моло-
дежного инновационного центра Даге-
станского государственного университе-
та в разделе «Документы» представлены 
нормативные правовые акты: федераль-
ного уровня (федеральные законы, Ука-
зы Президента Рф, Постановления Пра-
вительства Рф, Приказы Минобрнауки 
Рф); уровня субъекта Рф – Республики 
Дагестан (Указы Главы Республики Да-
гестан, Постановления Правительства 
и других органов исполнительной влас-
ти Республики Дагестан) и Локальные 
нормативные акты Дагестанского го-
сударственного университета (Конкурс 
грантов ДГУ для аспирантов и молодых 
ученых, Положение о конкурсе грантов 
для студенческих коллективов ДГУ, По-
ложение о конкурсе молодежных науч-
но-исследовательских инновационных 
проектов ДГУ, Положение о сМУ ДГУ, 
Положение о сно ДГУ), регламентиру-
ющие этот вид деятельности.

информационные ресурсы обеспе-
чиваются внедрением в процессы сту-
денческого проектирования цифровых 
технологий. необходимо отметить, что 
вся информация об управлении про-
ектной деятельностью студентов, рав-
но, как и институциональные практики 
управления сферой студенческого про-
ектирования, широко представлены в 
материалах на сайтах вузов. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод, что высокие результаты управ-
ления студенческим проектированием 

являются следствием институционали-
зации данной сферы студенческой жиз-
ни. Владение проектным мышлением, 
умениями и навыками проектной дея-
тельности являются одним их факторов 
успешной конкуренции выпускников 
вузов на рынке труда.
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Российская тенденция чайлд-фри в сравнении с западными странами
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Российская тенденция 
чайлд-фри в сравнении с западными странами*

Аннотация. Цель данного исследования состоит в выявлении тенденции к привержен-
ности идеологии движения чайлд – фри среди населения России в XXI веке. Актуальность 
работы обусловлена интересом общества к западным тенденциям, которые характерны для 
так называемого «Второго демографического перехода», а также влиянием западной куль-
туры на Российский институт семьи. В работе были применены методы статистического и 
библиографического анализа. Материал создан на основе собственного социологического 
опроса, проведенного в рамках исследования вопросов семейного планирования росси-
ян. объектом исследования выступила социокультурная сфера западного и российского 
общества. Предметом исследования является современный феномен чайлд – фри. особое 
внимание уделено отношению к данной тенденции, а также актуальной государственной 
российской политике в области семейных отношений и института семьи. основной вопрос 
был рассмотрен в социальной и правовой парадигме. В ходе работы были сделаны следую-
щие выводы: необходимость усиления внимания по отношению к данному вопросу, необ-
ходимость фокусировки внимания на ценностном ориентировании и вопросах, связанных 
с материальной составляющей. Также в ходе исследования были выдвинуты несколько пре-
дикторов склонности к воздержанию от деторождения среди молодых россиян. однако, 
в ходе исследования мы выяснили, что ключевая концепция семейного планирования в 
России не претерпела особых изменений. научная новизна работы заключается в иссле-
довании предпосылок к следованию чайлд - фри. особым вкладом автора в исследование 
является установление наличия противоречий между политикой развития традиционной 
концепции семьи и современными растущими трендами в обществе.

Ключевые слова: демография, семейное планирование, чайлд – фри, материнство, раз-
витие института семьи, феминизм, традиционная семья.
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The Russian child-free trend in comparison with Western countries

Abstract. The purpose of this study is to identify the trend towards adherence to the ideology 
of the child–free movement among the population of Russia in the XXI century. The relevance of 
the work is due to the public interest in Western trends, which are characteristic of the so-called 
“Second Demographic Transition”, as well as the influence of Western culture on the Russian 
institution of the family. The methods of statistical and bibliographic analysis were used in the 
work. The material was created on the basis of our own sociological survey conducted as part of the 
study of family planning issues of Russians. The object of the study was the socio-cultural sphere 
of Western and Russian society. The subject of the study is the modern phenomenon of child–free. 
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Special attention is paid to the attitude to this trend, as well as to the current state Russian policy 
in the field of family relations and the institution of the family. The main issue was considered in 
the social and legal paradigm. In the course of the work, the following conclusions were drawn: 
the need to increase attention in relation to this issue, the need to focus on value orientation and 
issues related to the material component. Also in the course of the study, several predictors of 
the tendency to abstain from childbearing among young Russians were put forward. However, in 
the course of the study, we found out that the key concept of family planning in Russia has not 
undergone much change. The scientific novelty of the work lies in the study of the prerequisites 
for following child-free. The author’s special contribution to the study is to establish the existence 
of contradictions between the policy of development of the traditional concept of the family and 
modern growing trends in society.

Key words:  demography, family planning, child–free, motherhood, family institution devel-
opment, feminism, traditional family.

Введение
Ключевой предмет нашего исследо-

вания тесно связан с сферой семейного 
планирования. современный феномен 
чайлд – фри один из ключевых фак-
торов воздержания от деторождения, 
подразумевающий полный отказ от за-
ведения детей. 

семейное планирование особо ак-
туальная сфера научных интересов. 
яркими представителями исследова-
ний в области семейного планирова-
ния отечественной социологии было 
выделено несколько основополагаю-
щих закономерностей между установ-
ками к деторождению и социокультур-
ной сферой общества.

В.А. Борисов в совместной работе с 
А.и. Антоновым обозначили показате-
ли смертности и рождаемости, а также 
их соотношение, как социокультурное 
явление, установив связь изменений в 
обществе и мотивации к рождению де-
тей среди населения России. В.А. Бори-
сов подчеркнул, что снижение рождае-
мости и потребности в детях связано с 
изменением ценностей и приоритетов 
среди населения [Антонов Борисов, 
757].

схожие тезисы рассматриваются 
А.Г. Волковым. Автор показал смеще-
ние данных потребностей. согласно 

точке зрения автора, на передний план 
вышли: потребность в романтических 
и партнерских чувствах, таких как лю-
бовь, уважение и взаимопонимание. 
наличие потомства и стремление к ско-
рейшему деторождению сместились на 
второй план [Волков А.Г., 151]. 

исходя из теории В.В. Бойко, ро-
ждаемость - элемент культуры, кото-
рый входит в состав репродуктивного 
механизма. стремление к самореализа-
ции через трудовую деятельность, куль-
турный и образовательный досуг также 
превалирует над идеей деторождения 
[В Бойко, 156].

Как мы видим, тезисы отечествен-
ных социологов перекликаются с идея-
ми западных коллег Р. Лестега и Джей 
си Колдуэлла. Аспекты, раскрываемые 
в данных работах, отвечают критериям 
«Второго демографического перехода», 
который изначально являлся западным 
явлением, но, как мы можем наблюдать, 
добрался и до российского общества. 
однако, западные коллеги выделяют 
экономические причины, связанные с 
тратами на содержание потомства, как 
сопутствующие причины воздержания 
от деторождения [Колдуэл, 27]. 

В рамках нашей работы мы также 
рассмотрим материальный аспект се-
мейных отношений, как связующее 
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звено между отсутствием желания за-
водить детей и установкам к тенденции 
феномена чайлд – фри.

Обсуждение
В эпоху второго демографическо-

го перехода, свойственного развитым 
странам, происходят различные из-
менения в обществе. В особенности, в 
сфере демографии. образуются тен-
денции к пересмотру социокультурных 
аспектов, связанных с институтом се-
мьи. В ходе данных преобразований на-
блюдаются следующие тенденции: рост 
числа незарегистрированных браков, 
особенно браков, которые стимулиру-
ются за счет внебрачной беременности 
в раннем возрасте, рост среднего возра-
ста индивидов, вступающих в брачные 
отношения, а также уменьшение пока-
зателей рождаемости среди наиболее 
молодой социальной группы (от 18 до 
25 лет). Вместо базовой установки к 
быстрому созданию ячейки общества, 
на передний план выходят самореали-
зация, как в личностном, так и в ма-
териальном плане. наблюдается так 

называемый приоритет карьеры. Более 
подробно данный процесс был описан 
Д. Ван де Каа [Van De Kaa D, 87]. 

Увеличение возраста вступления 
в брачные отношения также касается 
и России. Этот процесс активизиро-
вался в 90-е годы XX века. В 1996 году 
был зафиксирован средний возраст 
начала брачных отношений для муж-
чин – 24 года и 22 для женщин [Демо-
граф ежегод, 133]. 

согласно актуальным данным ин-
формационного агентства ТАсс, сред-
ний возраст вступления россиян в брак 
вырос на год. В 2022 году возраст муж-
чин, вступающих в брачные отношения 
вырос до показателя 25 лет, для женщин 
до 24 лет, что в сравнении с 1996 году 
составило разницу в 1 год для мужчин и 
2 для женщин соответственно [ТАсс].

одной из новомодных вспомога-
тельных тенденций в сфере семейных 
отношений, помимо вступления в от-
носительно поздние брачные союзы, 
является чайлд – фри. на данный мо-
мент в сША растет популярность дан-
ной идеологии. По данным социоло-

Таблица 1. Процент и причины отказа от деторождения среди населения сША.

Отказ связанный с нежеланием Другие причины
56% 43%

Причины отказа от деторождения

Медицинские проблемы 19%

финансовые причины 17%

отсутствие партнера 15%

Возраст 10%

Происходящее в мире 9%

Климатические изменения 5%

отсутствие желания завести ребенка у одного из партнеров 2%

Источник: https://pewrsr.ch/3DAU3RR
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гического опроса Pew Research Center 
за 2021 год (3866 человек в возрасте от 
18 до 49 лет), 44% респондентов утвер-
ждают, что не собираются заводить 
детей вообще, что на 7% больше чем в 
2018 году. В дополнении, следует под-
черкнуть, что 74% взрослых людей мо-
ложе 50 лет, имея одного ребенка, гово-
рят об отсутствии намерений заводить 
двух и более детей в дальнейшем. При 
этом, 56% опрошенных не объясня-
ют причину отказа от деторождения, 
ссылаясь на то, что просто не хотят 
иметь детей вообще. ниже приведены 
табличные данные вышеупомянутого 
социологического опроса с указанием 
причин отказа от деторождения [ПЮ 
РисеРЧ].

исходя из данных можно выделить 
следующие ключевые причины до-
бровольного отказа от деторождения: 
стремление сэкономить деньги или же 
потенциальная невозможность содер-
жания потомства, одиночество, отсут-
ствие желание заводить детей у одного 
из партнеров. Таким образом, мы ви-
дим, что 2% становятся чайлд-фри не 
по своей воле и 15% процентов возмож-
но рассматривают перспективу завести 
детей при наличии партнера, что не по-
зволяет их в полной мере причислять к 
приверженцам данной идеологии. Тем 
не менее, нельзя не подчеркнуть доста-
точно большой процент людей, поддер-
живающих тенденцию. Также нельзя 
не отметить 17% людей недовольных 
финансовым аспектом потенциального 
заведения потомства.

идеология чайлд – фри граничит с 
идеями феминизма, которые включают 
в себя полную свободу репродуктивно-
го выбора для женщин. соответствен-
но, с точки зрения феминизма любая 
женщина немотивированно может от-
казать от рождения ребенка. При этом, 
феминистическое сообщество подразу-

мевает консолидацию взглядов [Джу-
лия мур небраска,160].

В России развитие традиционных 
семейных отношений рассматривается 
как структурный элемент государствен-
ной политики и служит фактором оп-
ределения демографических процессов. 
об этом свидетельствует актуальная 
концепция государственной полити-
ки до 2025 по отношению к институту 
семьи Рф. Данный политический курс 
нацелен на укрепление традиционных 
семейных ценностей и повышение ав-
торитета родительства, что служит 
предиктором положительных демогра-
фических изменений в обществе. Тра-
диционный спектр семейных ценно-
стей предусматривает наличие детей. 
Более того, следует подчеркнуть, что 
одним из способов стимулирования 
служит программа материнского ка-
питала, которая предусматривает раз-
личные денежные выплаты за каждого 
ребенка [КонЦеПЦия 2025]. Положи-
тельная правовая оценка традиционно-
го института семьи в Рф закреплена на 
законодательном уровне.

Прежде всего, необходимо уделить 
внимание мнению самих россиян и уз-
нать, что именно движет ими в семей-
ных отношениях помимо продолжения 
рода. По данным социального опроса 
фоМ от 25 марта 2020 года, связанно-
го с вопросами благополучия в целом 
для граждан от 18 лет (1500 респонден-
тов, 53 субъекта Рф, 104 населенных 
пункта): 67% респондентов выдвинули 
семью на первое место в списке необ-
ходимых вещей для благополучия, тем 
не менее второе место с результатом в 
55% заняло материальное благополу-
чие как второй по важности фактор. 
остальные атрибуты «Второго демо-
графического перехода» получили 
наименьший отклик. Так, например, 
профессиональный карьерный рост 
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выбрали 10% опрошенных, самореали-
зацию 11%, нельзя не отметить, что по-
казатель атрибута благополучие детей, 
уверенность в их будущем и показатель 
атрибута материальное благополучие 
имеют пограничные значения в 51% и 
50% соответственно [фоМ]. 

Можно сделать вывод, что, во-пер-
вых, вероятнее всего под благополу-
чием детей подразумевается твердая 
финансовая основа для их содержания 
и последующей социализации через ин-
ститут образования. Во-вторых, росси-
яне обеспокоены материальными про-
блемами, решение которых позволяет 
достичь благополучия в их сознании.

Данные тезисы подкрепляются ста-
тистически. По данным исследования 
ТАсс от 1 октября 2020 года около 
половины россиян в возрасте от 18 до 
45 лет не хотят заводить детей из-за фи-
нансовых проблем. 46% респондентов 
не намеренны заводить детей. Респон-
денты отмечают, что принять положи-
тельное решение о продолжении рода 
поможет увеличение суммы ежемесяч-
ного дохода в среднем на 58 тысяч ру-
блей. 12% россиян считают, что слож-
ные жилищные условия препятствуют 
деторождению. исходя из вышеопи-
санного, мы видим прямую противопо-
ложность в картине семейного плани-
рования граждан сША и России [ТАсс 
неЖеЛАние]. 

если большая часть американских 
респондентов немотивированно прибе-
гает к идеологии чайлд - фри, то росси-
яне склонны обосновывать такое реше-
ние нехваткой средств для содержания 
детей. Говоря об увеличении уровня 
дохода, нельзя не подчеркнуть, что ре-
шение данной проблемы слишком тру-
доемко, так как имеет глубокие эконо-
мические причины. однако, решение 
проблемы 12% россиян, считающих 
причиной отказа от деторождения об-

стоятельства, связанные с жилищными 
условиями вполне возможно. об этом 
свидетельствует наличие возможности 
использовать материнский капитал, ко-
торый предусмотрен политикой семей-
ной концепции Рф до 2025 года, в целях 
улучшения жилищных условий. 

В ходе исследования мы провели 
два собственных социальных опроса, 
в котором приняло участие более 450 
респондентов, далее мы бы хотел дать 
краткий обзор ответов, полученных в 
рамках анкетирования о семейном пла-
нировании и концепции семейных от-
ношений. 

По данным нашего опроса 16,1% 
процентов респондентов не планируют 
заводить детей. Также мы видим отчет-
ливый факт плохой информированно-
сти об актуальной семейной политике 
Рф. 15,5% относятся к ней с безразли-
чием, более того 41.1% не имеют пред-
ставления о демографической ситуации 
в стране. Тем не менее, подавляющее 
большинство опрошенных считают, 
что именно повышение доходов семьи 
способствует решению завести ребенка. 

нельзя не подчеркнуть, что резуль-
тат нашего опроса схож с другими ис-
следованиями. Полученный результат 
свидетельствует о недовольствии уров-
нем дохода, проблемами с трудоустрой-
ством и постоянным заработком, а так-
же в отсутствии собственного жилья. 
однако, решение жилищного вопроса, 
как было упомянуто выше, лежит в 
основе государственной политики. со-
ответственно, необходимо установить 
причину данных противоречий среди 
опрошенных.

В ходе опроса мы выдвинули следу-
ющую гипотезу: население России не-
достаточно проинформировано об осо-
бенностях политики по поддержанию 
семей, более того, часть людей пессими-
стично настроено к данной программе. 
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Рисунок 1. Вопрос о планировании завести детей.

Рисунок 2. отношение к демографической ситуации в стране.

Рисунок 3. Мнение респондентов о ключевом способе повышения рождае-
мости.

об этом свидетельствует статистика, 
приведенная ниже. Почти половина 
опрошенных незнакома с программной 
(49,2%), 14% пессимистично настроено 
и не верит в реализацию подобных про-
ектов. нельзя не предположить, что ве-

роятнее всего часть из 17% поддержи-
вающих эту концепцию могли быть не 
искренны в своих ответах, также, они 
могут быть частью тех, кто в действи-
тельности не знаком с содержанием. 

смеем предположить, что нехват-
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ка знаний о данных политических 
процессах служит результатом смены 
источника потребляемой новостной 
информации у россиян. В наши дни 
все больше людей выбирают интернет 
сМи и социальные сети в качестве 
источника медиа потребления различ-
ной информации. По данным опроса 
информационного агентства Nor-News 
от 23.11.2022 (выборка составила 1000 
человек) 48% анкетируемых проявля-
ют наибольшее доверие по отношению 
к интернет – сМи, 45% предпочитаю 
социальные сети и телеграмм каналы. 
Более того, 10% прогнозируют исчезно-
вение телевидения [норд ньюс].

Вывод
Причины приверженности к чайлд - 

фри в сознании жителей сША и России 
кардинально отличаются. В большин-
стве своем американцы никак не оправ-
дываю данный выбор, в то время как 
наши соотечественники склонны воз-
держиваться от деторождения по фи-
нансовым причинам. исходя из данных, 
полученных методом анкетирования 
превалирующими причинами являются 
трудности с жильем и недостаточный 
уровень месячного дохода. Как резуль-
тат, размытие будущих перспектив для 
социализации подрастающего поколе-
ния и неуверенность в завтрашнем дне. 

Рисунок 4. Причины отказа от деторождения.

Рисунок 5. отношение к Концепции государственной семейной политики Рф 
до 2025 года и ее реализации.
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однако, в действительности, государст-
во финансово стимулирует деторожде-
ние, помогая решить одну из ключевых 
причин отказа. наблюдается явная не-
хватка информированности среди насе-
ления, а также необходимость наличия 
более сжатой расшифровки норматив-
ной базы в сжатой форме пригодной 
для получения из современных медиа 
источников простыми обывателями. 
Ключом решения данной проблемы мы 
видим усовершенствование медиа ком-
муникации между государством и гра-
жданами в сети интернет.
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Категория «потребность» в междисциплинарном дискурсе*

Аннотация. статья посвящена рассмотрению потребности в разных науках, попытке 
прийти к общему пониманию природы этого явления и определению понятия. отмечает-
ся, что многие исследования потребностей являются обособленными в рамках специфики 
определенной дисциплины, что отражается на разработке методологии изучения, прояв-
ляющейся в одностороннем характере предлагаемых классификаций. Каждая из наук, в 
рамках которой изучается потребность, анализирует потребности человека только со своей 
специфической точки зрения, обращая внимание лишь на те элементы и свойства, которые 
связаны с ее предметом. Это хорошо видно при сравнении различных подходов и определе-
ний, имеющихся в специальной литературе, что, в свою очередь, обуславливает множество 
дискуссий об объективности и субъективности потребностей. В статье показывается, что в 
результате многие исследователи не осмеливаются выходить за традиционно установлен-
ные дисциплинарные рамки. Так, например, психолог пытающийся понять причины на-
блюдаемой направленности поведения личности боится «впасть в социологизм», а социо-
логи, напротив, отвергают «психологизм». Экономисты же, исследуя личные потребности 
или интересы социальных групп, стремятся избегать обоих «крайностей». 
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Category “need” in interdisciplinary discourse

Abstract. The article is devoted to the consideration of the need in different sciences, an at-
tempt to come to a common understanding of the nature of this phenomenon and the definition 
of the concept. It is noted that many studies of needs are isolated within the specifics of a particular 
discipline, which is reflected in the development of the methodology of study, manifested in the 
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unilateral nature of the proposed classifications. Each of the sciences, within the framework of 
which the need is studied, analyzes human needs only from its specific point of view, paying atten-
tion only to those elements and properties that are related to its subject. This is clearly seen when 
comparing different approaches and definitions available in the specialized literature, which, in 
turn, leads to a lot of discussions about the objectivity and subjectivity of needs. The article shows 
that as a result, many researchers do not dare to go beyond the traditionally established disciplin-
ary framework. For example, a psychologist trying to understand the reasons for the observed ori-
entation of personality behavior is afraid of “falling into sociologism”, and sociologists, on the con-
trary, reject “psychologism”. Economists, on the other hand, when investigating personal needs or 
interests of social groups, tend to avoid both “extremes”.

Key words: need, objective, subjective, methodology, person.

Попытка разработки проблемы по-
требностей на теоретическом уровне не 
привели ни к общему пониманию при-
роды этого явления, ни к общеприня-
тому определению соответствующего 
понятия. Это хорошо видно при срав-
нении различных подходов и опреде-
лений, имеющихся в специальной ли-
тературе. Такое разнообразие связано с 
научной специализацией. В результате 
многие исследователи не осмеливаются 
выходить за традиционно установлен-
ные дисциплинарные рамки [9, с. 16-18; 
10, с 64-66]. Так, например, психолог 
пытающийся понять причины наблю-
даемой направленности поведения лич-
ности боится «впасть в социологизм», а 
социологи, напротив, отвергают «пси-
хологизм». Экономисты же, исследуя 
личные потребности или интересы со-
циальных групп, стремятся избегать 
обоих «крайностей». При этом: «если 
же делаются попытки ответить на во-
прос «что такое потребность вооб-
ще?», то потребность определяется как 
«состояние нужды», «необходимость 
в определенных условиях», «противо-
речие между имеющимся и необходи-
мым» ... Эти определения невразуми-
тельные и страдают тавтологичностью 
и поэтому не способны прояснить его 
сущность» [12, с. 102]. 

Как видим, развитие исследований 

потребностей является обособленным 
в рамках специфики определенной дис-
циплины, что отражается на разработке 
методологии изучения, проявляющей-
ся в одностороннем характере предла-
гаемых классификаций: «разработка 
понятия потребности осуществляется 
разными науками - биологическими, 
экономическими, психологическими, 
социологическими и философскими - в 
значительной степени независимо друг 
от друга. Каждая из них анализирует 
потребности индивида только со своей 
специфической точки зрения, обращая 
внимание лишь на те элементы и свой-
ства, которые связаны с ее предметом» 
[7, с. 6]. Это обуславливает множество 
дискуссий об объективности и субъек-
тивности потребностей. В самом общем 
виде это приводит к проблеме фило-
софского обоснования исследования. 

Значительное число ученых при-
держиваются позиции, ставшей обще-
принятой, где потребность определя-
ется как состояние нужды. Другими 
словами, потребность рассматривается 
через призму субъективных качеств 
личности. В основе этого лежит общее 
отношение многих исследователей, 
особенно психологов, которые не счи-
тают принципиальным различие между 
понятиями «нужда» и «свойство», тем 
самым определяя в качестве первона-
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чальной причины действий человека 
его желания. Последние, несомненно, 
являются выражением определенного 
психического состояния субъекта и, в 
свою очередь, представляют собой от-
ражение насущной потребности в со-
знании субъекта.

Такая тенденция развивается не 
только в области психологии или соци-
ологии, она часто выступает в качестве 
общего подхода для многих ученых, ко-
торые не стремятся определить разни-
цу между понятиями «нужда» и «свой-
ство» или не пытаются вникнуть в суть 
законов развития потребности. однако 
определение потребности как «нужда» 
является методологической ошибкой. 
«отождествлять нужду с потребностя-
ми у человека нельзя и потому, что она 
обычно связана с коротким преходя-
щим действием...» [13, с. 41]. 

определение потребности как нуж-
ды становится причиной ошибочных 
представлений о виртуальной природе 
потребности. например, Ж. Бодрийяр 
приходит к мнению, что потребности 
человека условны, подвижны, потому 
что «на стадии ремесленного производ-
ства вещи отражают в себе потребности 
людей в их случайности и единичности. 
обе системы взаимно подогнаны друг 
к другу, но все вместе остается слабо 
связным - относительная связанность 
имеется разве что в системе потребно-
стей» [2, с. 156-157]. Такой подход, по 
мнению Ж. Бодрийяра, является наибо-
лее объективным выходом из ситуации, 
в которой наблюдается четкость границ 
между самой потребностью и ее пред-
метом, что, по сути, неизбежно в соот-
ветствии с представлениями о потреб-
ности как определенном состоянии.

Активно изучая потребности с це-
лью определения их классификации, 
выявления истинных и ложных по-
требностей, представители структу-

рализма, а затем и постмодернизма 
пытались лишить актуальности само 
понятие «потребность», стремясь по-
казать, что оно является отражением 
современного мировоззрения обще-
ства, в котором наблюдается децент-
рализация субъекта, фрагментация, 
раздробленность, отсутствие целост-
ности: «сначала теоретики структура-
лизма, а затем и постмодернизма вот 
уже не менее 40 лет доказывают невоз-
можность существования целостной 
личности человека, который, по их по-
нятиям, способен выступать только во 
фрагментированном состоянии, а лю-
бая попытка логически мыслить якобы 
неизбежно приводит его лишь к под-
чинению стереотипам, клише мышле-
ния, выработанным господствующей 
идеологией» [4, с. 163].

спорность этой позиции заключа-
ется в рассмотрении структуралистами 
потребности как проявления сознания 
(желание, нужда), что побудило иссле-
дователей не видеть необходимости в 
понятии «потребность». Так, некоторые 
ученые считали, что реализация бессоз-
нательного осуществляется через жела-
ние. Поскольку оно находится «за пре-
делами требования, означает, что оно 
превосходит его, что оно вечно, потому 
что его невозможно удовлетворить» 
[14, с. 153]. Постмодернисты, опреде-
ляя потребность как нужду, ставят ее в 
зависимость от сознания. В соответст-
вии с теорией постмодерна мышление 
представляется в виде потока сознания, 
поэтому потребность деструктуриру-
ется, а субъект лишается своей целост-
ности. Тогда как потребность, будучи 
свойством субъекта, независимым от 
его сознания и, следовательно, от воли, 
становится внутренним мотиватором 
целенаправленной сознательной дея-
тельности.

В девятнадцатом и начале двадца-
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того столетия разработка проблемы 
потребностей осуществлялась, в основ-
ном, в рамках идеалистических пози-
ций, а к середине XX века потребность 
в соответствии с господствующей тогда 
материалистической тенденцией, стала 
определяться как материальная катего-
рия. В рамках этой концепции развива-
лись два направления, одно из которых 
утверждало, что потребность является 
«объективным свойством субъекта», 
другое: «потребность - это материаль-
ная детерминанта социальной активно-
сти (деятельности)». основное отличие 
этих позиций сводится к разной трак-
товке сущности потребностей в рабо-
тах К. Маркса. Первые считали, что К. 
Маркс связывал существование потреб-
ностей с материальной предметностью. 
Вторые утверждали, что материальным 
он считал не сам предмет, а отношение, 
складывающееся к этому предмету. 

 изучение потребностей в рамках 
психологии связывалось с содержанием 
их предмета и, тем самым, утверждался 
тот факт, что количество потребностей 
постоянно растет: «Встреча потребно-
сти с предметом есть акт чрезвычай-
ный, акт опредмечивания потребности 
- «наполнения» ее содержанием, кото-
рое черпается из окружающего мира. 
Это и переводит потребность на собст-
венно психологический уровень... их 
формирование объясняется тем, что в 
человеческом обществе предметы по-
требностей производятся, а благодаря 
этому производятся и сами потребно-
сти» [5, с. 101]. 

однако нельзя однозначно утвер-
ждать, что как дефициентые, так и эк-
зистенциальные потребности являют-
ся проявлением социальной сущности 
отдельного человека, поскольку неко-
торые потребности уходят корнями в 
его биологию. При этом только соци-
альное существование человека созда-

ет условия для их удовлетворения. на 
самом деле, чем более социально и ду-
ховно организован человек, тем больше 
он находит способов удовлетворения 
определенных потребностей, при этом 
их количество всегда стабильно. В то же 
время духовные потребности человека 
также объективно необходимы. «объ-
ективность» отражает только один из 
аспектов потребности, который ставит 
под сомнение основы дифференциа-
ции потребности и интереса и лишает 
анализ детерминирующего механизма 
деятельности четкой направленности, 
односторонне сосредотачивая внима-
ние на средствах удовлетворения по-
требностей [11, с. 57]. определение по-
требности как объективного свойства 
субъекта связано с тем, что некоторые 
ученые отождествляли потребность с 
материальной предметностью (то есть 
только с окружающими нас предмета-
ми). При этом они ссылались на учение 
К. Маркс, который, к слову сказать, 
понимал под материальным не только 
предметное содержание действитель-
ности, но и то, что «не содержит ни 
грамма вещества». 

Ряд ученых, характеризуя содер-
жание категории материального от-
мечают, что: «Материальный объект, 
находящийся в самом субъекте, высту-
пающий в качестве элемента его. Этим 
объектом является телесная организа-
ция людей» [1, с. 100]. и далее: «... ка-
тегория потребность конкретизирует 
категорию объективное в аспекте ма-
териального» [1, с. 201]. Таким обра-
зом, внешние факторы, влияющие на 
формирование потребности, абсолю-
тизируются, в то время как причина 
интереса человека к этим факторам и 
объектам реальности, истоки которых 
восходят к содержанию самой челове-
ческой природы, не принимается во 
внимание.
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и, наконец, еще одна группа иссле-
дователей определяет потребность как 
материальный детерминант социаль-
ной активности (деятельности). одна-
ко некоторые сторонники этой кон-
цепции, доказывающие материальную 
природу потребности, в своих иссле-
дованиях не соответствуют всем кри-
териям «материальности». например, 
отождествляют с понятием «матери-
альный» внешние условия развития де-
ятельности или рассматривают потреб-
ность как материальную связь между 
целью и результатом.

стоит отметить, что большинст-
во концепций в рамках марксистской 
теории отражали позицию К. Маркса 
только в отношении зависимости по-
требности от внешних условий суще-
ствования, связанных с материальным 
производством. 

однако решение проблемы приро-
ды потребности заключается не в опре-
делении формы связи материальных 
предпосылок, обеспечивающих жизне-
деятельность потребностей человека 
[6, с. 8], а в детерминационной зави-
симости субъекта от его потребностей. 
Тем не менее, подобные концепции 
позволяют более объективно оценить 
роль сознания в деятельности чело-
века. например, утверждение, что по-
требности человека выступают, прежде 
всего, как материальная связь человека 
с объективными условиями его сущест-
вования и развития, и это связь имеет 
субъективную сторону, «выражающу-
юся в различном уровне осознания и 
переживания человеком своих потреб-
ностей, ориентации на определенные 
предметы для их удовлетворения» [3, с. 
42], позволяет критиковать идеалистов 
за их крайний субъективизм. Кроме 
того, теоретическое понимание потреб-
ности как материальной детерминанты 
позволило признать тот факт, что коли-

чество потребностей всегда стабильно. 
Все это дает возможность наблюдать за 
процессом зарождения и развития ак-
тивности (деятельности) субъекта. 

и в заключение, хотелось бы отме-
тить концепцию в русле субстанци-
онально-деятельностной теории, где 
деятельность понимается как субстан-
ция, детерминантой которой выступа-
ет потребность, являющаяся матери-
альной категорией. Такое толкование 
потребности не соотносится с сущест-
вующими принципами определения 
«материальности», которые предпола-
гают отождествление «материального» 
с предметным содержанием реально-
сти. отсюда «материальное» - это по-
требность, потому что она соответст-
вует всем критериям «материального» 
в социально-философской теории (все, 
что не является сознанием, не зависит 
от сознания и т.п.) [8, с. 376]. интерес-
ным в этом понимании является воз-
можность учитывать активный харак-
тер сознания и воли субъекта, наличие 
его ценностных предпочтений. 

Подобная интерпретация детер-
минации потребности не может быть 
истолкована как автоматически реа-
лизуемая программа поведения. Та-
ким образом, в рамках этого поло-
жения представляется возможным 
утверждать, что потребности субъ-
екта носят материальный характер. 
следовательно, локализация «матери-
ального» в обществе лежит в области 
системы материальных жизненных 
потребностей. Где потребности, вы-
ступающие в качестве детерминации 
социальной активности (деятельнос-
ти), являются связующим звеном дей-
ствий субъекта, актуализирующим 
его целостную сущность.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда ДВФУ и Дальнево-
сточного федерального университета (проект № 22-08-06-006. Философия права: 
соотношение преступления и наказания как проблема социальной справедливости 
и эффективности в эпоху глобализации).

«Ши Цзин» 詩經 («Канон стихов», 
«Книга песен») – древнейшее и наибо-
лее почитаемое произведение, которое 
оказало глубокое влияние на китайскую 
культуру всех последующих поколений. 
«Ши Цзин» является памятником ху-
дожественного творчества и важным 
историческим источником, с которым, 
как отмечают исследователи, по значе-
нию и влиянию в последующих веках не 
может соревноваться ни один памятник 
[1, с. 261]. Как самый ранний сборник 
поэзии в Китае, «Канон стихов» имеет 
решающую роль в литературе. однако, 
ценность Книги заключается не толь-
ко в литературном значении произве-
дения, но и в философско-правовых 
идеях, которым исследователи уделяют 
недостаточное внимание. отметим не-
которые правовые идеи, содержащиеся 
в «Каноне стихов»: 

1) Конституционное устройство. В 
«Ши Цзин» есть стих, о том, что «небо 
даровало Юю «Великий образец [об-
уздания потопа/хаоса] в девяти разде-
лах, что и привело к упорядочению эти-
ческих норм и принципов» [2, с. 116]. 
Этот древний стих, хорошо известный 
литературоведам и философам, содер-
жит в себе конституционные начала [3]. 
В «Книге песен», в стихе «сяоя» (кит. 小
雅) присутствует фраза: «защищает и 
прикрывает, для правящих закон» (кит. 
“之屏之翰, 百辟为宪”), которая озна-
чает следующее, что для государства 
именно Конституция является важным 
защитным барьером и столпом, и все 
князья должны рассматривать ее как 
меру своих слов и дел. 

2) стремление к идее равенства. 

Древний Китай имел жёсткую социаль-
ную иерархию, но это не мешало людям 
стремиться к равенству и выступать 
против эксплуатации. В песне Ши Цзи-
на «Великая крыса» (кит. 硕鼠) присут-
ствует фраза «Великая крыса, великая 
крыса, не ешь моё просо» (кит. “硕鼠
硕鼠, 无食我黍”), что в действитель-
ности являлось исходящим от низшего 
сословия осуждением и порицанием 
зажиточных правителей. Эта фраза от-
разила беспомощность рабочих низов 
и их стремление к социальной среде ра-
венства и свободы [4]. некоторые пес-
ни «Ши Цзин» являются своеобразным 
обвинительным актом представителей 
низших слоёв общества против прави-
телей, которые получали значительную 
выгоду, не утруждаясь тяжелым тру-
дом. иными словами, в «Каноне сти-
хов», нашла отражение беспомощность 
древних работников низшего звена, 
которые подвергаясь эксплуатации, 
стремились к социальному равенству 
и свободе [4]. Российские востоковеды 
отмечают, что в «Ши Цзин» отражены 
нравы и обычаи, мысли и чувства про-
стого народа, превратности его жизни, 
социальные и этические отношения, 
содержится критика роскоши и без-
нравственности господствующих клас-
сов. Во многих песнях звучит гневный 
социальный протест, острая критика 
общественных отношений, ненависть к 
жестоким правителям, некоторые пес-
ни при этом связаны с конкретными 
историческими событиями [5, с. 5].

3) идея справедливого судебного 
разбирательства. В «Каноне стихов» 
упоминается о суровом наказании. В 
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некоторых песнях «Ши Цзин» говорит-
ся об удручающих эпизодах незаслу-
женного несправедливого наказания, 
о том, что некоторых случаях прави-
тельство потакая виновным, вместо 
них преследует невиновных. напри-
мер, в стихе Ши Цзина «сяоя» (кит. 小
雅) есть строка: «нести наказание дол-
жен виновный»/ «если ты виновен, ты 
будешь наказан» (кит. “舍彼有罪, 既
伏其辜”). Тем самым тексты «Канона 
стихов» обличают недовольство наро-
да действиями правоохранительных 
органов и слабость судебной системы 
[6]. В тоже время в «Ши Цзин», в пес-
не «Чжэн фэн» (кит. 郑风) содержит-
ся упоминание о том, что «сын дру-
гого (чужой сын) отдаст свою жизнь 
непоколебимо» (кит. “彼其之子, 舍命
不渝”). В таких песнях воспевается не-
укротимый, честный, просвещенный и 
храбрый чиновник, защищающий про-
стой народ, предпочитающий смерть 
подчинению существующим порядкам. 
иными словами, уже в древних стихах 
«Ши Цзин» отражается стремление лю-
дей к справедливому судебному разби-
рательству, такое желание свойствен-
ное и современному поколению. Люди 
и по сей день по-прежнему стремятся 
к наиболее справедливому судебному 
разбирательству. 

4) Баланс жесткости и мягкости 
(кит. 刚柔并济). В «Каноне стихов» 
упоминается о том, что закон подобен 
обоюдоострому мечу, он не может быть 
слишком жестким и слишком мягким. В 
песне «Шансун» (кит. 商颂) говориться: 
«нет ни напористости, ни медлитель-
ности, не существует ни жесткости, ни 
мягкости» (кит. “不竞不球, 不刚不柔”) 
[6]. иными словами, рекомендуется со-
блюдать равновесие не являться вопло-
щением какой-либо крайности. не сле-
дует соревноваться, конкурировать, не 
нужно быть жесткими или мягкими, а. 

следует отметить, что, в целом, эта идея 
находила практическое воплощение 
вКитае. с древнейших времен все пра-
вители сменявших друг друга династий 
стремились к балансу, придерживались 
метода управления, сочетающего жест-
кость и мягкостью [6]. 

5) идеи о браке. Во времена дина-
стии Чжоу в Китае практиковалась си-
стема «многоженства» (полигамии), в 
семейной жизни многие мужья пред-
почитали новых партнёрш и не люби-
ли старых, что приводило к большому 
негодованию среди жён, но мнение 
женщин не принималось во внимание. 
«Ши Цзин» выступает против прину-
дительных семейных союзов, браков 
по договорённости, провозглашая идеи 
свободного выбора брачного партнёра. 
В «Каноне стихов» есть строка «Даже 
если сидеть мне в тюрьме, я не подчи-
нюсь» (кит. “虽速我狱, 亦不女从”). По 
нашему мнению, такие тексты указы-
вают на то, что женщина решительно 
отказывается выходить замуж, не под-
чиняется воле родных. 

В тоже время «Канон стихов» вос-
певает и поддерживает гармоничные 
брачные союзы, в которых супруги лю-
бят друг друга. Книга «Ши Цзин» на-
полнена очень красивыми семейными 
напутствиями: «Вместе состариться и 
умереть рука в руке» (кит. “执子之手, 
与子偕老”). Кроме того, «Ши Цзин» 
благословляет сыновье послушание и 
почитание [7].

6) идея гармоничного развития об-
щества. Тема гармонии, является ос-
новным мотивом многих стихов, много 
раз встречается в «Ши Цзин». идея гар-
моничного развития общества, просле-
живается в «Ши Цзин» в трёх основных 
аспектах: 

Во-первых, предполагается, что су-
дебных тяжб и разбирательств будет 
меньше (надежда на отсутствие судеб-
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ных разбирательств вообще), а правосу-
дие будет вершиться справедливо. Это-
му будут способствовать такие качества 
судей и правителей, прославленные в 
части песен, как благочестие, сила, до-
блесть; а также пожелания долголетия и 
здравия правителю [5, с. 120]. 

Во-вторых, воспеваются идеи о том, 
что люди смогут жить в гармонии друг 
с другом. например, «Канон стихов» 
содержит песнь «сяоя» (кит. 小雅), в 
которых воспевается дружба, товари-
щество, братская любовь, а также ду-
ховная близость и гармоничные отно-
шения в браке. 

В-третьих, пропагандируется гармо-
ния с человеком и природой, описыва-
ется природная красота. 

итак, следует подчеркнуть, что «Ши 
Цзин» – это очень значимое произведе-
ние, тексты которого имеют не только 
литературную, но и философско-право-
вую ценность. 
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«Датун» — это итоговая стадия раз-
вития китайского общества, состояние 
достатка и процветания, при котором 
людям возвращается «Великое Дао» и 
Поднебесная, несмотря на расслоение, 
неравенство и отсутствие полной сво-
боды, становится полноценной единой 
семьей. До сегодняшнего дня продол-
жаются споры о статусе концепции 
«Датун»: общественный ли это идеал, 
получивший свое последующее разви-
тие в различных формах, или социаль-
ная утопия (иногда говорят об иден-
тичности «Датун» и коммунистической 
утопии), или научно-фантастический 
продукт, своеобразная синтетическая 
конструкция, использующая элемен-
ты научной методологии и имеющая 
потенциал влияния на социально-
исторический процесс [9]. свое виде-
ние «единения» 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 уг-
розы потери национального единства, 
характерной для современной Китай-
ской народной Республики, стала раз-
виваться неоконфуцианская интерпре-
тация.

Китай с 1949 года ставил создание 
инноваций на первое место в своей го-
сударственной политике, а в 2015 году 
стартовала десятилетняя национальная 
программа «сделано в Китае — 2025». 
описанные в этой программе локаль-
ные отраслевые образы будущего отра-
жают глобальный образ единого обра-
зованного общества, который родился 
из традиционного проекта общества 
«Датун» и сам превратился в нацио-
нальный форсайт-проект.

В октябре 2017 года XIX съезд КПК 
объявил двухэтапный план на период 
2020–2050 гг. За первые 15 лет планиру-

ется в основном осуществить социали-
стическую модернизацию и полностью 
построить общество среднего достатка, 
а к 100-летию образования КнР решить 
задачу создания богатого, цивилизо-
ванного, гармоничного социалисти-
ческого государства, которое по праву 
может считаться державой образова-
ния. По планам китайского руководст-
ва, 2050 год станет знаковым в истории 
многовековой цивилизации, датой, оз-
наменовавшей окончание строитель-
ства общества «Датун», превращения 
КнР в мирового лидера и воплощения 
в жизнь великой китайской мечты, где 
качество жизни человека будет нахо-
диться в прямой зависимости от его 
знаний и образования в целом.

Таким образом, совершенствование 
системы образования является важней-
шей составляющей проекта «Датун».

Традиционное китайское образова-
ние и начало реформ

Традиционное китайское образо-
вание является одним из важнейших 
средств управления когнитивной сфе-
рой, выполняет множество функций 
в обществе и имеет, по мнению самих 
китайцев, широчайшие возможности и 
необозримые границы. В первом при-
ближении даже трудно определить не 
только единые цели образования, но и 
сам идеал образования, что в историче-
ском плане породило их различную ин-
терпретацию в зависимости от препо-
давателя, школы, географии и т.д. еще 
Конфуций утверждал, что развитие 
человека и общества в полной мере за-
висит от образования, а точнее от опре-
деленного уровня, которого должно 
достигнуть образование. Это погранич-
ный уровень, где происходит обучение 
и воспитание всесторонне развитых в 
нравственном отношении людей, неза-
висимо от их статуса, что ведет в итоге 
к формированию гармоничного обще-
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ства. Здесь предполагается культиви-
рование разумного начала, осмысление 
таких понятий как «справедливость», 
«долг», благопристойность», при пол-
ном игнорировании эмоциональной 
стороны.

В системе образования происходит 
два важнейших управленческих дей-
ствия. Во-первых, концентрация зна-
ний, доступных обществу, начиная с 
концентрации в руках одного человека 
или группы людей и заканчивая фор-
мированием социального института в 
целом как результата длительного про-
цесса институционализации социально 
значимой когнитивной потребности 
общества. Как правило, знания концен-
трировались в руках ученого служилого 
сословия, и, в то время как должности 
получались по наследству, знания пе-
редавались по сословному кругу. Во-
вторых, двухполюсная трансформация 
знаний, подразумевающая определен-
ную систему отношений между учи-
телем и учеником. Учитель находил-
ся на одном полюсе этих отношений, 
как тот, кто обладает определенными 
знаниями, навыками, умениями, опы-
том, а также наделен определенными 
профессиональными компетенциями. 
именно учитель решал, когда человек 
может стать учеником и пройти опре-
деленный ритуал, иногда называемый 
«приклонить колено», «поклониться 
учителю», после чего между учителем и 
учеником выстраивались особые энер-
гоинформационные отношения. с обы-
денной точки зрения любой учитель 
— это обыкновенный человек, способ-
ный определенным образом мыслить, 
имеющий соответствующие навыки и 
желание обучать. но в даосской тра-
диции учитель является проводником 
благодатной силы Дэ, должен трансли-
ровать ученику Дао, но как можно де-
лать, если Дао всего лишь слово, у него 

нет данности или как говорят китайцы 
таковости, его невозможно определить 
и зафиксировать, и чем ближе мы пы-
таемся приблизиться к Дао, тем дальше 
мы от него удаляемся. Дело в том, что 
учитель является опредмеченным вещ-
ностным выражением Дао, он и есть 
на практике воплощение самого Дао. 
именно учителю дается право матери-
ализовать собою Дао и чем более эф-
фективней процесс обучения, тем выше 
степень материализации. Дао молчали-
во и настоящий учитель должен уметь 
передавать это молчаливое знания, 
обучать не применяя слов, письма и 
жестов. В свою очередь ученик обязан 
находиться в поле благодати учителя и 
не может ожидать от него каких-то по-
стоянных откровений, а должен просто 
прибывать рядом, совершать повсед-
невные действия, копировать и жадно 
внимать. Вознаграждением за усердие 
может как раз и стать это столь же-
ланное, уникальное по своей природе 
молчаливое знание. Последнее в свою 
очередь способствует формированию 
некого внутреннего информационно-
энергетического образа обучающегося, 
как определенной копии, переданной 
учителем. Ученик — тот, кто приобре-
тал знания и усваивал их для последую-
щей деятельности, находился на другом 
полюсе. В китайской традиции любой 
обучающийся мог считать человека, ко-
торый обучает, учителем, но при этом 
не являться его учеником. Путь в уче-
ники требовал особого прилежания и 
был доступен не всем обучающимся, а 
выражение искренней любви к учителю 
считалось необходимым условием со-
блюдения ритуала

Таким образом процесс обучения 
был двусторонним, целенаправленным 
и особым образом организованным 
коммуникативный процессом, который 
в старом Китае реализовывался в двух 
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формах: 1) Через домашнее образова-
ние, в которое входило обучение пра-
вилам общественного поведения, ал-
горитму отправления ритуала, формам 
почтительности к различным категори-
ям старших 2) Через государственное 
образование, в рамках которого обуча-
ли классической китайской учености и 
связанными с нею нормами и правила-
ми поведения. 

В целом, традиционное образова-
ние базировалось на следующих прин-
ципах: 

1. несмотря на то, что от природы 
все люди наделены разными задатка-
ми и способностями, это не мешает в 
обучении относится к ним, как людям 
с одинаковыми способностями (Мэн-
цзы) [11] что по мысли Конфуция не 
разделяет, а наоборот «сближает лю-
дей» [10] и не мешает им получать обра-
зование. Поэтому в процессе обучения 
не следует обращать пристальное вни-
мание на природные качества человека, 
способности познания нового. 

2. одним из акторов образователь-
ного процесса является типизирован-
ный обучаемый. Это позволяет коррек-
тировать все природные особенности 
в ходе обучения, минимизировать все 
природные недостатки и максимизи-
ровать все позитивное. Абстрактный 
человек не требует индивидуального 
образования, которое, собственно, и 
отсутствовало в китайской истории 
вплоть до нового времени. 

3. Акцент в образовании должен 
быть сделан на волевые усилия учащих-
ся, их стремление к приобретению зна-
ний, навыков общения, рассуждения и 
мышления.

4. образование закладывает и сти-
мулирует сложный процесс дифферен-
циации общества, оно разделяет людей, 
так как приобретенные привычки отда-
ляют [10]. 

5. Главной социальной функцией 
учебных заведений является подготов-
ка «даровитых государственных му-
жей» — кадров управленцев идеологов. 
однако подготовка людей для государ-
ственной службы является прагмати-
ческой задачей, в то время как высшая 
цель — достижение обучающимися ста-
туса мудрецов. 

В ранних китайских текста исследо-
ватели не находят термина «образова-
ние», но отмечают, что в период фор-
мирования в III-II тысячелетии до н.э. 
письменности в Китае появляются от-
дельные разрозненные виды обучения 
без формирования учебных заведений, 
которые с большой натяжкой можно 
назвать школами, ввиду выделения спе-
циальные места для обучения и воспи-
тания. Как правило, там обучали пись-
му, счету, ритуалам, музыке, стрельбе 
из лука и езде на колеснице. Затем эти 
«шесть искусств» дополнили поэзия, 
«Книга перемен» и различные конфуци-
анские каноны, а впоследствии китай-
ским мыслителем Мо ди был поставлен 
вопрос о необходимости включения 
естественнонаучных знаний и в первую 
очередь геометрии, оптики, динамики 
в образовательный процесс. Постепен-
но обучающиеся стали дополнительно 
получать знания о материальном мире 
и практические навыки, требуемые для 
профессиональной деятельности. В 
эпоху династии Шан (1554-1046 гг. до 
н.э.) в старом Китае появляется первое, 
а возможно и в целом мире, высшее 
учебное заведение «Да сюэ», что дало 
толчок к формированию национальной 
сети учебных заведений. В последней 
выделялись два основных типа обра-
зовательных заведений. Первый тип 
— столичные учебные заведения под 
управлением правительства, обучение 
в которых включало ступень начальной 
школы (семь лет обучения) и ступень 
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высшие школы (девять лет обучения). 
Второй тип учебных заведений — про-
винциальные учебные заведения под 
управлением местных органов власти.

Разрастающийся административ-
ный аппарат империи Хань (206 до 
н.э. — 220 н.э.) требовал новых управ-
ленцев, богатые люди также нуждались 
в грамотных людях, способных вести 
текущие дела. обязанность по их под-
готовке управленцев была возложена 
как на существовавшие классические 
школы общего обучения, так и на поя-
вившиеся частные школы. основу об-
учения на долгие годы составило кон-
фуцианство и даже утверждена степень 
знатока Пятиканония («У цзин»). Пери-
од расцвета образовательной системы в 
истории старого Китая стали называть 
периодом развития «ста школ и ста 
цветов», а их выпускников включали в 
ученое сословие «Ши», и даже разреша-
ли создавать свои профессиональные 
школы обучения (императора Цинь 
Шихуанди требовал, чтобы учитель на-
значался из профессиональных чинов-
ников, имеющих опыт государственной 
службы). сформированная система об-
разования на долгие годы предопреде-
лила развитие образования в Китае. на-
ряду с развитием сети образовательных 
учреждений формировалась и система 
управления образованием. общее ад-
министративное руководство в стране 
взяло на себя ведомство церемоний, а 
руководство самим учебным процессом 
передали высшим учебным заведени-
ям. Здесь следует заметить, что вплоть 
до XI-XII веков отсутствовали единые 
методические требования к обучению 
и каждый преподаватель имел возмож-
ность самостоятельно выбирать мето-
дику преподавания и содержание пе-
редаваемого материала. При всем этом 
была определенная специализация 
преподавателей, они были знатоками 

конкретного конфуцианского канона, 
и лишь в последствии неоконфуцианец 
Чжу си (1130-1200) привел в универ-
сальную, удобную для преподавания 
систему канонические конфуцианские 
знания. 

с годами система управления обра-
зованием совершенствовалась, конкре-
тизировались ее административные, 
контрольные, экзаменационные и ма-
териальные функции, не без ее участия 
при высших учебных заведениях ста-
ли создаваться крупные библиотеки, 
пробиваться ростки демократизации 
и математизации образования, были 
поддержаны смелые реформаторские 
идеи Ван Аньши (1021-1086) о разделе-
нии учебного процесса внутри высших 
школ по ступеням в зависимости от 
того, как обучаемые усваивали учебный 
материал (переход на высшую ступень 
только по результатам экзаменов). В 
период XV — середины XVII века в 
Китае окончательно сформировалась 
национальная система высшего образо-
вания, основанная на территориальном 
делении. По разным источникам систе-
ма объединила около 1700 учебных за-
ведений, более 4 тысяч преподавателей, 
почти 10 тысяч студентов центральных 
высших учебных заведениях, 60-70 ты-
сяч учащихся начальных школ в облас-
тях и уездах. Значительно повысился 
уровень преподавания в учебных заве-
дениях, теперь они использовали цент-
рализованные учебные программы, со-
стоящие из 30 разделов и включающие 
произведения философии, истории и 
литературы разных исторических эпох, 
усилилась практическая составляющая 
обучения. на лицо образец националь-
ной системы образования, который с 
небольшими изменениями просущест-
вовал до конца XIX века. сложившаяся 
в последующие году социалистическая 
система образования с китайской спе-
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цификой рассматривала образование 
как ключевой фактор экономического 
роста и ставила перед собой задачу дать 
ответ на требования нТР.

Цифровизация как главный тренд 
современного китайского образования

с момента основания Китайской на-
родной Республики (КнР) в 1949 году 
было разработано 13 пятилетних наци-
ональных планов. Первая серия из пяти 
планов (1953-1980 гг.) была посвящена 
индустриализации. синхронно с более 
широкими экономическими сдвигами 
тема шестого плана (1981-1985 гг.) сме-
стилась в сторону маркетизации и гло-
бализации. Высшее образование было 
сформулировано как средство повы-
шения квалификации работников и из-
влечения большей ценности из других 
частей экономики. В 1978 году общий 
коэффициент охвата высшим образо-
ванием составлял менее двух процен-
тов (856 322 студента). В 1985 году этот 
показатель вырос до 2,9%, в 2002 году 
— до 16%, а в 2018 году — до более 48% 
(28 310 300 студентов). Для стимулиро-
вания дальнейшего расширения после 
начала века были предприняты усилия 
на отраслевом уровне. В 1995 году был 
опубликован проект 211, в рамках кото-
рого 116 университетов были отнесены 
к высшему уровню. В мае 1998 года был 
выпущен проект 985, в рамках которого 
39 университетов были отнесены к выс-
шему уровню. В рамках этих реформ 
правительство Китая предоставило об-
ширную финансовую и политическую 
поддержку для создания группы уни-
верситетов мирового класса [5, c. 559].

В 90-е годы вышло несколько клю-
чевых документов, среди которых 
«Программа реформы и развития об-
разования в Китае» (1993) и «Закон об 
образовании» (1995), а в 1997 году был 
принят политический курс, согласно 
которому наука и образование должны 

были привести страну к процветанию. 
В системе образования произошли су-
щественные изменения, вследствие 
которых образование превратилось из 
чисто государственной в государствен-
но-общественную систему. 

В настоящий момент на территории 
Китая расположены более двух тысяч 
высших учебных заведений, а структура 
высшего образования состоит из трех 
традиционных ступеней — бакалаври-
ат, магистратура и аспирантура

современная китайская реформа 
национального образования предпола-
гает развитие образовательной системы 
по трем направлениям: 1) увеличение 
объема изучения иностранных языков; 
2) творческое развитие личности на 
основе национальных культурных ка-
честв китайского народа; 3) широкое 
внедрение информационных техноло-
гий на всех ступенях образования.

Таким образом, цифровизация обо-
значена как ключевой тренд в транс-
формации системы образования, а 
конкретно электронное образование 
признано одним из существенных ме-
тодов цифровизации.

В период 12-го пятилетнего плана 
Китая (2011-2015 гг.) было успешно за-
вершено строительство Китайской на-
циональной платформы государствен-
ных услуг для образовательных ресурсов 
(на средства, выделенные центральным 
финансированием в размере 210 милли-
онов юаней). В 13-м пятилетнем наци-
ональном плане (2016-2020 гг.) отрази-
лась сильная заинтересованность Китая 
в диверсификации высшего образова-
ния и соответствующая отраслевая по-
литика. Этот план намечал расширение 
международного сотрудничества, ис-
пользование социальной ценности ака-
демических исследований и усиление 
регулирования финансовой, экологи-
ческой и социальной систем [5, с. 560].
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В 2018 году число онлайн-учащих-
ся в Китае достигло 172 млн человек, 
из которых 142 млн учатся с помощью 
мобильных устройств, темпы роста со-
ставили 10,7% и 19,6% соответственно. 
В 2018 году общий объем инвестиций в 
EdTech в Китае достиг примерно 4 млрд 
евро, что почти вдвое больше, чем в 
2017 году [3, с. 7].

Масштабная работа была проведена 
в отношении МооКов, которые в Ки-
тае используются не только для предо-
ставления материалов с открытым до-
ступом для заинтересованной публики, 
но и для предоставления качественных 
и разнообразных материалов для моло-
дых университетов. например, в 2013 
году Университет Цинхуа создал круп-
нейшую в Китае платформу МооК, 
которая называется www.xuetangx.com. 
К концу 2018 года более 14 миллионов 
пользователей были зарегистрированы 
в одном из 1700 курсов, охватывающих 
12 дисциплин. После десятилетий со-
вершенствования онлайновых учебных 
ресурсов и практики преподавания, в 
последнее время инновации в области 
учебных программ стали обращаться к 
образовательной аналитике на основа-
нии сбора больших данных об обуче-
нии [5, с. 569].

В последние несколько лет Китай 
вкладывает значительные средства в 
преподавание и обучение с использова-
нием ии; эта тенденция поддерживает-
ся технологическими гигантами, стар-
тапами и компаниями, занимающими 
ведущие позиции в сфере образования. 
Десятки миллионов китайских студен-
тов сейчас используют ии в той или 
иной форме для обучения, будь то че-
рез внеклассные программы репетитор-
ства, такие как Squirrel AI, через плат-
формы цифрового обучения, такие как 
17ZuoYe, или даже в своих основных 
классах. существует три основных дви-

жущих силы китайского образователь-
ного бума ии: 1) налоговые льготы и 
другие стимулы для ии-предприятий; 
2) окупаемость инвестиций из-за жест-
кой академической конкуренции, по-
рождающий платежеспособный спрос 
на обучающие технологии со стороны 
семей учеников (например, Squirrel AI, 
китайская компания онлайн-образова-
ния, предлагает индивидуальное обуче-
ние с использованием алгоритма ии, 
который подбирает уроки и помогает 
студентам лучше сдать ежегодные стан-
дартизированные тесты; более 80% ее 
студентов из года в год возвращаются к 
программе репетиторства); 3) наличие 
большого количества данных, которые 
позволяют исследователям совершен-
ствовать и улучшать свои алгоритмы [4, 
с. 10].

Конечно, активное развитие новых 
технологий в Китае сталкивается и с 
рядом препятствий, среди которых не-
равномерность внедрения, отсутствие 
стандартов и совместимости решений, 
недостатки административного управ-
ления, технологические ограничения 
и нечеткое руководство. Кроме того, 
в случае с образованием существуют 
дополнительные структурные ограни-
чения, связанные со все еще преобла-
дающим унаследованным подходом 
к образованию; превалированием ре-
зультатов вступительных экзаменов 
для студентов над всем остальным; 
нежеланием обучать навыкам крити-
ческого мышления, необходимым для 
инноваций; отсутствием достаточного 
количества специалистов по ии и не-
достатком средств для их предоставле-
ния на местах. Правительство, зная об 
этих ограничениях, продвигает изме-
нения в системе образования, которые 
вначале проводятся как локальные экс-
перименты, а позднее, в случае успеха, 
распространяются на всю страну [3].
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серьезный толчок для усиления 
роли электронного обучения дала пан-
демия COVID-19, которая потребова-
ла от образовательных организаций в 
кратчайшие сроки интенсифицировать 
онлайн-обучение. начиная с весны 
2020 года, вспышка COVID-19 заста-
вила китайские университеты закрыть 
кампусы и начать онлайн-обучение. 
Этот «эксперимент», растянувшийся 
на несколько лет, позволили собрать и 
проанализировать огромное количест-
во информации относительно возмож-
ностей онлайн-обучения. Результаты в 
целом демонстрируют, что за послед-
ние три десятилетия Китай в основном 
обеспечил техническую базу для этого 
крупномасштабного онлайн-образо-
вания, однако существуют некоторые 
проблемы в самом процессе организа-
ции онлайн-обучения [8]. 

Так, в одном из исследований срав-
нивались два типа образовательных 
технологий — использование LMS и ис-
пользование систем социальных сетей. 
Во-первых, обнаружилось, что оба типа 
образовательных технологий оказыва-
ют значительное влияние на вовлечен-
ность студентов, что серьезно сказыва-
ется на академических результатах. А, 
во-вторых, LMS оказывает более значи-
тельное влияние на вовлеченность сту-
дентов, опережая системы социальных 
сетей в данном исследовании. инстру-
менты последних, к сожалению, больше 
отвлекают, чем вовлекают. LMS, напро-
тив, рекомендовано использовать мак-
симально широко. Помимо заданий по 
просмотру видео, контрольных работ 
и даже видеоконференций, LMS также 
служит эффективной платформой для 
проведения групповых дискуссий и 
групповых заданий, поскольку студен-
ты могут загружать видеозаписи своих 
проектов после занятий и получать ре-
цензии от других участников [6]. В дру-

гом исследовании были представлены 
пять принципов онлайн обучения, даю-
щих высокий эффект: (а) высокая связь 
между дизайном онлайн-системы и 
обучением студентов, (б) эффективное 
предоставление инструкций для он-
лайн-обучения, (в) адекватная поддер-
жка студентов со стороны преподавате-
лей и ассистентов; (г) высокое качество 
обратной связи для улучшения про-
цесса обучения, (д) план действий на 
случай непредвиденных обстоятельств, 
связанных с работой образовательных 
платформ [1]. основными фактора-
ми, влияющими на удовлетворенность 
пользователей платформами онлайн 
обучения, являются качество систе-
мы, качество взаимодействия, каче-
ство обслуживания и доступность 
платформы. Доступность платформы 
оказывает наибольшее влияние на 
удовлетворенность пользователей, а 
повышение уровня взаимодействия 
может повысить энтузиазм и концент-
рацию учащихся в процессе обучения. 
В традиционном классе существуют 
различные формы учебного взаимодей-
ствия (перевернутый класс, случайные 
вопросы и групповые доклады), кото-
рые не всегда доступны на конкретной 
онлайн-платформе. Поэтому платфор-
ма должна активно развивать различ-
ные интерактивные форматы [2]. 

К сожалению, серьезной проблемой 
для всей китайской системы образова-
ния является региональное неравен-
ство. неравномерное региональное 
экономическое развитие Китая и де-
централизация его системы образова-
ния привели к увеличению региональ-
ных различий в образовании. недавнее 
исследование, предложившее новый 
многомерный индекс регионально-
го образовательного преимущества 
(IREA), показало, что образование на 
северо-востоке Китая лучше, чем в 
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юго-западной части страны, что не со-
ответствует макроразделениям на вос-
точные, средние и западные районы, 
принятым центральным правительст-
вом в качестве основы для реализации 
политики. Кроме того, образование 
детей-мигрантов и низкий уровень пе-
ревода в средние школы названы клю-
чевыми проблемами, требующими вни-
мания правительства. В 2015 году были 
приняты меры для унификации систе-
мы гарантий финансирования обяза-
тельного образования в городских и 
сельских районах. Центральное пра-
вительство уделяет больше внимания 
обеспечению равенства в сфере образо-
вания путем поддержки неблагополуч-
ных групп и регионов. Пропорции рас-
ходов на образование, распределяемые 
между центральным правительством и 
местными органами власти, в новой по-
литике унифицированы, в то время как 
в предыдущих политиках центральное 
правительство в основном поддержи-
вало образование в сельских районах, 
а местные органы власти в городских 
районах должны были брать на себя 
ответственность за финансирование 
своих собственных услуг обязательно-
го образования. Кроме того, базовый 
стандарт государственных средств на 
одного ученика в год также был унифи-
цирован. Политика последних десяти 
лет направлена не только на снижение 
региональных различий в образовании, 
но и на сокращение разрыва в образо-
вании между городскими и сельски-
ми районами, но, к сожалению, реги-
ональное неравенство в образовании 
по-прежнему существует, а его про-
странственная структура не претерпе-
ла значительных изменений [7]. Более 
того, студенты с недостатком ресурсов 
столкнулись с повышенными трудно-
стями во время пандемии, а разрыв 
между более и менее обеспеченными 

регионами, по мнению исследователей, 
мог увеличиться [3, с. 10].

Тем не менее, исследователи над-
еются, что цифровизация поможет ком-
пенсировать неравномерность государ-
ственных расходов, которые в городах 
первого уровня в несколько раз выше, 
чем в небольших городских центрах 
третьего и четвертого уровней Китая 
[12]. В технологическом плане панде-
мия ускорила темпы внедрения облач-
ных технологий, как для поддержки де-
ятельности в ближайшей перспективе, 
так и для повышения гибкости, чтобы 
противостоять будущим вызовам. В 
среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, по мнению экспертов, путь 
вперед — это слияние офлайн и онлайн 
образования (данным ряда опросов, 
проведенных образовательной плат-
формой Aixuexi, является предпочти-
тельные для около 68% родителей [12]), 
создавая возможность для экосистемы 
EdTech Китая экспортировать эту мо-
дель по всему миру [3].

Все это расширяет охват населения 
образовательными услугами и тем са-
мым способствует более справедливому 
доступу к образовательным ресурсам, 
что, как говорилось выше, является од-
ним из ключевых принципов построе-
ния общества всеобщего единения. 
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Воспитание патриотизма в условиях информационной войны

Лушкина Т.А.
Кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия, социология и право», 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск).

Воспитание патриотизма в условиях информационной войны*

Аннотация. В основе любой культуры лежит традиция, обряд, ритуал. Это то, что долж-
но сохраняться в национальной культуре и передаваться из поколения в поколение, то есть 
транслироваться в будущее. Благодаря традиции сохраняется самобытность культуры, и со-
блюдаются некие опоры жизни нации: преданность, любовь к Родине, гражданственность, 
патриотизм. Чужая культура, навязанная извне, разрушает сознание людей. Каждое новое 
поколение усваивает нормы, правила и обычаи через те знаки, которые символизируют 
связь с национальной культурой. с точки зрения социальной философии, представляется 
важным сохранить основы Российской государственности, воспитывать патриотизм и гра-
жданственность на основе исконно-русских идей о единении, православии, коллективизме, 
добре. еще славянофилы в полемике с западниками предупреждали, что нельзя насаждать 
чужие идеи и чужую культуру в России. У Российской культуры своя специфическая судь-
ба, обусловленная ходом исторического развития. В современных условиях давления тра-
диций и пропаганды «коллективного Запада» на общественное сознание россиян, весьма 
важно создавать условия для правильного понимания и восприятия российских традиций. 
Этому, конечно, способствует своевременная трансформация российского образования. В 
статье рассматривается влияние виртуальной реальности на проблему воспитания патри-
отизма в условиях всеобщей цифровизации и информационной войны, способы влияния 
масс-медиа на сознание русских людей, усиление конфронтации, война за менталитет.

Ключевые слова: патриотизм, менталитет, смысл истории, гуманизм, ценности, коллек-
тивное сознание, американизация сознания, информационная война.

Lushkina T.A. 
PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy, 

Sociology and Law, Far Eastern State Transport University.

Education of patriotism in the conditions of the information war

Abstract. At the heart of any culture is tradition, rite, ritual. This is something that should be 
preserved in the national culture and passed on from generation to generation, that is, broadcast 
to the future. Thanks to tradition, the originality of culture is preserved, and certain pillars of 
the life of the nation are observed: devotion, love for the Motherland, citizenship, patriotism. 
Alien culture, imposed from the outside, destroys people’s consciousness. Each new generation 
learns the norms, rules and customs through those signs that symbolize the connection with the 
national culture. 

Each new generation learns the norms, rules and customs through those signs that symbolize 
the connection with the national culture. 

From the point of view of social philosophy, it seems important to preserve the foundations of 
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the Russian statehood, to educate patriotism and citizenship on the basis of native Russian ideas 
about unity, Orthodoxy, collectivism, good. Even the Slavophiles, in their polemics with the West-
erners, warned that it was impossible to plant other people’s ideas and culture in Russia.Russian 
culture has its own specific destiny, determined by the course of historical development. In mod-
ern conditions of pressure of traditions and propaganda of the “collective West” on the public 
consciousness of Russians, it is very important to create conditions for a correct understanding and 
perception of Russian traditions. This, of course, is facilitated by the timely transformation of Rus-
sian education. The article discusses the influence of virtual reality on the problem of patriotism 
education in the context of general digitalization and information war, ways of mass media influ-
ence on the consciousness of Russian people, increased confrontation, war for mentality.

Key words: Patriotism, mentality, meaning of history, humanism, values, collective conscious-
ness, Americanization of consciousness, information war.

Введение
одной из функций социальной фи-

лософии является прогностическая 
функция, предназначением которой 
является выстраивание обоснован-
ных прогнозов относительно будуще-
го развития общества. особым видом 
прогнозирования является социальное 
прогнозирование. Это направление, в 
отличие от футурологии, которая за-
нимается прогнозированием будуще-
го, путем экстраполяции, (что роднит 
футурологию с историей и научной 
фантастикой) характеризуется боль-
шей конкретностью, так как изучает 
соци альные процессы, их будущее, а 
не будущее вообще. Попытка создания 
новой модели исторического развития 
происходит в условиях стремительного 
развития компьютерных технологий и 
всеобщей цифровизации. 

За последние двадцать пять лет в 
мире произошли огромные перемены. 
Глобализация охватила весь мир. сна-
чала, благодаря интернету и развитию 
социальных сетей, в мире образова-
лось единое виртуальное пространство. 
Позднее, в целях устойчивости инфор-
мационного общества, стала активно 
развиваться политика учетности – био-
метрия, предполагающая самостоятель-
ное распознавание автоматами челове-
ка. стало возможным, использование 

международных паспортов с биоме-
трической идентификацией личности 
при пересечении границ между страна-
ми. следующим шагом было развитие 
криптографии. Примером является на-
личие сиМ-карты в телефоне. сотовые 
телефоны являются цифровыми. Крип-
тография позволяет обеспечить кана-
лами связи всех желающих и сделать 
сотовую связь массовой. 

невозможно предугадать последст-
вия стремительных изменений в сфе-
ре новых компьютерных технологий и 
искусственного интеллекта, повлекшие 
столь стремительный рост роли инфо-
коммуникационных процессов в жизни 
человека и общества.

Принимая во внимание глубину и 
размах технологических и социальных 
последствий компьютеризации и ин-
форматизации, (а их нередко называют 
компьютерной или информационной 
революцией) были выдвинуты различ-
ные варианты понимания концепции 
«информационного общества».

информационное общество имеет 
свои черты. Всеобщая автоматизация, 
телекоммуникация и роботизация про-
никают во все сферы жизни общества. 
Широко развиты сотовая связь и ин-
тернет. Как правило, особые черты есть 
и у экономики. Это рыночная многоу-
кладная экономика с различными ти-
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пами собственности и широким спек-
тром организационно-правовых форм 
предприятий. Это экономика, предпо-
лагающая наличие множества владель-
цев средств производства, (за счет чего 
растет удельный вес среднего класса в 
обществе). А средний класс – это люди 
высокого образования и культуры, 
предприниматели и бизнесмены, топ 
менеджеры и руководители предприя-
тий. В такой экономике сфера услуг за-
нимает шестьдесят процентов в общей 
доле производства, так как качество 
жизни людей постоянно улучшается. 
Понятно, что такая экономика носит 
продуктивный характер и направлена 
на развитие производства, а не просто 
на исчерпание природных ресурсов.

В политической сфере информа-
ционное общество характеризуется 
наличием гражданского общества, раз-
витой демократией, плюрализмом. Это 
социально-ориентированное общество, 
предоставляющее наилучшие условия 
для развития и жизни человека. но, са-
мый важный фактор – это повышение 
роли знаний, то есть информации, в 
развитии всех индивидуальных и соци-
альных процессов. научные разработ-
ки – главная движущая сила развития 
общества. Важным является человече-
ский фактор – творческие, высокообра-
зованные люди, движущие индустрию 
знаний. Все большее значение прио-
бретает массовая культура, направлен-
ная на удовлетворение сиюминутных 
потребностей человека. она уже не за-
трагивает социальные проблемы и не 
воспитывает на высоко-духовных идеа-
лах. Усредненность, развлекательность, 
коммерциализация поглотили все об-
щество. феномен обмана пронизывает 
все социальные коммуникации. ог-
ромный поток информации не позво-
ляет отделить правду от лжи. средства 
массовой информации превратились 

в искусный инструмент манипуляции, 
который становится с каждым днем все 
опаснее.

информационные процессы усили-
ваются, ускоряются, что ведет к эмо-
циональной и психологической пере-
грузке сознания человека. Здоровое 
понимание происходящего наводит на 
мысль о том, что многочасовое пребы-
вание в компьютерной реальности не 
лучшим образом сказывается на самом 
человеке. Да и само общество, несмотря 
на многообразие прогнозов будущего 
развития цивилизации, находится в 
состоянии разорванности и нестабиль-
ности. Происходит глубинная медиати-
зация социального пространства. Воз-
никло электронно-цифровое общество 
как культурно-исторический контекст 
развития человека. Виртуальная реаль-
ность имитирует реальный мир. она 
позволяет создавать различные формы 
человеческой активности, не существу-
ющие раньше.

Появление медиа-пространст-
ва предполагает изменение культуры 
современного человека. Баева Л.В. пи-
шет о новых формах бытия человека, 
где существует абсолютная свобода, 
где визуальный мир преобладает над 
смысловым, где можно общаться под 
чужим именем и фото. Можно в ме-
диапространстве иметь миллионную 
аудиторию, как у блогеров, продвигать 
свой товар, рекламировать продукт 
или одежду, читать лекции о правиль-
ном питании и пользе физической ак-
тивности. Здесь множество вариантов 
выбора, но здесь не действуют привыч-
ные правила и этические нормы. Че-
ловек, владеющий информационными 
технологиями, активно включается в 
процесс взаимодействия с информаци-
онной средой и становится участником 
виртуальной жизни. Виртуальная ре-
альность внедряется в производство, 
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коммуникацию, организацию досуга. 
индивид погружается в виртуальную 
среду. Происходит замещение социаль-
ных практик симуляциями и развитие 
нового информационно-цифрового 
общества, изменяющего все сферы 
жизни индивида. символы наделяют-
ся определенным смысловым и соци-
альным значением среду симуляций, 
несмотря на осознание того, что эта 
среда условная. «Процесс информати-
зации общества выступает в качестве 
важнейшего условия формирования 
новой социальной реальности». сов-
ременные информационно-коммуни-
кационные технологии, телевидение и 
сМи, как правило, контролируют рас-
пространение информации и успешно 
манипулируют сознанием огромной 
массы людей, используя всевозможные 
мифы, подтасовывая факты, создавая 
всевозможные фейки. они определяют 
установки, ценности и представления 
в сознании общества, свидетельством 
тому, информационная война Украи-
ны и Запада против России. скорость 
трансформации общества, всех его под-
систем и структур столь велика, что не-
обходимо дальнейшее отслеживание и 
корректирование тенденций развития 
информационного общества. 

 Как «отличить зерна от плевел», 
если еще нет достаточного жизненного 
опыта? Как сделать так, чтобы молодой 
человек не соблазнялся ценностями не-
дружественного мира?

Виртуальная реальность оказывает 
влияние на психическую и социаль-
ную деятельность человека, а в усло-
виях включения в информационные 
технологии приводит к значительным 
внутренним изменениям. Это измене-
ния в познавательной деятельности, 
в образовании, поиске информации, 
повышении квалификации и тому по-
добное. Действительно, в условиях 

всеобщей цифровизации, происходит 
изменение потребностей личности, из-
менение субъектно-объектных отноше-
ний, трансформируется целеполагание 
и в быту и в профессиональной деятель-
ности. новая социальная реальность 
трансформирует ценностный мир лич-
ности, подменяя его навязанными с 
экрана телевизора или монитора ком-
пьютера представлениями. симулякры 
– это подделки, вымыслы. В результа-
те, человек, действуя бессознательно, 
включается в информационную среду и 
начинает проживать неподлинную, на-
вязанную извне жизнь. 

основная часть
Влияние Запада на культуру всего 

мира (европоцентризм) привело к по-
беде материальных, индивидуалисти-
ческих ценностей, превративших че-
ловека в роботизированное существо, 
стремящееся только извлечь пользу и 
выгоду от потребления вещей и това-
ров. общество потребления, в том чи-
сле, и потребления информационной 
культуры, превращается во все возра-
стающую угрозу для выживания чело-
вечества. В таких условиях сознание 
человека становится уязвимым.

Поиск русской национальной идеи 
и сохранение национальных тради-
ций, исторической памяти и культуры 
всегда был характерен для российской 
философской мысли. и сегодня это – 
актуальная и наиважнейшая задача сов-
ременности. Для России, находящейся 
между Востоком и Западом всегда был 
животрепещущим вопрос о дальней-
шем пути развития России. 

 «В России сталкиваются и прихо-
дят во взаимодействие два потока ми-
ровой истории – Восток и Запад. Рус-
ский народ есть не чисто европейский 
и не чисто азиатский народ». Россия 
представляет собой «цивилизационно 
неоднородное общество». Это конгло-
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мерат народов, объединенных мощным 
великорусским ядром. Россия впитала 
в себя как Западные черты, так и Вос-
точные. Уникальность русской цивили-
зации, русского менталитета в противо-
речивости русской души. об этом писал 
николай Бердяев. «но в Русском созна-
нии эсхатологическая идея принимает 
форму стремления ко всеобщему спасе-
нию. Русские люди любовь ставят выше 
справедливости. Русская религиозность 
носит соборный характер». 

Тютчев, хорошо знавший европей-
скую культуру, проработавший долгое 
время дипломатом за рубежом, писал: 
«Умом Россию не понять, аршином 
общим не измерить, у ней особенная 
стать, в Россию можно только верить». 

Любовь к Родине в творчестве рус-
ских поэтов: Пушкина, Лермонтова, 
Блока, есенина, - приобретает особый 
характер: «Люблю отчизну я, но стран-
ною любовью, - писал М.Ю. Лермонтов. 
нелегко любить нищую, многостра-
дальную страну, где угнетен народ, где 
множество социальных проблем.

образ Руси-тройки в поэме Гоголя 
«Мертвые души» как нельзя лучше ха-
рактеризует неопределенность направ-
ленности пути, по которому идет Рос-
сия: «Куда несешься, Русь? Дай ответ!» 
- вопрошает писатель.

В произведении Блока, в стихот-
ворении «Родина», автор принимает 
и любит свою страну не за богатство 
(богатую страну любить легче). Блок 
принимает Родину и в нищете, и в уни-
жении:

«Россия, нищая Россия, 
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви»!
В стихотворении «Река раскину-

лась» Блок пишет:
« о Русь моя! Жена моя! До боли
нам ясен долгий путь!

наш путь – стрелой татарской древ-
ней воли

Пронзил нам грудь.
наш путь – степной, наш путь -
В тоске безбрежной –
В твоей тоске, о, Русь!
и даже мглы – ночной и зарубежной – 
я не боюсь». 
В этом произведении поэт пыта-

ется осмыслить историческую судьбу 
России. Куликово поле выступает как 
символ, обозначающий место встречи 
двух цивилизаций – европейской и ази-
атской. Это мучительные размышления 
о внутренней сути России и ее истори-
ческом предназначении. А надо ли нам 
сегодня опасаться зарубежной мглы? 
Последние политические события го-
ворят о том, что надо.

После развала сссР для ранее за-
крытого общества стали доступны 
достижения мировой культуры. Про-
изошла американизация сознания 
современной российской молодежи. 
европейская культура, кинематограф, 
музыка, живопись внушают откро-
венное презрение ко всему русскому. 
В Голливуде зрителю внушают образ 
героя, который всегда побеждает вра-
га. А в роли врага выступает русский 
шпион или военный. Басни о том, 
что в России по улицам ходят медве-
ди, а русские – варвары долгое время 
реально воспринималась на Западе. 
нас считали и считают дикой, азиат-
ской страной. Как же в условиях аме-
риканизации сознания поддержать 
патриотизм и любовь к Родине? Чего 
же в России больше – «европы» или 
«Азии»? Эти вопросы вновь и вновь 
поднимает отечественная литература 
и философия. В стихотворении «ски-
фы» Блок склоняется к мысли, что 
наша страна в большей мере является 
азиатской.

«Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 
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с раскосыми и жадными очами!
Для вас  — века, для нас  — единый 

час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных 

рас Монголов и европы»!
Блок видел в России скифскую 

орду, враждебную западной культуре 
(застывшей форме). Дух, энергия, сила 
природного начала – исконные черты 
русского народа и его главные ценно-
сти, которые противостоят ценностям 
Западной цивилизации.

«и вечный бой!
Покой нам только снится
сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
и мнет ковыль…»
Закат в крови! Блок предполагал, 

что варварские орды сметут западную 
цивилизацию. 

Эти строки актуальны и сегодня. 
Политическая ситуация в мире, борьба 
за мировое господство не дают покоя 
Америке и евросоюзу, которые нагне-
тают атмосферу вражды, русофобии, 
открытого противостояния. Украин-
ский вопрос усилил политизацию, и 
привел к открытому противостоянию. 
В то же время и к усилению информа-
ционной войны. Америка создавала и 
создает негативный образ России, стре-
мится унизить, подмять, поставить на 
колени, разрушить. Поэтому выработка 
национальных устоев – это не праздный 
вопрос, а результат сознательной фило-
софской рефлексии, удовлетворяющей 
общественную и личную потребность 
в высших ценностных образцах, спо-
собных стать побудительным мотивом, 
регулятором деятельности личности и 
общества. именно в аксиологической 
направленности этого аспекта решают-
ся проблемы смысла истории, смысла 
отнесения частных локальных целей 
к общему ходу всего исторического 

процесса. Предельная высшая цель на-
ции учитывает перспективы развития 
конкретного общества в конкретный 
период времени. не случайно, со следу-
ющего учебного года в вузах увеличено 
количество часов на изучение исто-
рии России. Введение в школе единого 
учебника по истории – еще один шаг в 
воспитании патриотизма у подрастаю-
щего поколения.

«Как бы ни отличались друг от дру-
га философские системы, какой бы со-
циум они не отражали и не выражали, 
- истинные и иллюзорные философские 
построения служат обоснованию целей 
общественного человека. Конкретно-
исторические цели, классовые и этни-
ческие, общественные и групповые, 
всечеловеческие и индивидуальные 
должны быть объяснены, оправданы, 
под них должен быть подведен логиче-
ский фундамент».

Заключение
Действительно, развитие личности 

есть процесс социализации, то есть 
присвоения социально значимых ду-
ховных ценностей, но в то же время, 
это, как правило, процесс формирова-
ния индивидуальных ценностей. В свою 
очередь личностно-экзистенциальное 
непременно проявляется в социально-
нормативной форме. В этом выража-
ется могучая власть господствующих в 
данном обществе, в данной социальной 
среде норм, ценностей, и смыслов над 
каждым «я», ибо они формируют «со-
держание» и направленность основных 
экспликаций данного «я» в качестве 
своих «других я», то есть ценностные 
ориентиры, потребности, желания, 
упования, интересы, цели, идеалы лич-
ности. но эта власть не является все 
же абсолютной, так как личность есть 
активное, самосознательное существо, 
способное познавать социальную дей-
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ствительность, и самое себя, совершать 
выбор и переоценку ценностей.

определенная трактовка истории и 
культуры самым существенным обра-
зом сказываются на выработке мен-
тального вызова, брошенного России со 
стороны Запада. Продолжается борьба 
между двумя идеологиями: фашизм, на-
ционализм поднимают голову против 
идеи гуманизма. сегодня, как никогда 
мы ощущаем, насколько сильны по-
следствия информационной войны. За-
пад, спровоцировавший военные дей-
ствия на Украине, подготовивший там 
оранжевую революцию, на протяжении 
восьми лет нагнетал ситуацию противо-
стояния между Русским и Украинским 
народом. Геноцид русских на террито-
рии самопровозглашенных республик 
ДнР и ЛнР привёл к страшным послед-
ствиям. идут боевые действия, гибнут 
люди. Запад продолжает оказывать во-
енную помощь Украине и руководить 
действиями президента Зеленского. 
Здравый смысл подсказывает необхо-
димость прекращения боевых дейст-
вий и важность мирных переговоров, 
но Зеленский продолжает «плясать под 
дудку» американских кураторов, кото-
рые не только не принимают Украину 
в евросоюз и в нАТо, но и продолжа-
ют настаивать на мировом господстве, 
преследуя свои интересы. Под руковод-
ством Америки и президента Д.Байдена 
реализуется нагнетание истерии против 
России, санкционная блокада, запрет на 
полеты международных рейсов. идет 
жесткая эскалация, мир разделен на два 
полюса, идет третья мировая война.

на пресс-конференциях и между-
народных встречах министр иностран-
ных дел Рф сергей Викторович Лавров 
постоянно обращает внимание на то, 
что западные сМи выполняют заказ 
старшего американского брата, исполь-
зуют вымышленные эпизоды для того, 

чтобы осознанно ввести в заблуждение 
общественное мнение. Продолжается 
активное наращивание русофобии во 
всем мире. идет информационная, и 
экономическая война.

Россия, вставшая на защиту гра-
ждан, живущих восемь лет в нечелове-
ческих условиях, ведет военные дейст-
вия, осознавая, что подтягивание войск 
нАТо, в конечном итоге, приведут к на-
циональной угрозе и нарушат безопас-
ность России. Целью России является 
демилитаризация и денацификация 
Украины. но происходит раскол мне-
ний. одобрение или осуждение воен-
ной операции, особое неприятие и не-
понимание со стороны людей, которые 
не всегда разбираются в сложной обста-
новке нынешних событий. формирова-
ние у населения правильной позиции и 
отношения к происходящему – непро-
стая задача, стоящая перед средствами 
массовой информации. Молодежь, при-
выкшая за последние два-три десятиле-
тия ко всему импортному, к комфорту, 
удобству, к приоритету материальных 
ценностей, к западному искусству, не 
особенно ценит российские традиции 
и национальный менталитет. Поднима-
ется вопрос соблюдения прав человека 
и свободы слова. но искажение ин-
формации западными сМи, которые 
стремятся сформировать особое обще-
ственное мнение, самым серьезнейшим 
образом, вводит людей в заблуждение. 
Вбрасывание фейков в интернет - про-
странство, открытая конфронтация 
и пропаганда продолжаются. не слу-
чайно, В.и.Матвиенко – Председа-
тель совета федерации федерального 
собрания Рф назвала эту ситуацию 
войной, направленной на менталь-
ное уничтожение. Действия компании 
Meta Platforms нагнетающие расовую 
ненависть и откровенные призывы к 
насилию привели к тому, что Роском-
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надзор ограничил доступ к Instagram, 
Facebook, а Генеральная прокуратура 
обратилась в суд с просьбой признать 
Meta Platforms экстремистской органи-
зацией. социальные сети и аккаунты 
Instagram, Facebook использовались 
для нагнетания напряжённости, страв-
ливания на национальной почве, для 
открытого экстремизма и призывов 
убивать русских военных и руководите-
лей Российской федерации и Белорус-
сии. Механизм пропаганды со стороны 
Запада ведет агрессивную политику и 
разжигает межнациональную рознь. 
информационная война направлена 
против наших граждан. Дискримина-
ция русских и русского красноречиво 
говорят о том, что задача Запада разру-
шить российскую цивилизацию.

Борьба за умы людей, за сознание 
россиян – процесс длительный и архи-
сложный, требующий напряжения сил 
и здравой коммуникации во имя гума-
нистических идеалов, в противовес фа-
шизму и национализму, воспитание па-
триотизма у подрастающего поколения 
в сложных условиях информационной 
войны приобретает наиболее важное, 
непреходящее значение. 
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Аннотация. Различие между естественным и искусственным, между тем, что вос-
ходит к человеческому влиянию, и тем, что было бы без человека, имеет центральное 
значение для нашей ориентации в мире. Данными понятиями мы маркируем не толь-
ко трудности в экологической сфере и выбираем продукты питания, но и определяем 
природу человека, степень ее близости с животным миром, а затем, на основании того, 
кем является человек (более животным или духовным существом), обретаем понима-
ние смысла жизни в целом. современная онтологическая мысль относится к дихотомии 
естественного и искусственного двояко: с одной стороны это привычное языковое раз-
деление, использование которого можно проследить со времен Античности, с другой 
же – это анахронизм, смысл которого уже не актуален в новых условиях. Данная статья 
предлагает познакомиться с этими позициями поближе через творчество современных 
философов Д. Бирнбахера и Г. Хармана.
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The relevance of the natural and artificial 
in modern ontology in the concepts 

of H. Harman and D. Birnbacher

Abstract. The difference between what goes back to human central influence and what would 
be without man matters for our orientation in the world. With these concepts, we mark not only 
the requirements in the environmental sphere and choose food products, but also the satisfaction 
of human nature, the degree of its severity with the animal world, and, based on who a person is 
(more animal or spiritual being), we gain an understanding of the meaning of life in in general. 
Modern ontological thought refers to the dichotomy of natural and artificial in two ways: on the 
one hand, this is a familiar linguistic division, the use of which can be traced to modern Antiquity, 
on the other hand, it is an anachronism, the meaning of which is no longer relevant in the new 
conditions. This article offers to get acquainted with several positions closer through the work of 
contemporary philosophers D. Birnbacher and G. Harman.
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Первый подход к проблеме естест-
венного и искусственного представлен 
в концепции американского философа 
Грэма Хармана. согласно ему, различие 
между естественным и искусственным 
в философии восходит к древнегрече-
ской традиции, а точнее к физическим 
идеям Аристотеля, который теорети-
чески исследуя природу движения тел, 
развел ее на имеющую причину дви-
жения в самом теле – соответствующее 
природе (естественное) и получаемую 
движение извне – искусственное [1]. и 
так продолжалось до тех пор, пока сов-
ременные естествоиспытатели не свели 
различие между двумя типами движе-
ния к универсальной физической тео-
рии, рассматривающей только одно об-
щее движение – изменение состояния 
тела с течением времени.

следующий ход мысли Г. Хармана 
– это развитие идеи Аристотеля о том, 
что природные стихии (вода, земля, 
огонь, воздух) являются значимым вы-
ражением субстанции – то, за счет чего 
вещь получает свое существование. 
Уже Лейбниц, разбирая предметы раз-
ной степени субстанциальности, объе-
динил все отрицательные примеры не 
субстанций по тому принципу, что они 
демонстрируют признаки человеческо-
го творчества, а значит искусственного 
(кольца сплетенные вместе в цепочке 
реальны в той же степени как кольца с 
отверстиями, за счет которых их можно 
разъединить) [9].

Понимание и четкое разграниче-
ние естественного от искусственного 
уже не актуальна, считает Г. Харман, 
в этом он следует рассуждениям сов-
ременного мыслителя Бруно Латура, 
который известен философией так на-
зываемой «плоской онтологии», в ко-
торой сглаживаются различия между 
противоположными сущностями. Воз-
величивание природы Аристотелем и 

Лейбницем более или менее неуместно 
в новой ситуации. Большая часть окру-
жающих человека предметов несут в 
себе качества обоих понятий. Более 
того, они проявляются относитель-
но друг друга, без искусственного не 
было бы и естественного, и наоборот. 
Прибавляя к этому большую субстан-
циональность природных объектов, 
делается вывод об автономности со-
зданных вещей, способных пережить 
своих создателей.

Выдвигаемая идея Г. Хармана об от-
носительном положении актуальных 
границ между искусственным и есте-
ственным представляется достаточно 
спорной, ведь феномен движения мо-
жет быть осмыслен не только одной 
научной дисциплиной. К тому же, сам 
вопрос соотношения значений искус-
ственного и естественного не входит в 
интересы современной физики наряду, 
например, с определением скорости 
тела в конкретной задаче или обнару-
жением направления движения Все-
ленной.

Релятивизм понятий, идущий от Б. 
Латура, а ранее от А.н. Уайтхеда, позво-
ляет трактовать одни и те же вещи в ес-
тественной или искусственной окраске, 
в зависимости от воли говорящего или 
внешнего контекста, в котором субъект 
присутствует неосознанно. К неодноз-
начности релятивизма можно отнести 
прагматический критерий истины ут-
верждений, превращающий естествен-
ное и искусственное в элемент культу-
ры как игры, не несущей объективной 
ценности.

В ситуации, когда оба понятия вы-
ражают, в сущности, одно и то же, при-
менительно к эко-кризису, мы имеем 
снятие проблематики, с употреблением 
естественного и искусственного. Мож-
но ли считать такой вариант решени-
ем поставленной проблемы? на чисто 
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формально уровне – да, если нет поня-
тий, то нет и ситуации ими обозначен-
ной, а вот на уровне смыслов остается 
содержание, ожидающее внимания.

Альтернативой понимания взятых 
понятий выступает концепция немец-
кого философа Дитера Бирнбахера. 
наше отношение к вещам меняется с 
изменением точки зрения: мы видим 
естественное иначе, чем искусственное. 
фундаментальный характер точки зре-
ния, которая делит мир на то, что суще-
ствует без вмешательства, и то, что было 
сделано человеком, можно увидеть в 
трудностях принятия метафизических 
точек зрения в современной филосо-
фии. Метафизика сводит одно понятие 
к другому: либо делает все естественное 
кажущимся естественным, либо все, что 
было сделано – кажущимся искусствен-
ным. обе крайние позиции настолько 
чужды нам, что мы можем принимать 
их лишь на короткое время.

среди вещей, с которыми мы всту-
паем в непосредственный контакт, чи-
сто искусственное встречается так же 
редко, как и чисто естественное. То, 
что мы знаем, является средним диапа-
зоном – более или менее все, с чем мы 
сталкиваемся в повседневном опыте, 
попадает в этот диапазон, даже если мы 
– ошибочно или необдуманно – отно-
сим их к тому или иному полюсу. 

Д. Бирнбахер выделяет два спосо-
ба различения естественного и искус-
ственного. Понятия «естественное» и 
«искусственное» могут говорить что-то 
о происхождении вещи («генетический 
смысл») или о ее нынешней природе и 
внешнем виде («качественный смысл»). 
естественным в генетическом смысле 
является то, что имеет природное про-
исхождение, естественным же в каче-
ственном смысле является то, что не 
отличается от того, что встречается в 
природе. например, идентичный на-

туральному ароматизатор и городской 
парк одновременно искусственны по 
своему происхождению и в равной 
степени естественны по своей приро-
де. они созданы руками человека, но 
в то же время неотличимы по своему 
внешнему виду и другим качествен-
ным свойствам от вещей, созданных без 
вмешательства человека. Понимаемые 
в генетическом смысле естественность 
и искусственность историчны, в качест-
венном — феноменологичны, относят-
ся к актуальной форме явления вещи и 
к настоящему [2].

При этом естественное получает 
преимущество над тем, что произведе-
но. с природными бедствиями легче 
мириться, чем с рукотворными. Вмеша-
тельства, направленные на предотвра-
щение естественных зол, чаще игнори-
руются, чем меры по предотвращению 
антропогенных зол. например, стихий-
ные бедствия, такие как землетрясения, 
лавины или наводнения, также более 
приемлемы, чем войны, технические 
катастрофы и преступность.

Почему это так? объективная опас-
ность, по Бирнбахеру, отличается от 
предполагаемой опасности. склон-
ность людей воспринимать риски как 
опасные не может быть отражена чи-
сто объективными мерами риска. Это 
имеет значение для субъективного 
восприятия риска, кто вызывает риск. 
Возможны естественные риски, т.е. они 
считаются более приемлемыми, по-
тому что большая часть человечества 
имеет дело с ними на протяжении ты-
сячелетий, в то время как достижения 
в области технологий всегда порожда-
ют новые риски. В любом случае, по 
Д. Бирнбахеру, удивительно, до какой 
степени природа обычно считается 
преимущественно благожелательной, 
несмотря на все разочарования, кото-
рые она вызывает у людей, и насколько 
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проблемной является модель, сделан-
ная искусственно, даже во вполне про-
думанном под себя мире.

наши привычные взгляды на окру-
жающую среду развивались во време-
на, когда большинство природных зол 
не только считались неизменными, 
но и фактически не поддавались вме-
шательству человека. Таким образом, 
положительная оценка естественного 
была функциональной с точки зрения 
уменьшения когнитивного диссонанса 
[7]. Поскольку вы все равно не могли 
изменить ход вещей (да и сегодня во 
многих случаях не можем его изме-
нить), для душевного равновесия было 
лучше также ценить нежелательное, 
чем жить с неразрешенными конфлик-
тами между личными желаниями и 
«капризами судьбы».

Широко распространено предполо-
жение, что обоснование нравственных 
ценностей и норм применительно к 
природе и естественности уже не акту-
ально, поскольку оно неизбежно под-
вержено «натуралистической ошибке» 
[5]. Для Д. Бирнбахера эта тенденция 
связана с многочисленными недоразу-
мениями. ибо аргумент натуралисти-
ческой ошибки говорит не о том, что 
вывод моральных норм из естествен-
ных фактов ошибочен, а о том, что вы-
вод моральных норм из любых чистых 
форм ошибочен. Этот аргумент приме-
ним к натуралистическим обоснова-
ниям норм только в том случае, если 
они претендуют на чисто дедуктивный 
характер, то есть основаны на логико-
семантических отношениях. согласно 
Д. Бирнбахеру, это имеет смысл до тех 
пор, пока не дедуктивные принципы 
вывода, на которые они опираются, 
являются более общими с точки зре-
ния их содержания и объема и их легче 
принять, чем дедуктивные принципы, 
для которых они аргументируются.

если предположить, что природа яв-
ляется морально дееспособным субъек-
том [10], то нас следовало бы обвинить 
в том, что мы относимся к своим соб-
ственным созданиям с крайним произ-
волом и грандиозным моральным рав-
нодушием – иногда доброжелательным, 
иногда жестоким и садистским. Тем не 
менее Д. Бирнбахер видит поля дейст-
вия для нравственно мотивированного 
действия, в котором природа настолько 
явно превосходит человека, что должна 
стать для него учителем. однако во всей 
такой деятельности природа дает чело-
веку только средства, а не цели нравст-
венности.

Природа получает свою нынешнюю 
ценность не в последнюю очередь из-
за связанного с ней растущего кризиса 
[4]. Крайнее значение дикой природы, 
оставшейся совершенно нетронутой че-
ловеком, сегодня имеет реальное при-
менение в очень немногих частях мира. 
однако, когда речь идет об охране при-
роды, как правило, важно не охранять 
природу, которая является «дикой» в 
строгом смысле слова, а сохранять при-
роду в определенном исторически сло-
жившемся состоянии.

Цели охраны природы не должны 
сводиться к простому общему знаме-
нателю, ведь они образуют семейство 
взаимосвязанных целей. Поэтому в 
каждом отдельном случае требуется 
решение, какая из целей должна быть 
приоритетной: сохранение первоздан-
ной природы, охрана процессов, со-
хранение определенных исторических 
состояний природы, восстановление 
исторических природных условий, со-
хранение текущего природного состо-
яния или создание новых природных 
условий из эстетических, экологиче-
ских, туристических, рекреационных и 
других культурных точек зрения.

Таким образом, с точки зрения Д. 
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Бинбахера смысл различения естест-
венного и искусственного до сих пор 
актуален, потому что с его помощью 
решается много целей в различных об-
ластях знания, 

Проводя дальнейшие исследования, 
надо учитывать, что в чистой форме мы 
не сталкиваемся с естественным или 
искусственным, имея дело с той или 
иной степенью этих понятий в вещах. 
Занимаясь онтологией, мы вынуждены 
сталкиваться с проблемой непротиво-
речивого критерия отделения одной 
вещи от другой. В попытке разрешить 
данную проблему и происходит редук-
ция одного понятия к другому, на что 
указывает Д. Бинбахер.
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Abstracts
Chebodaeva M.P.

Ulturgasheva N.D.
To the iconography of the image 

of the Mother Goddess in the Fine Art of the Bronze Age in Khakassia
The article examines the iconographic images of the Mother Goddess in Okunevsky and Karasuk 

art found in the archaeological monuments of Khakassia. The authors tried to reconstruct the image of 
the Mother Goddess Umai (Ymai) of the Tengrian pantheon in the ancient art of Khakassia with the 
involvement of archaeological and mythological material. The image of the Mother Goddess in ancient 
art has an archaic origin from the period of the Bronze Age and has received centuries-old development 
in the monumental and fine plastics of the peoples who inhabited the Khakass-Minusinsk basin.

Key words: mother goddess, fine arts, Okunev art, Karasuk art, Torgozhak settlement.

Akhmedova R.A.
Poetry of Rasul Gamzatov: translation or basic author’s concepts

The article is devoted to the actual and little-studied problem of the correlation between translation 
and artistic concept in the poetry of R. Gamzatov. An attempt is made to reveal the pattern of interlin-
gual correspondences, which are determined by the existence of correlative lexical-semantic categories 
and inexhaustible meanings in the poet’s lyrics. It is concluded that the phenomenon of R. Gamzatov is 
in the inexhaustibility of artistic meanings and basic individual author’s concepts of his poetry, which 
turned out to be more significant than translation.

Key words: Rasul Gamzatov, Dagestan poetry, problem of translation. Raziyat Abdullaevna Akhm-
edova.

Li Dandan
Library and its role in the development of the cultural space of the university

The article describes the various roles and functions performed by the library in the cultural space 
of a higher educational institution at the present time. The aim of the study was to identify the role of 
libraries in the development of the cultural space of the university. The study was conducted within the 
framework of an activity approach to the work of libraries using methods of analysis, synthesis, forecast-
ing, etc. It is noted that the work of university libraries is currently significantly affected by technological 
changes, as a result of which library funds are transferred to an electronic format, and students get access 
to them remotely, without the need for physical presence in the library premises. In connection with 
the digitalization of the library fund, the functions of the university library are changing: the leading 
position of the information function is being lost, since information is no longer scarce and can be ob-
tained outside the library, the role of coordinating and integrative functions is increasing. Of particular 
importance is the cultural function of the library of the university: the library becomes the organizer 
of the spiritual development of students, the initiator of their familiarization with moral and cultural 
values. In the cultural space of the university, the library acquires the role of a center of spiritual and 
cultural attraction, gives students and teachers certain guidelines that allow them to maintain cultural 
unity even in conditions of distance existence and electronic educational interaction. The conclusion is 
made about the further prospects for the development of university libraries, among which the prospect 
of strengthening the cultural function of the library, consolidating its role as the center of the cultural 
space of the university, stands out.

Key words: library, institution of higher education, culture, cultural space, cultural function.

Mao Yifan
Russian Icon: media presentation options

This study is devoted to ancient and modern Russian icon painting and its presentation in the mod-
ern media space.  Russian Russian icon The purpose of the article is due to the special status of the icon 
in Russian culture, which, being an important part of church life and occupying the most revered place 
in the life of the Russian people, over time, namely at the beginning of the twentieth century, began to 
position itself as a work of art, becoming an important element of the modern cultural life of Russia. This 
article raises the issue of widespread coverage of icon painting art with the help of technical means and 
the placement of icons in the media sphere. In the course of the research, comparative historical, icono-
graphic methods, as well as a method of description and linguistic analysis of texts promoting Russian 
icons were used. The author believes that the successful prototype of the media presentation of Russian 
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icons was their display in historical and art museums of the 1920s. when the first attempt was made to 
accompany the exhibition of icons with a guidebook and catalog. The author of the article believes that 
modern popular guidebooks and catalogs also contain interesting texts of the presentation of the Rus-
sian icon for travelers and tourists. The empirical material subjected to scientific analysis allowed us to 
conclude that the structure, composition and conceptual organization of the texts we are interested in 
determine the correlation of the verbal and non-verbal components of the interpretative commentary in 
the texts that promote the icon.

Key words: icon, media presentation, culture, Russia, art, cathedral, church, exposition, fresco.

Semukhina E.A.
Cultural Images of the Sinful and Virtuous Women 

in “The Genius of Christianity” by F.R. Chateaubriand
The book “The Genius of Christianity” written by the prominent French author and the founder of 

French Romanticism F.R. Chateaubriand marked significant changes in French society of the XIX century. 
With his appearing the atheistic ideas of the Enlightenment were changed into religious, the institution of 
religion captured the attention of all sectors of the society. The basic intention of the author implied his 
desire to tell the readers about the miracles and the strength of Christianity, its superiority over Heathen-
ism, the things a person or the whole society could benefit from it. Not having a general plot the book by 
F.R. Chateaubriand represents an emotionally affecting text, with the artistic expressions’ means being 
widely used in it. The powerful images of a sinful woman and a virtuous woman are not an exception. 
The study of these images which belong to XIX century French culture is the aim of the research. The 
key methods used are an interpretive method, a conceptual and culture-semiotic analysis. As a result, the 
main characteristics as well as the archetypal figures have been identified. A virtuous woman is power-
ful, clever, happy, attractive and surrounded by the relatives’ love. A sin woman is silly, heartless, loath-
some, cold by nature, dirty, ill and lonely. An Angel and a Serpent, consequently, were their prototypes.

Key words: culture, image, France, XIX century, Chateaubriand, religion, Christianity, sinfulness, virtue.

He Yanli
Comparison of Chinese and Russian concepts of education from 

the point of view of the theory of intercultural dimensions Gert Hofstede
This article analyzes five aspects of intercultural dimensions of the Dutch sociologist Geert Hofstede 

against the background of intercultural communication. The result of comparing the differences in the 
concepts of education between China and Russia shows that collectivism is a relative concept, on the 
one hand, Chinese education embodies a large team and a small personality, and Russian pedagogical 
thought embodies a small team and a big personality. Accordingly, in Chinese education, collectivism 
positively correlates with power distance and negatively correlates with the principle of uncertainty, 
while in Russian the same features will turn out, only in reverse. On the other hand, in China and in 
Russia, masculinity and femininity, long-term and short-term orientation manifest similar knowledge 
in the international educational context, and communicate the values of the culture of the two countries. 
Chinese and Russian cultures deeply influence the development of international education, and each 
of them has its own strengths. Familiarity with these differences will help teachers and students in Chi-
na and Russia to better understand the behaviors underlying teaching methods, increase intercultural 
awareness, and improve intercultural adaptability and competence.

Key words: intercultural communication, theory of intercultural dimensions, Gert Hofstede, simi-
larities and differences, educational concepts of China and Russia, international education.

Zhang Shuci
The role of Breton’s works in the creation 

of national musical culture in the first half of the 20th century
Subject. This research paper examines the influence of Thomas Breton, composer and musicolo-

gist, on the development of national musical culture in Spain in the first half of the twentieth century. 
Breton’s works had a great influence on the development of national musical culture in Spain.

The purpose of the study is to analyze Breton’s contribution to the development of music in France 
during this period and to evaluate the impact of his works on the broader cultural landscape.

The results of the study show that Breton’s work played a significant role in shaping the national 
musical culture, particularly through the promotion of traditional Breton music and the incorporation 
of folk tunes into his compositions. The results of this study have important implications for scholars 
and practitioners in musicology, cultural studies, and the study of nationalism.
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The novelty of the study lies in the examination of Breton’s contribution to the development of 
national musical culture, a topic that has received relatively little attention in the existing literature. The 
paper concludes by emphasizing the significance of Breton’s legacy and suggesting avenues for future 
research in this area.

Key words: Breton, national musical culture, first half of 20th century, folk music, musicology, mu-
sical heritage, cultural identity.

Shindel S.V.
Confessional culture of Volga Germans: images of the past imprinted in artifacts

The present paper deals with the description of the confessional culture peculiarities of the Volga 
Germans as the civilizational and biological survival strategy in the “alien environment”. The religious 
beliefs determined the national consciousness and translated ethnical identity of the Germans which ap-
peared in the Volga region. The settlers’ daily routine was formed in accordance with the traditional re-
ligious life of the community, the development of which being strongly connected with the church. The 
artifacts of the religious cult, the photographs, the interior details, and the epistolary heritage of the priest-
hood have survived to this day; all these objects remind us about the noble mission of the Evangelical 
Church in the times of the community formation. The picture of the religious life in which both Lutherans 
and Catholics coexisted peacefully is being rebuilt now. The semiotic method of the research applied to 
the discovered objects has enabled the reconstructing of the historical confessional past; the finding of 
the German national culture evidence on the symbolic, visual, semiotic, artistic and musical art levels. 

Key words: confessional culture, Volga Germans, national identity, national culture, Lutheran 
church, Catholicism, artifacts, Bible, confirmation.

Ignatov M.A.
Lesovik R.V.
Trukhin A.S.

Оn the status of ethno-confessional minorities in Iraq (christians, yazidis)
An actual social problem of modern Iraq is the provision of a decent standard of living for ethnic 

and confessional minorities - Christians and Yezidis - in the context of a protracted economic crisis. This 
problem is actualized in the conditions of political instability, interethnic hatred.

Key words: ethno-confessional minorities, economic crisis, political instability, social contradiction, 
actual problems, Christians, Yezidis.

Tret’yakova I.V.
Social technologies in the system of higher education

This article discusses the problem of the development and implementation of social technologies in 
higher education, touches upon the topical issue of education modernization, analyzes a number of dif-
ferent approaches, each of which is built on the active involvement of students in the learning process, 
the use of all kinds of the latest tools and models for an effective educational process.

The author focuses on the need to use social technologies to improve the quality of teacher educa-
tion. The article is devoted to a comprehensive study of the need for digital technologies in education 
and a discussion of the main digital innovations and the resulting problems in the educational process 
and education in general.

The main content of the study is the analysis of technologies that open up new ways of interact-
ing, accumulating knowledge, assessing students in real time and preparing students for life in the new 
digital world. Questions are also raised regarding excessive screen time, poor quality of education, insuf-
ficient training of the teaching staff.

Key words: higher education, social technologies, pedagogy, digitalization, social networks, educa-
tional institutions.

Albakov I.U.
The status of youth as a subject 

of the legal mechanism for the formation and implementation of state youth programs
The article highlights topical issues related to the formalization of the status of youth as a subject of 

the legal mechanism for the formation and implementation of state youth programs. Special attention 
in the process of research is paid to problems with the observance of the rights of young people and the 
possibilities of their solution.

Key words: rights, youth programs, opportunities, status.
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Badyanov A.B.
The Russian model of reproduction as a counterbalance 

to the model of American banking «feudalism»
The relevance of the research topic is due to the need to develop a model of Russian reproduction, as 

a counterweight to the model of American banking «feudalism».
American banking «feudalism» appears as the dominance of the financial exchange over reproduc-

tion. The American model has now reached the level of «imperialism», which is represented financially 
in the form of IAFT and in terms of production, as a worldwide cluster system.

In this regard, in Russia, the growth of investment in mining at a higher rate than in the manufactur-
ing industry only strengthens the position of American banking «feudalism». At the same time, the raw 
material «landlords» in Russia interact with the «feudal bankers» of Europe and the United States, as 
with their production partners. This happens because investment projects are not aimed at creating an 
ideal state, but at developing a global cluster system.

A counterbalance to banking «feudalism» and its cluster system can only be such a fund, the authorized 
and reserve capital of which is determined by the state together with local self-government bodies. The found-
er of such a fund should be the People’s Cathedral, as the highest body of local self-government in Russia.

Key words: REPRoduction system, economic model, project, banking «feudalism», crisis phenom-
ena, profit, self-government, capitalism, socialism, in-vestments, capital, currency, economic security, 
exchange, counterweight.

Bulanov V.A.
Purposefulness as the basis for the formation of business activity

Social factors, along with economic and political ones, influence business activity in business com-
munities. The higher the degree of personal involvement of each economic entity in achieving strategic 
objectives, the more intense the business activity. Competent setting and cascading of goals guarantees a 
high level of staff commitment. The nature of value for each individual and subjective. It is important to 
competently decompose general goals into individual tasks, taking into account the subjectivity of views.

Key words: employee, purposefulness, business activity, development strategy, global targets, sub-
jective goals.

Komarova E.V.
Akifeva L.V.

Assessment of the quality 
of social infrastructure services in rural areas of the Nizhny Novgorod region

Social infrastructure is a part of social productivity and creates conditions for effective human work 
in production. It expresses the economic relations between society and its members in terms of con-
sumption, reproduction of labor and material and non-material services necessary for the harmonious 
development of mankind. The social infrastructure of the village has its own characteristics reflecting the 
specifics of agricultural production.

For the effective production activity of agricultural enterprises, it is necessary to create the neces-
sary conditions in the production process and the reproduction of labor. To accomplish this task, social 
infrastructure units and service departments are needed.

The main task of the social infrastructure is to further improve the social and living conditions of 
the rural population.

Key words: social infrastructure, rural areas, assessment, quality, conditions, population, facilities, 
level, indicators.

Mutalimov A.E.
Ibragimov M.A.

The Russian language as a moral creator and socio-political integrator of society
The relevance of the research problem is due to the need in modern conditions of world develop-

ment and information closure of national borders to show that language policy in our country is becom-
ing an important strategic factor in ensuring continuous development, countering interethnic conflicts. 
By uniting society within the country, the Russian language stimulates the development of stable ties: 
political, economic, spiritual and cultural ties. Naturally, at present, the desire to find new approaches 
to the problems of formation and implementation of the state language policy prevails among political 
decision-makers. As a social phenomenon, language is the property of all people. Language is formed 
and developed by society.
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Key words: language is a people’s mentor, culture of generations, language is the historical whole of 
society, communication space, language policy of the state, a tool for socialization of society, cross–cul-
tural interaction, language space, poly-confessionality, polyethnicity.

Pastukhov V.D.
Institutional characteristics of the sphere of student design management

The relevance of the research topic is substantiated through the identification of a number of contra-
dictions in the field of youth design at the university. The results of an empirical study obtained by analyz-
ing documents presented on the websites of the leading universities of the North Caucasus Federal Dis-
trict are presented. The documents reflect the institutional characteristics of the sphere of student design 
management. The conclusion is made about the high effectiveness of the project activities of students, due 
to the stable functioning of the social institute for managing the sphere of youth design at the university.

Key words: document analysis, students, student design, management, student design management 
sphere, institutionalization of the student design sphere.

Ponomarev P.S.
The Russian child-free trend in comparison with Western countries

The purpose of this study is to identify the trend towards adherence to the ideology of the child–free 
movement among the population of Russia in the XXI century. The relevance of the work is due to the 
public interest in Western trends, which are characteristic of the so-called “Second Demographic Transi-
tion”, as well as the influence of Western culture on the Russian institution of the family. The methods of 
statistical and bibliographic analysis were used in the work. The material was created on the basis of our 
own sociological survey conducted as part of the study of family planning issues of Russians. The object 
of the study was the socio-cultural sphere of Western and Russian society. The subject of the study is the 
modern phenomenon of child–free. Special attention is paid to the attitude to this trend, as well as to the 
current state Russian policy in the field of family relations and the institution of the family. The main is-
sue was considered in the social and legal paradigm. In the course of the work, the following conclusions 
were drawn: the need to increase attention in relation to this issue, the need to focus on value orientation 
and issues related to the material component. Also in the course of the study, several predictors of the 
tendency to abstain from childbearing among young Russians were put forward. However, in the course 
of the study, we found out that the key concept of family planning in Russia has not undergone much 
change. The scientific novelty of the work lies in the study of the prerequisites for following child-free. 
The author’s special contribution to the study is to establish the existence of contradictions between the 
policy of development of the traditional concept of the family and modern growing trends in society.

Key words: demography, family planning, child–free, motherhood, family institution development, 
feminism, traditional family.

Petrova S.I.
Petrov I.F.

Category “need” in interdisciplinary discourse
The article is devoted to the consideration of the need in different sciences, an attempt to come to a 

common understanding of the nature of this phenomenon and the definition of the concept. It is noted 
that many studies of needs are isolated within the specifics of a particular discipline, which is reflected 
in the development of the methodology of study, manifested in the unilateral nature of the proposed 
classifications. Each of the sciences, within the framework of which the need is studied, analyzes human 
needs only from its specific point of view, paying attention only to those elements and properties that 
are related to its subject. This is clearly seen when comparing different approaches and definitions avail-
able in the specialized literature, which, in turn, leads to a lot of discussions about the objectivity and 
subjectivity of needs. The article shows that as a result, many researchers do not dare to go beyond the 
traditionally established disciplinary framework. For example, a psychologist trying to understand the 
reasons for the observed orientation of personality behavior is afraid of “falling into sociologism”, and 
sociologists, on the contrary, reject “psychologism”. Economists, on the other hand, when investigating 
personal needs or interests of social groups, tend to avoid both “extremes”.

Key words: need, objective, subjective, methodology, person.

Yupei Shao
Kaplun o.Y.

Philosophical and legal ideas of «Shi Jing»
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This article provides an overview of the original Chinese classic book “Shi Jing” (“Canon of Poems”, 
“Book of Songs”). The article offers an analysis of the philosophical and legal values of “Shi Jing”, which 
largely determined the specifics of the legal system of China. The authors point out that “Shi Jing” laid 
the foundations of the socio-political structure of China, based on the harmonious development of so-
ciety. The book is still used to discuss issues of justice and balance in the application of punishment, 
regulation of marital and family relations.

Key words: China, Shi Jing, philosophy of law, punishment, marriage and family, security.

Zakharov M.Yu. 
Shishkova A.V.

Digitization of education in China as an element 
of transforming the datong social ideal into a national foresight project

The main trends of digital transformation of the Chinese educational system as an effective means 
of knowledge management in the “Great Unification” society (society «Datong» in Confucian concept of 
social ideal) are the subject of the study. The features of traditional Chinese education are analyzed, the 
main directions of modern national education reform are described, and the specifics of the process of 
digitalization of modern Chinese educational space in the context of post-pandemic educational policy 
are revealed.

Key words: China, social ideal, higher education, education reform, digitalization of education.

Lushkina T.A. 
Education of patriotism in the conditions of the information war

At the heart of any culture is tradition, rite, ritual. This is something that should be preserved in the 
national culture and passed on from generation to generation, that is, broadcast to the future. Thanks to 
tradition, the originality of culture is preserved, and certain pillars of the life of the nation are observed: 
devotion, love for the Motherland, citizenship, patriotism. Alien culture, imposed from the outside, de-
stroys people’s consciousness. Each new generation learns the norms, rules and customs through those 
signs that symbolize the connection with the national culture. 

Each new generation learns the norms, rules and customs through those signs that symbolize the 
connection with the national culture. 

From the point of view of social philosophy, it seems important to preserve the foundations of the 
Russian statehood, to educate patriotism and citizenship on the basis of native Russian ideas about unity, 
Orthodoxy, collectivism, good. Even the Slavophiles, in their polemics with the Westerners, warned 
that it was impossible to plant other people’s ideas and culture in Russia.Russian culture has its own 
specific destiny, determined by the course of historical development. In modern conditions of pressure 
of traditions and propaganda of the “collective West” on the public consciousness of Russians, it is very 
important to create conditions for a correct understanding and perception of Russian traditions. This, 
of course, is facilitated by the timely transformation of Russian education. The article discusses the in-
fluence of virtual reality on the problem of patriotism education in the context of general digitalization 
and information war, ways of mass media influence on the consciousness of Russian people, increased 
confrontation, war for mentality.

Key words: patriotism, mentality, meaning of history, humanism, values, collective consciousness, 
Americanization of consciousness, information war.

Prokofyev A.A.
The relevance of the natural and artificial 

in modern ontology in the concepts of H. Harman and D. Birnbacher
The difference between what goes back to human central influence and what would be without man 

matters for our orientation in the world. With these concepts, we mark not only the requirements in the 
environmental sphere and choose food products, but also the satisfaction of human nature, the degree 
of its severity with the animal world, and, based on who a person is (more animal or spiritual being), 
we gain an understanding of the meaning of life in in general. Modern ontological thought refers to the 
dichotomy of natural and artificial in two ways: on the one hand, this is a familiar linguistic division, the 
use of which can be traced to modern Antiquity, on the other hand, it is an anachronism, the meaning of 
which is no longer relevant in the new conditions. This article offers to get acquainted with several posi-
tions closer through the work of contemporary philosophers D. Birnbacher and G. Harman.

Key words: natural, artificial, G. Harman, D. Birnbacher, ontology.
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Аннотации
Чебодаева М.П.

Ултургашева Н.Д.
К иконографии образа Богини-матери 

в изобразительном искусстве эпохи бронзы в Хакасии
В статье рассматривается иконографические изображения Богини-матери в окуневском и 

карасукском искусстве встречающееся в археологических памятниках Хакасии. Авторы попы-
тались реконструировать образ Богини-матери Умай (Ымай) тенгрианского пантеона в древнем 
искусстве Хакасии с привлечением археологического и мифологического материала. образ Бо-
гини-матери в древнем искусстве имеет архаическое происхождение с периода бронзового века 
и получил многовековое развитие в монументальной и мелкой пластике народов, населявших 
Хакасско-Минусинскую котловину.

Ключевые слова: богиня-мать, изобразительное искусство, окуневское искусство, карасук-
ское искусство, поселение Торгожак.

Ахмедова Р.А.
Поэзия Расула Гамзатова: перевод или базисные авторские концепты

статья посвящена актуальной и малоизученной проблеме соотношения перевода и художе-
ственного концепта в поэзии Р. Гамзатова. сделана попытка выявить закономерность межъязы-
ковых соответствий, которые определяются существованием соотносительных лексико-семан-
тических категорий и неисчерпаемых смыслов в лирике поэта. сделан вывод о том, что феномен 
Р. Гамзатова в неисчерпаемости художественных смыслов и базисных индивидуально-авторских 
концептов его поэзии, которые оказались существеннее перевода. 

Ключевые слова: Расул Гамзатов, дагестанская поэзия, проблема перевода.

Ли Даньдань
Библиотека и ее роль в развитии культурного пространства вуза

В статье описаны различные роли и функции, выполняемые библиотекой в культурном 
пространстве высшего учебного заведения в настоящее время. Целью исследования стало вы-
явление роли библиотек в развитии культурного пространства вуза. исследование проводи-
лось в рамках деятельностного подхода к работе библиотек с применением методов анализа, 
синтеза, прогнозирования и др. отмечается, что на работу вузовских библиотек в настоящее 
время значительное воздействие оказали технологические изменения, в результате которых 
библиотечные фонды переводятся в электронный формат, а студенты получают доступ к ним 
удалённо, без необходимости физического присутствия в помещении библиотеки. В связи с 
цифровизацией библиотечного фонда изменяются функции библиотеки вуза: утрачивается 
лидирующее положение информационной функции, поскольку информация перестаёт быть 
дефицитом и может быть получена вне библиотеки, возрастает роль координирующей и интег-
ративной функций. особое значение приобретает культурная функция библиотеки вуза: би-
блиотека становится организатором духовного развития студентов, инициатором приобщения 
их к нравственным и культурным ценностям. В культурном пространстве вуза библиотека при-
обретает роль центра духовного и культурного притяжения, даёт студентам и преподавателям 
определённые ориентиры, позволяющие им сохранять культурное единство даже в условиях 
дистанционного существования и электронного учебного взаимодействия. Делается вывод о 
дальнейших перспективах развития вузовских библиотек, среди которых особенно выделяется 
перспектива усиления культурной функции библиотеки, закрепления ею роли центра культур-
ного пространства вуза. 

Ключевые слова: библиотека, высшее учебное заведение, культура, культурное пространст-
во, культурная функция.

Мао Ифань
Русская икона: варианты медиапрезентации

Данное исследование посвящено древней и современной русской иконописи и ее презента-
ции в современном медиапространстве.  Цель статьи обусловлена особым статусом иконы в рус-
ской культуре, которая, являясь важной частью церковного обихода и заняв самое почитаемое 
место в быте русского народа, со временем, а именно – в начале ХХ века, стала позиционировать 
себя как произведение искусства, став важным элементом современной культурной жизни Рос-
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сии. В данной статье поднимается вопрос широкого освещения иконописного искусства с по-
мощью технических средств  и размещения иконы в медиасфере. В процессе исследования были 
использованы сравнительно- исторический, иконографический методы, а также метод описания 
и лингвостилистический анализ текстов продвижения русских икон. Автор считает, что удачным 
прообразом медиапрезентации русских икон стало их экспонирование в историко-художествен-
ных музеях 1920-х годов. когда была предпринята первая попытка сопроводить выставку икон 
путеводителем и каталогом. Автор статьи считает, что современные популярные путеводители и 
каталоги также содержат интересные тексты презентации русской иконы для путешественников 
и туристов. Подвергшийся научному анализу эмпирический материал позволил сделать вывод, 
что  структура, композиция и концептуальная организация интересующих нас текстов определя-
ют корреляцию вербальной и невербальной составляющих интерпретационного комментария в 
текстах, способствующих продвижению иконы.

Ключевые слова: икона, медиапрезентация, культура, Россия, искусство, собор, церковь, экс-
позиция, фреска.

Семухина Е.А.
Культурные образы греховной и добродетельной женщин 

в книге Ф.Р. Шатобриана «Гений христианства»
Произведение известного французского автора, родоначальника французского романтизма 

ф.Р. Шатобриана «Гений христианства» послужило маркером важных перемен во французском 
обществе XIXвека. с его появлением атеистические идеи Просвещения стали меняться на рели-
гиозные, вера вновь стала нормальным явлением для всех слоев общества. основная идея автора 
книги заключалась в желании рассказать читателям о чудесах и силе христианства, о его превос-
ходстве над язычеством, о том, что оно может дать отдельному человеку и обществу в целом. 
несмотря на отсутствие общей фабулы в книге, ф.Р. Шатобриан с помощью средств художест-
венной выразительности создал эмоционально-воздействующий текст, в котором воплотились, 
в том числе, яркие образы греховной и добродетельной женщин. исследование этих образов, 
принадлежащих французской культуре XIX века, явилось целью настоящей работы. основными 
методами исследования стали интерпретативный и понятийный анализ, культурно-семиотиче-
ский анализ текстов. В результате были выявлены основные характеристики образов, а также их 
архетипические прообразы. Добродетельная женщина – сильная, умная, счастливая, привлека-
тельная, окруженная любовью близких. Греховная – глупая, бездушная, отталкивающая, холод-
ная, грязная, больная, одинокая. Прообразами стали соответственно ангел и змей.

Ключевые слова: культура, образ, франция, XIX век, Шатобриан, религия, христианство, 
греховность, добродетель.

Хэ яньли
Сравнение китайских и российских концепций образования 

с точки зрения теории межкультурных измерений Герт Хофстеде
В данной статье анализируются пять критерий межкультурных измерений голландского 

социолога Герта Хофстеде на фоне межкультурной коммуникации. При сравнении различий 
концепций образования между Китаем и Россией, результат показал, что коллективизм — 
понятие относительное. с одной стороны, китайское образование, которое воплощает в себе 
концепт «большой коллектив и малая личность», с другой - российская педагогическая мысль 
с концептом «малый коллектив и большая личность». Таким образом, в китайском образо-
вании, коллективизм положительно коррелирует с дистанцией власти, и в то же время отри-
цательно коррелирует с принципом неопределенности. Российское же образование, в свою 
очередь, реализует те же самые черты, только наоборот. В Китае и в России маскулинность 
и феминность, долгосрочная и краткосрочная ориентация проявляют сходные познания в 
международном образовательном контексте, которые сообщают о ценностях культуры двух 
стран. Китайская и русская культуры глубоко влияют на развитие международного образова-
ния и каждая из них имеет свои сильные стороны. Знакомство с этими различиями поможет 
как преподавателям, так и учащимся из Китая и России лучше понять поведение, лежащее в 
основе методов обучения, повысить межкультурную осведомленность и улучшить межкуль-
турную адаптивность и компетенцию.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, теория межкультурных измерений, Герт 
Хофстеде, сходство и различие, образовательные концепции Китая и России, международное 
образование.
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Чжан Шуцы
Роль произведений Бретона 

в создании национальной музыкальной культуры в первой половине 20 века
Предмет. В данной исследовательской работе рассматривается влияние Томаса Бретона,  

композитора и музыковеда, на развитие национальной музыкальной культуры в испании в пер-
вой половине XX века. Произведения Бретона оказали большое влияние на развитие националь-
ной музыкальной культуры в испании. 

Цель исследования - проанализировать вклад Бретона в развитие музыки во франции в этот 
период и оценить влияние его произведений на более широкий культурный ландшафт. 

Результаты исследования показывают, что творчество Бретона сыграло значительную роль 
в формировании национальной музыкальной культуры, в частности, благодаря пропаганде тра-
диционной бретонской музыки и включению народных мелодий в свои композиции. Результаты 
данного исследования имеют важное значение для ученых и практиков в области музыковеде-
ния, культурологии и изучения национализма. 

новизна исследования заключается в изучении вклада Бретона в развитие национальной му-
зыкальной культуры - темы, которой в существующей литературе уделяется относительно мало 
внимания. В заключении статьи подчеркивается значимость наследия Бретона и предлагаются 
пути для будущих исследований в этой области.

Ключевые слова: Бретон, национальная музыкальная культура, первая половина XX века, 
народная музыка, музыковедение, музыкальное наследие, культурная идентичность.

Шиндель C.В.
Конфессиональная культура немцев Поволжья: 
образы прошлого, запечатленные в артефактах

статья посвящена рассмотрению особенностей конфессиональной культуры поволжских 
немцев как стратегии цивилизационного и биологического выживания в условиях «чужой сре-
ды». Вероисповедание определяло национальное самосознание, транслировало этническую 
идентичность немцев, оказавшихся в Поволжье. Повседневная жизнь переселенцев выстраива-
лась в соответствии с традиционным религиозным укладом общины, становление которой было 
неразрывно связано с кирхой. До наших дней сохранились артефакты религиозного культа, фо-
тографии, детали интерьера переселенцев, эпистолярное наследие священства – все эти объекты 
напоминают о благородной миссии евангелической церкви в годы образования общин. Рекон-
струируется картина религиозного бытия, в пространстве которого мирно сосуществовали как 
лютеране, так и католики. семиотический метод исследования выявленных объектов позволил 
реконструировать образ исторического конфессионального прошлого; обнаружить в нем следы 
немецкой национальной культуры на символическом, визуальном, семантическом, художествен-
ном уровнях, а так же на уровне музыкального искусства. 

Ключевые слова: конфессиональная культура, немцы Поволжья, национальная идентич-
ность, национальная культура, лютеранская церковь, католичество, артефакты, Библия, кон-
фирмация.

Игнатов М.А.
Лесовик Р.В.
Трухин А.С.

О положении этноконфессиональных меньшинств в Ираке (христиане, йезиды)
Актуальная социальная проблема современного ирака – обеспечение достойного уровня 

жизни этноконфессиональных меньшинств – христиан и йезидов – в условиях затянувшегося 
экономического кризиса. Данная проблема актуализируется в условиях политической неста-
бильности, межнациональной розни.

Ключевые слова: этноконфессиональные меньшинства, экономический кризис, политиче-
ская нестабильность, социальное противоречие, актуальные проблемы, христиане, йезиды.

Третьякова И.В.
Социальные технологии в системе высшего образования

В статье рассматривается проблема развития и внедрения социальных технологий в высшем 
образовании, затрагивается актуальная тема модернизации образования, анализируется ряд раз-
личных подходов, каждый из которых построен на активном вовлечении студентов в процесс 
обучения, использовании всех видов новейших инструментов и моделей для эффективного обра-
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зовательного процесса. 
основное внимание в работе автор акцентирует на необходимости использования соци-

альных технологий для повышения качества педагогического образования. статья посвящена 
комплексному исследованию необходимости цифровых технологий в образовании и обсужде-
нию основных цифровых инноваций и возникающих при этом проблем в учебном процессе и 
образовании в целом.

Ключевое содержание исследования составляет анализ технологий, которые открывают но-
вые способы взаимодействия, накопления знаний, оценки учащихся в режиме реального вре-
мени и подготовки учащихся к жизни в новом цифровом мире. Также поднимаются вопросы, 
касающиеся чрезмерного экранного времени, низкого качества обучения, недостаточной подго-
товленности преподавательского состава.

Ключевые слова: высшее образование, социальные технологии, педагогика, цифровизация, 
социальные сети, образовательные учреждения.

Албаков И.У.
Статус молодежи, как субъекта правового механизма формирования 

и реализации государственных молодежных программ
В статье освещаются актуальные вопросы, связанные с формализацией статуса молодежи как 

субъекта правового механизма формирования и реализации государственных молодежных про-
грамм. отдельное внимание в процессе исследования уделено проблемам, связанным с соблюде-
нием прав молодежи и возможностям их решения.

Ключевые слова: права, молодежные программы, возможности, статус.

Бадьянов А.Б.
Российская модель воспроизводства, 

как противовес модели американского банкирского «феодализма»
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки модели россий-

ского воспроизводства, как противовеса модели американского банковского «феодализма». 
Американский банкирский «феодализм» выступает в виде господства финансовой биржи над 

воспроизводством. Американская модель в настоящее время достигла уровня «империализма», 
который в финансовом плане представлен в виде МофТ (а), а в производственном отношении, 
как всемирная кластер-система. 

В связи с этим, в России рост инвестиций в добычу полезных ископаемых более высокими 
темпами, чем в обрабатывающую промышленность, только укрепляет в мире позиции американ-
ского банкирского «феодализма». При этом сырьевые «помещики» в России взаимодействуют 
с «феодальными банкирами» европы и сША, как со своими партнерами по производству. Это 
происходит потому, что инвестиционные проекты направлены не на создание идеального госу-
дарства, а на развитие мировой кластер-системы.

Противовесом банкирскому «феодализму» и его кластер-системе может быть только такой 
фонд, уставной и резервный капитал которого определяется государством совместно с местными 
органами самоуправления. Учредителем такого фонда может быть только народный собор, как 
высший орган местного самоуправления в России. 

Ключевые слова: система воспроизводства, экономическая модель, проект, банковский «фе-
одализм», кризисные явления, прибыль, самоуправление, капитализм, социализм, инвестиции, 
капитал, валюта, экономическая безопасность, биржа, противовес.

Буланов В.А.
Целеустремлённость как основа формирования деловой активности

социальные факторы на ряду с экономическими и политическими влияют на деловую ак-
тивность в бизнес-сообществах. Чем выше степень личной вовлеченности каждого субъекта 
экономической деятельности в достижении стратегических задач, тем интенсивнее деловая 
активность. Грамотная постановка и каскадирование целей гарантирует высокий уровень це-
леустремлённости персонала. Природа ценности для каждого индивидуальна и субъективна. 
Важно грамотно декомпозировать общие цели в индивидуальные задачи с учётом субъектив-
ности взглядов. 

Ключевые слова: сотрудник, целеустремлённость, деловая активность, стратегия развития, 
глобальные задачи, субъективные цели.
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Комарова Е.В.
Акифьева Л.В.

Оценка качества услуг социальной 
инфраструктуры сельских территорий Нижегородской области

социальная инфраструктура является частью социальной производительности и создает ус-
ловия для эффективной работы человека на производстве. она выражает экономические отно-
шения между обществом и его членами с точки зрения потребления, воспроизводства рабочей 
силы и материальных и нематериальных услуг, необходимых для гармоничного развития челове-
чества. социальная инфраструктура села имеет свои особенности, отражающие специфику сель-
скохозяйственного производства.

Для эффективной производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий не-
обходимо создать необходимые условия в производственном процессе и воспроизводстве рабо-
чей силы. Для выполнения этой задачи необходимы подразделения социальной инфраструктуры 
и отделы обслуживания.

основной задачей социальной инфраструктуры является дальнейшее улучшение социально-
бытовых условий сельского населения.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельские территории, оценка, качество, усло-
вия, население, объекты, уровень, показатели.

Муталимов А.Э.
Ибрагимов М.А.

Русский язык как нравственный созидатель
и социально-политический интегратор общества

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью в современных усло-
виях мирового развития и информационной закрытости национальных границ показать, что 
языковая политика в нашей стране становится важным стратегическим фактором в обеспечении 
непрерывного развития, противодействии межнациональным конфликтам. сплачивая общество 
внутри страны, русский язык стимулирует развитие устойчивых связей: политических, экономи-
ческих духовных и культурных связей. естественно, что в настоящее время среди лиц, прини-
мающих политические решения, преобладает желание найти новые подходы к проблемам фор-
мирования и проведения государственной языковой политики. Как явление социальное язык 
является достоянием всех людей. язык формируется и развивается обществом.

Ключевые слова: язык – народный наставник, культура поколений, язык – историческое 
целое общества, коммуникационное пространство, языковая политика государства, инструмент 
социализации общества, кросскультурное взаимодействие, языковое пространство, поликонфес-
сиональность, полиэтничность.

Пастухов В.Д.
Институциональные характеристики 

сферы управления студенческим проектированием (на примере вузов СКФО)
обосновывается актуальность темы исследования через выявление ряда противоречий в 

сфере молодежного проектирования в вузе. изложены результаты эмпирического исследования, 
полученные методом анализа документов, представленных на сайтах ведущих вузов сКфо. До-
кументы отражают институциональные характеристики сферы управления студенческим про-
ектированием. Делается вывод о высокой результативности проектной деятельности студентов, 
обусловленной стабильным функционированием социального института управления сферой мо-
лодежного проектирования в вузе. 

Ключевые слова: анализ документов, студенты, студенческое проектирование, управление, 
сфера управления студенческим проектированием, институционализация сферы студенческого 
проектирования.

Пономарев Ф.С.
Российская тенденция чайлд-фри в сравнении с западными странами

Цель данного исследования состоит в выявлении тенденции к приверженности идеологии 
движения чайлд – фри среди населения России в XXI веке. Актуальность работы обусловлена 
интересом общества к западным тенденциям, которые характерны для так называемого «Вто-
рого демографического перехода», а также влиянием западной культуры на Российский инсти-
тут семьи. В работе были применены методы статистического и библиографического анализа. 
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Материал создан на основе собственного социологического опроса, проведенного в рамках 
исследования вопросов семейного планирования россиян. объектом исследования выступила 
социокультурная сфера западного и российского общества. Предметом исследования является 
современный феномен чайлд – фри. особое внимание уделено отношению к данной тенденции, 
а также актуальной государственной российской политике в области семейных отношений и ин-
ститута семьи. основной вопрос был рассмотрен в социальной и правовой парадигме. В ходе 
работы были сделаны следующие выводы: необходимость усиления внимания по отношению к 
данному вопросу, необходимость фокусировки внимания на ценностном ориентировании и во-
просах, связанных с материальной составляющей. Также в ходе исследования были выдвинуты 
несколько предикторов склонности к воздержанию от деторождения среди молодых россиян. 
однако, в ходе исследования мы выяснили, что ключевая концепция семейного планирования в 
России не претерпела особых изменений. научная новизна работы заключается в исследовании 
предпосылок к следованию чайлд - фри. особым вкладом автора в исследование является уста-
новление наличия противоречий между политикой развития традиционной концепции семьи и 
современными растущими трендами в обществе.

Ключевые слова: демография, семейное планирование, чайлд – фри, материнство, развитие 
института семьи, феминизм, традиционная семья.

Петрова С.И.
Петров И.Ф.

Категория «потребность» в междисциплинарном дискурсе
статья посвящена рассмотрению потребности в разных науках, попытке прийти к общему 

пониманию природы этого явления и определению понятия. отмечается, что многие исследо-
вания потребностей являются обособленными в рамках специфики определенной дисциплины, 
что отражается на разработке методологии изучения, проявляющейся в одностороннем харак-
тере предлагаемых классификаций. Каждая из наук, в рамках которой изучается потребность, 
анализирует потребности человека только со своей специфической точки зрения, обращая вни-
мание лишь на те элементы и свойства, которые связаны с ее предметом. Это хорошо видно при 
сравнении различных подходов и определений, имеющихся в специальной литературе, что, в 
свою очередь, обуславливает множество дискуссий об объективности и субъективности потреб-
ностей. В статье показывается, что в результате многие исследователи не осмеливаются выходить 
за традиционно установленные дисциплинарные рамки. Так, например, психолог пытающийся 
понять причины наблюдаемой направленности поведения личности боится «впасть в социоло-
гизм», а социологи, напротив, отвергают «психологизм». Экономисты же, исследуя личные по-
требности или интересы социальных групп, стремятся избегать обоих «крайностей». 

Ключевые слова: потребность, объективный, субъективный, методология, человек.

Шао Юйпэй 
Каплун о.Ю.

Философско-правовые идеи «Ши Цзин»
В данной статье предлагается обзор оригинальной китайской классической книги «Ши Цзин» 

詩經 («Канон стихов», «Книга песен»). В статье приведён анализ философского-правовых цен-
ностей «Ши Цзин», во многом обусловивших специфику правовой системы Китая. Авторы ука-
зывают, что d «Ши Цзин» заложены основы социально-политического устройства Китая, бази-
рующиеся на гармоничном развитии общества. Книгу использовали для обсуждения вопросов 
справедливости и баланса в применении наказания, регулирования брачно-семейных отношений. 

Ключевые слова: Китай, Ши Цзин, философия права, наказание, брак и семья, безопасность.

Захаров М.Ю.
Шишкова А.В.

Цифровизация образования в Китае как элемент трансформации общественного 
идеала «Датун» в национальный форсайт-проект

Предметом исследования являются основные тренды цифровой трансформации китайской 
образовательной системы как эффективного средства управления знаниями в обществе «Вели-
кого единения» (общество «Датун» в конфуцианской концепции общественного идеала). Про-
анализированы особенности традиционного китайского образования, описаны основные на-
правления современной реформы национального образования, выявлена специфика процесса 
цифровизации современного образовательного пространства Китая в контексте постпандемий-
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ной образовательной политики.
Ключевые слова: Китай, общественный идеал, высшее образование, реформа образования, 

цифровизация образования.

Лушкина Т.А.
Воспитание патриотизма в условиях информационной войны

В основе любой культуры лежит традиция, обряд, ритуал. Это то, что должно сохраняться 
в национальной культуре и передаваться из поколения в поколение, то есть транслироваться в 
будущее. Благодаря традиции сохраняется самобытность культуры, и соблюдаются некие опо-
ры жизни нации: преданность, любовь к Родине, гражданственность, патриотизм. Чужая куль-
тура, навязанная извне, разрушает сознание людей.  Каждое новое поколение усваивает нормы, 
правила и обычаи через те знаки, которые символизируют связь с национальной культурой. 
с точки зрения социальной философии, представляется важным сохранить основы Россий-
ской государственности, воспитывать патриотизм и гражданственность на основе исконно-
русских идей о единении, православии, коллективизме, добре. еще славянофилы в полемике 
с западниками предупреждали, что нельзя насаждать чужие идеи и чужую культуру в России. 
У Российской культуры своя специфическая судьба, обусловленная ходом исторического раз-
вития. В современных условиях давления традиций и пропаганды «коллективного Запада» на 
общественное сознание россиян, весьма важно создавать условия для правильного понимания 
и восприятия российских традиций. Этому, конечно, способствует своевременная трансфор-
мация российского образования.  В статье  рассматривается влияние виртуальной реальности 
на проблему воспитания патриотизма в условиях всеобщей цифровизации и информационной 
войны, способы влияния масс-медиа на сознание русских людей, усиление конфронтации, вой-
на за менталитет.

Ключевые слова: патриотизм, менталитет, смысл истории, гуманизм, ценности, коллектив-
ное сознание, американизация сознания, информационная война.

Прокофьев А.А.
Актуальность естественного и искусственного 

в современной онтологии в концепциях Г. Хармана и Д. Бирнбахера
Различие между естественным и искусственным, между тем, что восходит к человеческому 

влиянию, и тем, что было бы без человека, имеет центральное значение для нашей ориентации 
в мире. Данными понятиями мы маркируем не только трудности в экологической сфере и вы-
бираем продукты питания, но и определяем природу человека, степень ее близости с животным 
миром, а затем, на основании того, кем является человек (более животным или духовным сущест-
вом), обретаем понимание смысла жизни в целом. современная онтологическая мысль относит-
ся к дихотомии естественного и искусственного двояко: с одной стороны это привычное языко-
вое разделение, использование которого можно проследить со времен Античности, с другой же 
– это анахронизм, смысл которого уже не актуален в новых условиях. Данная статья предлагает 
познакомиться с этими позициями поближе через творчество современных философов Д. Бир-
нбахера и Г. Хармана.

Ключевые слова: естественное, искусственное, Г. Харман, Д. Бирнбахер, онтология.
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