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Харизматические свойства Ленина в культуре советской гражданской религии

Сторчак М.В.
Аспирант кафедры государственно-конфессиональных отношений. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Харизматические свойства Ленина 
в культуре Советской гражданской религии*

Аннотация. советская идеология делила всю историю человечества на два периода – 
до октября 1917 года и после октябрьской революции 1917 года. Вся прошедшая история 
объявлялась подготовкой к тому моменту, когда человечество из «царства необходимости» 
перепрыгнет в «царство свободы»; когда «греховный» мир станет «очищенным» и «освя-
щенным». «Эпоха, открытая Великой октябрьской революцией, - учила советская пропа-
ганда, - явилась мощным стимулирующим фактором социального развития миллионов 
трудящихся масс, перехода огромных масс людей от стихийного участия в историческом 
процессе к сознательной деятельности, превращения их в активных творцов исторического 
процесса». с течением времени происходит процесс сакрализации советской истории и её 
вождей, ритуализация гражданской жизни общества. Данный факт говорит о формирова-
нии новой, советской религии – «гражданской религии» (Ж.Ж. Руссо) в сссР. 

советские люди воспитывались на известном стихотворении, главным лейтмотивом 
которого являлись следующие строки - «Всем известно, что Земля начинается с Кремля…». 
Центральным сакрализованным местом становится Мавзолей В.и. Ленина, рядом с кото-
рым находятся могилы видных коммунистов, возведенных в ранг «святых». Всё это вместе 
с Музеем В.и. Ленина составляло мистический центр новой, коммунистической цивилиза-
ции. «но у мавзолея – особые функции и значение. Во время двух главных коммунистиче-
ских праздников, 7 ноября и 1 мая (аналоги Рождества и Пасхи), на него взбирались вожди. 
Только здесь два раза в год … даровалось высочайшее благо – видеть верховных кремлев-
ских жрецов. …Посещение этого капища становится для жителей страны священной мину-
той. Мавзолей материализовал мистику коммунизма. 

Ленин превратился в бога новой антихристианской цивилизации, стремившийся ох-
ватить весь мир». «Божественное предназначение» Ленина - быть бессмертным, вечным и 
не умирающим - пропагандировалось в следующих лозунгах советской эпохи: «Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить»; «Ленин и сейчас живее всех живых» и т.п. А его «божест-
венная» чистота и непорочность (в отличие от всех других людей на земле) подчеркивалась 
следующей фразой: «Ленин – самый человечный человек». Такого рода мировоззренческие 
идеи носят псевдо – или квазирелигиозный характер, что требует постановки новых подхо-
дов в решении проблем философии религии.

Ключевые слова: гражданская религия, культура, бог, советская идеология, Ленин, ха-
ризма.
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Abstract. Soviet ideology divided the entire history of mankind into two periods: before Oc-
tober 1917 and after the October Revolution of 1917. All past history has been declared to be a 
preparation for the moment when humanity will leap from the “realm of necessity” to the “realm 
of freedom”; when the “sinful” world becomes “cleansed” and “sanctified.” “The epoch opened by 
the Great October Revolution,” Soviet propaganda taught, “was a powerful stimulus for the social 
development of millions of working masses, for the transition of vast masses of people from spon-
taneous participation in the historical process to conscious activity, and for their transformation 
into active creators of the historical process.” With the passage of time, there is a process of sacral-
ization of Soviet history and its leaders, ritualization of the civil life of society. This fact testifies to 
the formation of a new, Soviet religion – “civil religion” (J.J. Rousseau) in the USSR.

The Soviet people were brought up on a well-known poem, the main leitmotif of which was 
the following lines: “Everyone knows that the Earth begins with the Kremlin...” The central sacral-
ized place is the Mausoleum of V.I. Lenin, next to which are the graves of prominent communists, 
elevated to the rank of “saints”. All this, together with the Lenin Museum, constituted the mystical 
center of the new, communist civilization. “But the mausoleum has special functions and signifi-
cance. During the two main Communist holidays, November 7 and May 1 (analogues of Christmas 
and Easter), it was climbed by leaders. Only here twice a year... The highest blessing was granted 
– to see the supreme priests of the Kremlin. ... A visit to this temple becomes a sacred moment for 
the inhabitants of the country. The mausoleum materialized the mysticism of communism. Lenin 
became the god of a new anti-Christian civilization that sought to encompass the whole world. 
Lenin’s “divine destiny” – to be immortal, eternal and not dying – was propagated in the following 
Soviet-era slogans: “Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live”; And his “divine” purity and purity 
(unlike all other people on earth) was emphasized by the following phrase: “Lenin is the most hu-
mane man.” Such ideological ideas have a pseudo- or quasi-religious character, which requires new 
approaches to solving the problems of the philosophy of religion.

Key words: civil religion, culture, God, Soviet ideology, Lenin, charisma.

Введение
Магия советского вождизма осно-

вывалась на дуализме двух религиоз-
ных или квазирелигиозных содержа-
ний, на которые обращал внимание 
ещё Дж. фрэзер в работе «Золотая 
ветвь». изучая древнюю магию, он 
выдвинул два пути к формированию 
идеи человека-бога:

- в древности «… царей почитали не 
только как священнослужителей, посред-
ником между человеком и богом, но и 
как богов, способных оделить подданных 
и поклонников благами, которые, как 
правило, считаются находящимися вне 
компетенции смертных и испрашивают-
ся путём молитвы и жертвоприношения 
у сверхъестественных, невидимых су-
ществ»;

- наряду «… с представлениями о 
мире как месте пребывания различ-

ных духов, дикарь обладает другим 
– возможно, ещё более архаическим – 
представлением, в котором мы можем 
обнаружить зародыш современного по-
нятия естественного закона или взгляда 
на природу как на совокупность собы-
тий, совершающихся в неизменном по-
рядке без вмешательства антропоморф-
ных существ».

«Дикарь, в отличие от цивилизо-
ванного человека, почти не отличает 
естественного от сверхъестественного», 
- делает вывод фрэзер. институт во-
ждизма в истории ХХ-XXI веков пока-
зывает, что и «современные дикари» за-
частую не отличают «естественного от 
сверхъестественного». В советском во-
ждизме чудесным образом сочетались 
несочетаемые, дуалистически выражен-
ные друг к другу положения: естествен-
ный ход развития истории и наличие 
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вождей-демиургов, воздействующих на 
ход исторического развития. Последнее 
положение находит свое подтвержде-
ние в политической мифологии, кото-
рая фокусируется на идее «сверхчело-
века» - «реального человека, которого 
общественное сознание абсолютизи-
рует, наделяя свойствами, превосходя-
щими человеческую ограниченность, 
сообщающими ему могущество для ре-
ализации «желаемого»».

Харизматические свойства Ленина
сверхъестественными свойствами 

«сверхчеловека» Ленин стал наделяться 
в советской культуре ещё при жизни. 
Приписываемые ему харизматические 
свойства перемежаются в творчестве 
советских творцов культуры с таким 
качествами, которые в различных рели-
гиозных вероучениях сопровождаются 
мистическими свойствами самого Бога. 
К ним относятся следующие сверхъе-
стественные качества:

- Всевидящий. «Целенаправленная, 
всевидящая ленинская мысль» - таков 
лейтмотив советского идеологического 
посыла, отображающего образ Ленина 
в литературе. Этот ленинский дар не 
носил одноразового или сиюминутного 
характера:

и Ленин смотрит
вечными глазами
В такую даль,
что и сказать нельзя.

(В. Луговской «Новые стихи»)

«Эти вечные глаза Ленина, устрем-
лённые в грядущее, - писал поэт, - ста-
ли для меня символом жизни и победы 
всего нашего народа, всего, что есть 
лучшего и достойного в человечестве».

Пророческий дар Ленина заключает-
ся в следующем - «землю всю охватывая 
разом, видеть то, что временем закрыто» 
(В. Маяковский). Поэт степан Щипа-

чёв выделяет ярчайшею черту в духов-
ном облике вождя – его историческую 
прозорливость, умение предвидеть ход 
будущих событий. «он знает, видит, в 
чём России сила и чем грядущее озаре-
но», - пишет Щипачёв в поэме «Домик 
в Шушенском». Для лирического героя 
произведения не вызывает никакого 
сомнения тот факт, что и его судьба уже 
заранее была предначертана, предопреде-
лена вождём в прошлом: «ещё я только 
что на свет родился, - восклицает герой 
поэмы, - А он уже решал судьбу мою».

сама октябрьская революция была 
предначертана Лениным за много лет 
до этого эпохального события:

октябрь! навеки свергли власть
Буржуев и дворян.
Так в октябре мечта сбылась
Рабочих и крестьян.

Далась победа нелегко,
но Ленин вёл народ,
Ленин видел далеко,
на много лет вперед.

и правотой своих идей –
Великий человек – 
он всех трудящихся людей
объединил навек.

(А. Гайдар «В музее В.И. Ленина»)

В творчестве дагестанского поэта 
Аткая Джаматова подчёркивается уме-
ние Ленина видеть главное, проникать 
в думы и чаяния народных масс:

не в романтическом тумане
ильич увидел наш Кавказ:
не только бурку над тропою
и скакуна во тьме ночной, -
А весь народ с его мечтою,
с его бедой и нищетой.

(А. Джаматов «Письмо Ленина 
на Кавказ»)
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- Всесильный, Всемогущий. Ветхо-
заветный Бог не только является со-
здателем, творцом всего, что окружает 
человека. он может и вмешиваться в 
природные явления, нарушая ход её ес-
тественного развития. Потому что он 
всемогущ. У николая Клюева:

есть в Ленине керженский дух,
игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
он ищет в «Поморских ответах».

…Борис, златоордый мурза,
Трезвонит иваном Великим,
А Лениным – вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Для поэта Джамбула Джабаева Ле-
нин обладает таким же свойством:

Высок Кавказ. В седых снегах наш 
Ала-Тау исполин.

и Крым, увенчанный чалмой жем-
чужных туч, упёрся в небо,

но Ленин выше снежных гор, и ста-
лин выше всех вершин.

Без них, двух гениев земли, родной 
народ счастливым не был.

они связали, как друзей, простор и 
ширь тайги,

неву сроднили с иртышом, Байкал 
и Балтику сдружили,

сказали людям всех имён – где их 
друзья и где враги,

и массы в битву поведя, союз наро-
дов утвердили.

(Д. Джабаев «Советский Союз»)

Быть «выше снежных гор» и «выше 
всех вершин», связывать как по манове-
нию волшебной палочки «простор сте-
пей и ширь тайги», «сроднить» и «сра-
стить» между собой реки и моря – всё 
это подразумевает под собой гигант-

ские силы и размеры титанов природы 
и истории. Таким был Ленин:

…я был участником событий мощ-
ных

В истории людей. Что делать мне –
Простому сыну века? Говорить
о времени, о том неповторимом,
единственном на свете. о гиганте,
Который поднялся над всей землёй,
на плечи взяв судьбу и жизнь пла-

неты.
(В. Луговской «Середина века»)

Поэты описывают «ленинскую силу 
чудесную» (В. Монтвила «Тайна о Ле-
нине») как «символ силы», «сгусток 
энергии». «Замечаю, что, говоря о Ле-
нине, невольно хочется говорить обо 
всём, - писал Максим Горький, - пожа-
луй, иначе, и не может быть, потому что 
говоришь о человеке, стоящим в центре 
и выше всего». 

«Центральный» образ Ленина был 
воплощен в сссР в многочисленных 
памятниках В.и. Ленина, стоящих, как 
правило, на центральных площадях и 
улицах населенных пунктов. Для скуль-
пторов Ленин - это «новый Прометей», 
рука которого направляет и зовёт чело-
вечество в светлое будущее:

страна родная велика.
Весна! Великий год!..
и надо всей страной – рука,
Зовущая вперед…
(А. Твардовский «Страна Мура-

вия»)

- Всезнающий. начиная с древне-
го мира, богами или героями называ-
лись те, кто знал абсолютную сущность 
предметов. «не случайно в древнейших 
цивилизациях, - пишет современный 
отечественный исследователь истории 
мифотворчества, - царь является, пре-
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жде всего, мудрым жрецом. …Поэтому 
повелитель, владыка сам представал 
перед сознанием общества в качест-
ве живого иероглифа – в мифическом 
образе полубога или сверхчеловека». 
советская идеология (вероучение) ще-
дро награждала «вождя мирового про-
летариата» всевозможными превосход-
ными эпитетами – «ленинский гений», 
«ленинская мудрость», «ленинская про-
зорливость», «ленинское предвидение» 
и т.п. Библией советской гражданской 
религии были труды «классиков мар-
ксизма-ленинизма», которых изучали, 
конспектировали, цитировали миллио-
ны советских граждан: 

Пускай ещё не высохли чернила,
словам уже бессмертие дано…

сквозь вьюги девятнадцатого века,
Двадцатый век. он разглядел тебя…

(С. Щипачёв «Домик в Шушенском»)

«Разгадать», предвидеть будущее – 
характерное качество сверхчеловека, 
схожее с «предвечным предопределе-
нием» божественного волеизъявления:

Владимир ильич Ленин так хорошо 
знал историю прошлого, что мог и умел 
смотреть на настоящее из будущего, - 
писал о Ленине Максим Горький в ста-
тье «о Займе индустриализации» в 1929 
году, - …он вообще, как никто до него, 
умел предвидеть то, что должно быть. 
он умел и мог делать это – мне кажет-
ся – потому, что половиною великой 
души своей жил в будущем; железная, 
но гибкая логика его показала ему отда-
лённое будущее в формах совершенно 
конкретных, реальных».

Говоря о Ленине, представители 
творческой интеллигенции часто об-
ращали внимание на его способность 

предвидеть будущее, употребляя, зача-
стую, мнения действующих в то время 
руководителей партии и государства: 
«особенно товарищ сталин подчёр-
кивает ленинскую принципиальность, 
веру в массы и дар революционного 
предвидения: «В дни революционных 
поворотов он буквально расцветал, 
становился ясновидцем, предугадывал 
движение классов и вероятные зигзаги 
революции, видя их, как на ладони»», 
- цитировал сталина народный артист 
сссР Б.В. Щукин.

- Неутомимый. Ленина отличала 
не только «нечеловеческая сила» и «му-
дрость», но и «нечеловеческая работо-
способность» и «неукротимая энергия»:

Меня изумляла его нечеловеческая 
работоспособность. … и на лице, мон-
гольского типа, играли эти острые глаза 
неутомимого борца против лжи и горя 
жизни… иногда казалось, что неукро-
тимая энергия его духа брызжет из глаз 
искрами и слова, насыщенные ею, бле-
стя в воздухе. Речь его всегда вызыва-
ла физическое ощущение неотразимой 
правды.

Заключение
Процесс сакрализация власти (как 

религиозной, так и светской) в лице 
царей, жрецов, императоров и т.п. име-
ет многовековую традицию в истории 
народов мира. ХХ век, который харак-
теризуется таким явлением, как секуля-
ризация общественных отношений, не 
стал исключением в череде «освещения» 
такого явления, как вождизм. Причём, 
как показала история, чем глубже секу-
лярные тенденции охватывают общест-
во, тем более ярко и выпукло выражены 
квазирелигиозные тенденции в отно-
шение к властным персоналиям. При-
мером такого рода явления может по-
служить сакрализация власти в сссР, 
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где образы Ленина и сталина стали 
выступать в сознании советского чело-
века чуть ли не в качестве новых «бо-
гов». При этом советская идеологиче-
ская машина использовала различные 
виды пропаганды своих сакральных 
героев: от непосредственно советско-
партийных мероприятий, праздников 
и обрядов до широкого привлечения 
культурного арсенала (литература, те-
атр, живопись, кино и т.п.). Вместе с 
такими харизматическими свойства-
ми «незаурядной» личности, как дары 
все-видения, всесильности, всезнания, 
пророчества и т.п. советская культура 
наделяла своих вождей и чисто рели-
гиозными чертами пантеистического 
все-присутствия (все-проникновения) 
во всё сущее, теистической способно-
стью управлять и направлять советское 
общество на свершение героических 
дел и подвигов при помощи неких «не-
видимых сил», служить источником и 
смыслом человеческого существования 
и, наконец, оставаться бессмертными в 
настоящей и будущей жизни своих по-
следователей. отрицая, таким образом, 
религию в сссР, называя её «опиумом 
для народа», советская идеология пре-
доставляла взамен другую религию или, 
как принято выражаться в современ-
ной науке, квазирелигию вождизма, 
мало чем отличающуюся от прошлых, 
настоящих и будущих феноменов са-
крализации власти в мире.
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Кантианская тема в романе «Мастер и Маргарита»

Попов С.И.
Кандидат философских наук, Кемеровский государственный медицинский университет.

Кантианская тема в романе «Мастер и Маргарита»*

Аннотация. Влияние философских идей не обязательно предполагает их принятие или 
хотя бы адекватное понимание. идеи могут вызывать полемику, становиться общим ме-
стом, вызывать идиосинкразию, а могут, сойдясь на время с родственными им мыслями, 
вызывать эффект короткого замыкания, «искра» которого потом долго распространяется в 
пространстве культуры. Точкой же соприкосновения может оказаться не только прогово-
ренное, но и подразумеваемое. наконец, два строя мысли могут просто совпасть в их глав-
ных силовых линиях.

Канту не повезло на русской почве. освоение его философии у нас не породило «рус-
ского Канта» прежде всего из-за неприятия Кантом метафизики как знания, что русскими 
ассоциировалось с «дьявольщиной». Кантианство, однако, вряд ли является чисто интел-
лектуальным упражнением. Будучи, скорее всего, философским выражением образа жизни, 
кантианство легко проецируется на образ жизни же со всеми отличающими его неврозами. 
По этой причине эффект «короткого замыкания» с кантианскими идеями на русской почве 
легче встретить в художественной литературе, чем в философии.

и Булгакова, и Канта равно волновала тема границы. У Канта – это граница между 
опытным и метафизическим, у Булгакова – граница между сссР и Западом. оба понимали 
заграничье одинаково: опыт возвышенного, превосходящего человека и переворачиваю-
щего его представления. оба испытывали сильное искушение перейти границу. оба свои 
искушения выразили в книгах – очень разных по жанру и языку, и очень похожих исход-
ным посылом. от искушения перехода границы [c метафизическим] Кант предохранял себя 
сам – при помощи защитного кокона своей критической философии. Для Булгакова роль 
кантовских «критик» выполняла советская власть. оба к концу жизни остались по свою 
сторону границы. и если Кант мог бы удовлетвориться исполненным долгом, то для Булга-
кова верность дому обернулась личной трагедией. 

Ключевые слова: Кант, Булгаков, граница, разум, ноумен, феномен, метафизическое, 
чудесное.

Popov S.I.
PhD in Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy and Culturology, 

Kemerovo State medical University.

The Kantian theme in the novel «The Master and Margarita»

Abstract. The influence of philosophical ideas does not necessarily imply their acceptance or 
at least adequate understanding. Ideas can cause controversy, become a common place, cause id-
iosyncrasy, or, having come together for a while with related thoughts, they can cause the effect of 
a short closure, the “spark” of which then spreads for a long time in the cultural space. The point 
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of contact may be not only spoken, but also implied. Finally, two systems of thought may simply 
coincide in their main lines of force.

Kant was unlucky on Russian soil. Russian Russian philosophy did not give rise to the “Rus-
sian Kant”, primarily because of Kant’s rejection of metaphysics as knowledge, which Russians 
associated with “devilry”. Kantianism, however, is hardly a purely intellectual exercise. Being, most 
likely, a philosophical expression of a lifestyle, Kantianism is easily projected onto a lifestyle with 
all its distinctive neuroses. For this reason, the effect of “short-circuit” with Kantian ideas on Rus-
sian soil is easier to find in fiction than in philosophy.

Both Bulgakov and Kant were equally concerned about the topic of the border. For Kant – this 
is the border between the experienced and the metaphysical, for Bulgakov, the border between 
the USSR and the West. Both understood the foreign world in the same way: the experience of an 
exalted, superior person and overturning his ideas. Both were strongly tempted to cross the border. 
Both of their temptations were expressed in books – very different in genre and language, and very 
similar in their initial message. Kant protected himself from the temptation to cross the border 
[with the metaphysical] by using the protective cocoon of his critical philosophy. For Bulgakov, 
the role of Kant’s “critics” was performed by the Soviet government. Both remained on their side 
of the border by the end of their lives. And if Kant could have been satisfied with his duty, then for 
Bulgakov, loyalty to the house turned into a personal tragedy.

Key words: Kant, Bulgakov, border, reason, noumenon, phenomenon, metaphysical, mi-
raculous.

философские идеи ценны не только 
сами по себе, но и тем следом, который 
они оставляют в общественном созна-
нии (точка зрения, что другой ценности 
в них нет, имеет, на наш взгляд, полное 
право на существование, но здесь не 
рассматривается). из числа философов 
нового времени Декарт не оставил явно 
ощутимого следа в «широкой» русской 
мысли, впрочем, как и его младшие 
философские современники с «остро-
ва» (Локк, Беркли, Юм). Канту повезло 
больше. он не только «прописался» в 
России, но может претендовать на се-
рьезное место в русском и советском 
массовом сознании наряду с Марксом, 
Гегелем и фейербахом. однако каким 
странным оказалось это место.

Хотя и. Кант у нас в XIX в. пере-
водился и издавался, поначалу, в за-
рождающемся сознании сообщества 
образованных людей в России утвер-
дилась шеллингианская философия 
тождества как двуединство натурфи-
лософии и трансцендентализма. Это 
можно объяснить «промежуточно-

стью» и «умственностью» кантовской 
критической философии, не обещав-
шей устойчивого мировоззрения, 
годного к превращению в действен-
ную идеологию. Кант «всплыл» в «се-
ребряный век» как несимпатичный 
персонаж («чёрт») русской религиоз-
ной философии, воспроизводивший 
соответствующее место из Досто-
евского. Решение вопроса о сущест-
вовании Бога – то, что у Канта было 
явлением чисто интеллигибельным 
(«антиномией» чистого разума), у 
ивана Карамазова приобрело все при-
знаки духовной травмы. После прину-
дительного завершения «серебряного 
века» отечественному общественно-
му сознанию было долгое время «не 
до кантов». Зато в эпоху «оттепели» 
1960-х Кант триумфально вернулся 
в образе этакого экстравагантного 
иностранного профессора «черной 
магии». Роман «Мастер и Маргарита» 
в какой-то мере отразил состояние 
советского общественного сознания 
(прежде всего, сознания советской 
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«интеллигенции»), причем отразил 
его, как нам кажется, сквозь призму 
кантовской философии. 

Цель исследования: выявить «след» 
кантианства в романе М.А. Булгакова. 
Материалы и методы исследования: 
материалы истории философии и ли-
тературоведения; метод – индуктивно-
генеалогический: выявление скрытых 
сходств, исходя из их явных «следов».

«явился неумолимый лжесудья в 
лице кенигсбергского профессора 
Канта…», – написал в свое время н.ф. 
федоров, объявив тем самым Канта 
Антихристом. Воланд в самом начале 
романа не только напоминает о Канте 
и его «нескладной» философии, но и 
сам, в какой-то мере, напоминает Кан-
та: «иностранный консультант, профес-
сор и шпион». Ученый «иностранец» 
иронизирует над попытками разумно 
решить вопрос о существовании Бога, 
в то же время настаивая, что «иисус – 
существовал»; по ходу действия Воланд 
начисто нарушает, фактически отри-
цает определенность пространства и 
«стрелу» времени, раздвигает границы 
реального, как бы обыгрывая основные 
кантовские темы.

начинается роман совершенно 
кантианским дискурсом: Берлиоз до-
казывает «иностранному профессору», 
что «… в области разума никакого до-
казательства существования Бога быть 
не может». Берлиоз и иван Бездомный 
воспринимают Канта как безобидного 
иностранного чудака, которого можно 
критиковать (в отличие от Маркса), 
даже ссылать в соловки, чьи двусмы-
сленные аргументы могут вызвать раз-
ве что исторический интерес. Как даль-
ше явствует из романа, игра с темами 
критической философии оказывается 
совсем не безобидной. наряду с этим 
выясняется тема кантианства, оказав-
шаяся центральной для отечественного 

общественного сознания и, весьма воз-
можно, для самого Канта, по свидетель-
ству остроумного французского розыг-
рыша – метафизика с ее предельными 
объектами: Бог, душа, мир как целое. 
не вопросы гносеологии, не границы 
познания и даже не априорные осно-
вания морали, а фундаментальный и 
однозначный, «медицинский» порядок 
вещей, уверенность в котором «ино-
странный консультант» поколебал.

отношение отечественного массо-
вого сознания к Канту во многом сов-
падает с отношением этого самого со-
знания к философии как таковой. Кант 
выступает олицетворением академи-
ческой философской мудрости, ото-
рванной от злобы дня. За это говорят 
и тяжелый «терминированный» язык 
его «критик», и сам образ жизни «ке-
нигсбергского затворника». За это же 
говорит различие «ноуменов» и «фе-
номенов» (пожалуй, единственное, что 
запоминал советский студент о Канте). 
феномены – это о жизни, а ноумены – 
это точно не то, что может встретиться 
в жизни, и уж ими-то занимаются «фи-
лософы», вроде Канта. но как занима-
ются? охраняют границу между тем 
и другим, не допуская неофита к ноу-
менам, – квалифицируя соответству-
ющие попытки в качестве недолжного 
занятия.

«Вещь-в-себе» у Канта – действи-
тельность как таковая, в ее, так сказать, 
«высшей пробе», «блеск» которой так 
мощен, что ее невозможно увидеть; она 
же метафизическая причина опыта, ко-
торая, впрочем, не имеет шансов стать 
предметом опыта. однако у человека 
есть способность воображения, кото-
рая заражает его разум – его высшую 
способность, которой он так гордит-
ся. Пока разум используется в опыте, 
он спокоен, пунктуален, продуктивен 
и прагматичен. но как только разум 
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становится «чистым» от всякого чувст-
венного опыта, он начинает вести себя 
как помешанный («обезьяний ум», не-
истово прыгающий с ветки на ветку) 
и проявляет неумеренные амбиции. 
например, он начинает претендовать 
на доказательства существования Бога 
и бессмертия души. Это сумасшествие 
«чистого» разума Кант называет «мета-
физикой».

объект и субъект, взятые по отдель-
ности, для Канта есть «вещи-в-себе»: 
непознаваемы (о них нечего сказать), 
хотя и мыслимы. При этом они суще-
ствуют, внешний мир воздействует на 
субъекта, субъект же, действуя, воздей-
ствует на внешний мир. Все свойства 
и характеристики феномена (того, что 
получается в результате воздействия 
объекта на субъекта) навязаны ему ме-
ханизмом восприятия субъекта, кото-
рый априорен и необходим – не зависит 
от воли субъекта. 

Как было сказано, квалификация 
«вещь-в-себе» относится у Канта не 
только к «внешнему», но и к «вну-
треннему»: «субъект» ничуть не более 
известен себе, чем «объект». иными 
словами, индивид – точно такой же 
ноумен, как остальные ноумены. У нас 
нет гносеологического преимущества 
при познании самих себя, нет возмож-
ности непосредственного созерцания 
устройства нашего сознания (оно не 
может быть объектом опыта). но мы 
можем составить представление о 
том, что делает наша познавательная 
способность, с целью последующего 
философского суда над ней. В этом за-
ключался замысел критической фило-
софии, призванной провести границу 
между должным (опыт) и недолжным 
(метафизика) использованиями раз-
ума. В виду этой границы способности 
разума ошибаться, мыслить неясно, 
«диалектически», антиномично, фан-

тазировать должны быть осуждены. 
суд подтвердил бы «…справедливые 
требования разума, а, с другой сторо-
ны, был бы в состоянии устранить все 
неосновательные притязания – не пу-
тем властного решения, а опираясь на 
вечные и неизменные законы самого 
разума. Такой суд есть ни что иное, как 
критика самого чистого разума».

Таким образом, Кант исследует не 
столько сам чистый разум, сколько 
дисциплину (систему ограничений), 
которую тот вменяет сам себе, укро-
щая тем самым собственные порывы, 
не позволяя познавательной способ-
ности выйти за некоторые пределы. 
При этом Кант не сомневается, что 
выход за эти пределы возможен. но он 
находит такое бесчинство разума не-
должным. «но если мы встречаем, как 
это наблюдается в чистом разуме, це-
лую систему иллюзий и фикций, <…> 
то в таком случае, по всей видимости, 
требуется совершенно особое, и при-
том негативное законодательство, со-
здающее под именем дисциплины <…> 
как бы систему предосторожностей и 
самопроверки, перед которой никакая 
ложная софистическая видимость не 
может устоять и тотчас разоблачается, 
несмотря на все прикрасы». Уместен, 
на наш взгляд, вопрос: но если у разума 
есть потребность фантазировать, впа-
дать в иллюзии, заблуждаться – словом, 
выходить за пределы опыта, почему он 
должен каждый раз ограничивать себя, 
отказывая себе в удовлетворении соб-
ственных потребностей? ответь Кант 
на этот вопрос – ответ принял бы, как 
нам думается, очень личный характер, 
более соответствующий лирическо-ис-
поведальному жанру, нежели форме 
философского трактата. 

Метафизическое есть та самая 
«вещь-в-себе», темы которой нераз-
решимы в границах опыта; от спири-
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туализма же Кант предостерегает не 
только из гносеологических резонов. 
Кантовское отношение к «вещи-в-се-
бе» осложнено собственной кантовской 
склонностью к спиритуализму – склон-
ностью иррациональной, но осознава-
емой и подавляемой. накладывая гно-
сеологический запрет на метафизику, 
Кант как бы имеет в виду собственное 
искушение «духовидением» ala сведен-
борг, следы которого мы находим в ран-
них кантовских произведениях – той 
же «Всеобщей естественной истории и 
теории неба». То есть метафизическое, 
с одной стороны, желанно (молодой 
Кант), с другой – запретно (пожилой 
Кант): потому что, не являясь объектом 
возможного опыта, зря волнует ум и 
разрешается в антиномичных – проти-
воречащих друг другу и равносильных 
по убедительности конструкциях. Что 
русской религиозной мыслью конца 
XIX в., начиная с Достоевского, было 
квалифицировано как «чертовщина». 
Последняя выступает темной стороной 
«чуда» и «тайны» как самого притяга-
тельного для людей (так и слышатся 
слова Великого инквизитора о чуде, 
тайне и авторитете как идолах и пово-
дырях заблудшего человечества). 

Тема «вещи-в-себе» (непознаваемо-
го, метафизического, странного) и – от-
того – чудесного то и дело всплывает в 
романе Булгакова. например, «вопросы 
крови», подобные «причудливо тасуе-
мой колоде карт». «есть вещи, в кото-
рых совершенно недействительны ни 
сословные перегородки, ни даже грани-
цы между государствами». Добавим – ни 
граница с метафизическим: москвичка 
Маргарита одновременно оказывается 
ведьмой и особой королевской крови. 
Воланд, ставя в театре свой «экспери-
мент» над москвичами, искушает их чу-
десами «черной магии», точно учиты-
вающими, впрочем, не только страсти 

общечеловеческие, но и условия жиз-
ни специфически советские: червонцы 
летят с потолка, открывается дамский 
магазин с импортными «шмотками» – 
разве что ордера на квартиры не выда-
ют! Роль метафизического – чудесного 
по его главному качеству – в романе 
Булгакова отдана заграничному, что, на 
наш взгляд, вполне по-кантовски даже 
терминологически. не искуситься ме-
тафизическим – заграничными чудеса-
ми – в булгаковской Москве просто не-
возможно. Это и «валютные» магазины, 
и приемы для советской богемы в ино-
странных посольствах (на которых при-
сутствовал и сам М.А. Булгаков), и до-
ходящие (например, от «отпущенного» 
сталиным е. Замятина) подробности о 
нездешней, невероятной заграничной 
жизни. «Тех, кто побывал за границей, 
он готов был слушать, раскрыв рот», 
– вспоминала о Булгакове первая его 
жена. В Москве 1930-х годов расска-
зы и поступки американского посла У. 
Буллита (по всей видимости, именно 
прием 23 апреля 1935 г. в спасо-хаусе 
на Арбате – американском посольстве – 
послужил Булгакову прообразом к Балу 
сатаны) были куда более невероятны, 
чем в любой другой столице мира. «В 
реальной жизни боящихся друг друга, 
теряющих представление о реальности 
свидетелей и участников Московских 
процессов – жизни Мандельштама, Зо-
щенко, Бухарина, Берии – могли слу-
читься и любовь Мастера и Маргариты, 
и купание Бегемота с портнихой в ван-
не с коньяком». Добавим неслыханную 
эротическую роскошь Бала – это ведь 
тоже признак невероятности загранич-
ной жизни, в котором нам явственно 
различим намек на ее иррациональную 
и в этом смысле ноуменальную приро-
ду. Это ведь для Запада все в человеке 
– реализация его сексуальности. В ста-
линской Москве «секса нет», вместо 
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него есть упоение властью – одних и 
животный страх – других. К метафизи-
ческому Булгакова уместно применить 
кантовскую категорию «возвышенное»: 
превосходящее человека, переворачи-
вающее все его представления. 

и вот на границе метафизическо-
го стоит кенигсбергский профессор, 
вооруженный категорическим импе-
ративом, осуждающим попытки ее 
перехода как недолжные. Должным же 
является опыт советской жизни, ко-
торый для советских граждани поня-
тен, и внятен, как все феноменальное. 
«Тотальное погружение советского че-
ловека в советский же быт избавляет 
от размышлений о нем, от сомнений, 
удивлений, тревог…». но советская 
элита 1930-х годов вела все же «погра-
ничное» существование: ее быт был еще 
и страшен, а знаменитые Московские 
процессы явились для богемы лучшим 
стимулом к мечтам о метафизическом-
заграничном, чем всегдашнее нетерпе-
ние разума у Канта. М.А. Булгаков – тот 
же Кант, императивно соблюдающий 
границы, но страстно желающий их 
нарушить – уехать. Автору романа не 
удалось то, что удалось его персона-
жам – Мастеру и его возлюбленной, 
– взятым Воландом «в покой». «…что 
делать вам в подвальчике? <…> о, три-
жды романтический мастер, неужто вы 
не хотите днем гулять со своею подру-
гой под вишнями, которые начинают 
зацветать, а вечером слушать музыку 
Шуберта? неужели ж вам не будет при-
ятно писать при свечах гусиным пером? 
неужели вы не хотите, подобно фаусту, 
сидеть над ретортой в надежде, что вам 
удастся вылепить нового гомункула? 
Туда, туда. Там ждет уже вас дом и ста-
рый слуга, свечи уже горят, а скоро они 
потухнут, потому что вы немедленно 
встретите рассвет». Трудно избавить-
ся от впечатления, что этими словами 

Воланд напутствует в другую жизнь 
не Мастера и даже не М.А. Булгакова, 
а и. Канта (с его верным Лампе) – «ви-
новника» установления границы с ме-
тафизическим, человека, заточившего 
самого себя в «подвальчике» философ-
ских «критик», добровольно лишивше-
го себя чуда, тайны, любви женщины…

Тут Воланд выступает уже не охра-
нителем границы с метафизическим 
(как в самом начале романа), а силой, ее 
нарушающей, – и в этом смысле вопло-
щенным alter ego Канта. В булгаковской 
Москве 1930-х не было ничего акту-
альнее вмешательства в повседневную 
жизнь чуда или чар «черной магии»; 
события, важнее которых для челове-
ка нет, зависели от совершения маги-
ческих действий. «… в страшном, не-
объяснимом и непредсказуемом мире 
сталинской Москвы только чудо может 
спасти человека. Когда остается над-
еяться только на чудо, тогда оно кажет-
ся возможным и, более того, легко до-
стижимым. его может творить и иногда 
творит сталин; его может, наверное, 
сотворить Посол далекой и могущест-
венной страны; его может сотворить 
гипнотизер; больше того, его может 
сотворить даже пациент гипнотизера. 
Условием является то, что другой че-
ловек, в данный момент еще более рас-
терянный и запуганный, поверит в воз-
можность совершения чуда над собой». 
Поверить в возможность чуда – то же, 
что нарушить нравственное повеление, 
вменяемое собственной способности 
воображения, нарушить этот кантов-
ский моральный закон, имеющий ведь 
онтологическое и гносеологическое 
применения тоже, символически пе-
рейти границу, разделяющее феноме-
нальное и метафизическое.

Кант – философ границы (философ-
ский «Карацупа без Джульбарса»). Лей-
тмотивом «Критики чистого разума» 
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является императив соблюдения гра-
ниц: разум не должен выходить за пре-
делы возможного опыта. В то время как 
в романе Булгакова границы постоянно 
нарушаются. Поэтому роман выглядит 
кантианским произведением. само 
искушение нарушить границу опыта 
и выйти к темам метафизики – вполне 
кантианское искушение, оно из разряда 
мысленных экспериментов кантианца: 
что будет, если нарушить?..

Кант не создал школы. Под кантиан-
ством мы подразумеваем образ мысли, 
переходящий в образ жизни – все то 
скрупулезно выстроенное однообра-
зие дней и ночей, которому неуклон-
но следовал Кант, словно предохраняя 
себя от искушений перейти границу, 
бежать. Куда?! опасно нарушение обра-
за жизни, опасен и он сам. Кант как бы 
балансирует на канате лунной ночью. 
он не допускает даже такую ипостась 
метафизического, как сны (об этом сви-
детельствуют специфические телесные 
манипуляции Канта перед сном, спе-
циальное «кодовое слово», вызывавшее 
«проваливание» в сон без сновидений). 
сны – лаз в запретное. Кант – бомба, 
сама себя предохраняющая от взрыва. 
Что будет, если злой дух взломает этот 
саркофаг? наступит бессонная ночь – 
Бал у сатаны. 

Булгаков – тот же Кант, императив-
но соблюдающий границы, но страст-
но желающий их нарушить: уехать от 
советской власти. Булгакову, однако, 
не удалось то, что удалось его Мастеру 
– покинуть московскую реальность. не-
вольно он остался, как и Кант, залож-
ником и философом границы. 
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Трансформация иерархических систем в современном социуме*

Аннотация. В статье предлагается обратиться к проблеме изменения традиционной 
иерархичности в современном обществе. отмечается, что социальная иерархия является 
естественным способом организации жизни общества. иерархичность необходима для 
сложных систем, одной из которых является общество, обеспечивает их успешное функ-
ционирование. Продвигается идея о том, что изменения иерархической системы в сов-
ременном обществе являются условием их существования и развития, обеспечивающим 
обществу стабильную динамику, препятствующим стагнации. среди каналов социальной 
мобильности, наиболее актуальных в настоящий момент, выделены участие в политиче-
ских объединениях, организация собственного бизнеса, получение образования, армейская 
служба, продвижение посредством социальных сетей, мессенджеров, сети интернет, дея-
тельность в средствах массовой информации, развитие в спорте, участие в общественных 
и волонтёрских движениях, программах и др. отмечается важность такого инструмента, 
как социальный лифт, и роль государства в развитии социальных лифтов. Делается вывод 
о том, что трансформация иерархических систем, которая присутствует в современном об-
ществе, выступает гарантом позитивного и продуктивного развития социума. наличие и 
успешное действие в современном обществе систем социальной мобильности не разрушает 
иерархичности социальной системы, которая универсальна и является неотъемлемой ха-
рактеристикой социума.
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Transformation of hierarchical systems in modern society

Abstract. The article proposes to address the problem of changing traditional hierarchy in 
modern society. It is noted that social hierarchy is a natural way of organizing the life of society. 
Hierarchy is necessary for complex systems, one of which is society, and ensures their success-
ful functioning. The idea is being promoted that changes in the hierarchical system in modern 
society are a condition for their existence and development, providing society with stable dynam-
ics and preventing stagnation. Among the channels of social mobility that are most relevant at 
the moment are participation in political associations, organizing your own business, getting an 
education, military service, promotion through social networks, instant messengers, the Internet, 
activities in the media, development in sports, participation in public and volunteer movements 
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and programs, etc. It is noted the importance of such a tool as a social elevator, and the role of the 
state in the development of social elevators. It is concluded that the transformation of hierarchi-
cal systems, which is present in modern society, acts as a guarantor of the positive and productive 
development of society. The presence and successful operation of social mobility systems in mod-
ern society does not destroy the hierarchy of the social system, which is universal and an integral 
characteristic of society.

Key words: social hierarchy, philosophy of social hierarchy, hierarchical system, society, social 
mobility, social elevator.

социальная иерархия представля-
ет собой одну из разновидностей ие-
рархических систем, распространён-
ных в окружающем человека мире. 
сложность и многоуровневый харак-
тер построения общества способству-
ют его иерархичности, цель которой 
изначально – преодоление хаоса, наве-
дение порядка, обеспечение стабиль-
ности. идеи важности социальной 
иерархии отчётливо звучат в русской 
религиозной философии (К.н. Леонть-
ев, н.А.  Бердяев, с.Л.  франк), где она 
понимается как универсалия, отража-
ющая ценностно-смысловую природу 
общества; как принцип благодаря ко-
торому «человек, укорененный в со-
ответствующей культурной традиции, 
осознает и реализует себя в общест-
венной жизни» [1, с. 171]. Тем не менее, 
иерархические системы не могут оста-
ваться неизменными, они трансфор-
мируются под влиянием общественно-
го и культурного развития; динамика 
является условием жизнеспособности 
культуры и развития общества [4, с. 
17]. В современной философской лите-
ратуре вопросы изменений, происхо-
дящих в социальной иерархии, рассма-
триваются недостаточно активно, хотя 
их анализ способен стать основой для 
понимания происходящих в современ-
ном социуме активных процессов.

Целью настоящего исследования 
стало выявление трансформации ие-
рархических систем, происходящей 

в современном обществе и анализ их 
роли для развития социума.

В социологической энциклопедии 
иерархия понимается как «система 
последовательно подчиненных эле-
ментов, расположенных в порядке от 
низшего к высшему, характеризующая 
различные, многоуровневые системы 
(социальные, политические, лингви-
стические и т. д.).» [6, с. 144]. социаль-
ная иерархия, таким образом, является 
только одним из проявлений иерархии, 
распространённой в жизни и служащей 
её регуляции.

естественный характер социальной 
иерархии несомненен для многих рус-
ских философов. Актуален и вопрос о 
том, можно ли нарушать законы иерар-
хии, не станет ли это губительным для 
общества. с.Л. франк полагал, что сло-
жившуюся в обществе иерархию лучше 
не затрагивать, поскольку её упроще-
ние «равносильно упадку общества, ее 
уничтожение равносильно разложению 
общества, превращению его в неор-
ганическую массу» [9, с. 119]. о недо-
пустимости разрушения устоявшейся 
социальной иерархии писал и К.н. Ле-
онтьев, полагавший, что она должна 
существовать, пока общество не станет 
идеальным, то есть «пока есть сословия, 
пока провинции несходны, пока воспи-
тание различно в различных обществах, 
пока претензии неодинаковы, пока пле-
мена и религии не уравнены в общем 
индифферентизме…» [5, с. 96].
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При этом философы не могли не 
осознавать, что иерархичность, являю-
щаяся основой существования общест-
ва и обеспечивающая его стабильность, 
не может со временем не модифици-
роваться под влиянием неизбежных 
социальных изменений. о том, что ие-
рархичность не должна стать препят-
ствием для развития общества, писал 
н.А. Бердяев: «…иерархическое начало 
может сделаться косным и инертным и 
ставить препятствие всякому творче-
скому движению» [2, с. 39].

Действительно, требовать от обще-
ства существовать в неизменном виде 
означает обрекать его на стагнацию, 
препятствовать его развитию, повы-
шению его стабильности, конкуренто-
способности, основой которых всегда 
является соединение традиционного 
и новационного. социальная иерар-
хия, сложившаяся в обществе, явля-
ется базой для его существования, а 
трансформации, со временем появ-
ляющиеся в иерархической системе, 
становятся ключами к продуктивному 
развитию социума.

один из трендов сегодняшнего дня – 
социальная мобильность, традиционно 
определяемая в словаре как «изменение 
индивидом, семьей места в социальной 
структуре общества» [6, с. 290], а также 
любые изменения социального положе-
ния человека. социальная мобильность 
обозначает, что человек не обречён всю 
жизнь занимать то место в обществе, 
которое уготовано ему от рождения, 
как это было в более архаичных соци-
умах. Реализуя свои таланты, свою ин-
дивидуальность, человек должен иметь 
возможность занять то место в общест-
ве, которое считает подходящим и важ-
ным для себя.

социальная мобильность в совре-
менном обществе имеет различные про-
явления, осуществляется с помощью 

различных инструментов, по разным 
каналам. наиболее традиционными из 
них являются описанные ещё создате-
лем теории социальной мобильности 
П.А.  сорокиным армия, церковь, об-
разование, политические организации, 
профессиональные и коммерческие 
организации, семья и брак [7]. Каждый 
из данных каналов продолжает дей-
ствовать и сегодня, причём наиболее 
продуктивными, распространёнными 
являются, по нашему мнению, участие в 
политической жизни (продвижение по 
политической линии), получение обра-
зования (хорошее высшее образование 
не только формирует профессиональ-
ные компетенции, но и меняет круг об-
щения, формирует новые социальные 
связи) и экономическая социальная 
мобильность (создание собственного 
бизнеса). В последнее время актуализи-
руется изменение социального статуса 
посредством армейской службы, уча-
стия в военных действиях.

К современным каналам социаль-
ной мобильности можно отнести, во-
первых, осуществление различных 
проектов в сети интернет, социальных 
сетях и мессенджерах. Такие проекты 
имеют в первую очередь развлекатель-
ный характер и помогают стать извест-
ными молодым певцам, юмористам, 
шоуменам. 

Пересекается с данным каналом ещё 
один – получение известности благода-
ря деятельности в интернет-сМи. Бло-
геры и интернет-журналисты снимают 
контент – документальные фильмы, 
интервью – и располагают его не в тра-
диционных медиа, а на различных ин-
тернет-платформах.

оригинальным способом социаль-
ной мобильности стал в современной 
России спорт. спортсмены, которым 
удалось достичь больших успехов в 
различных видах спорта, по окончании 
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карьеры начинают участвовать в раз-
личных телепроектах и таким образом 
обретают ещё большую известность, 
чем получили как спортсмены. спорт 
оказывается инструментом и для тех, 
кто не достигает многого в шоу-биз-
несе. Успешные спортсмены получают 
большие гонорары, становятся трене-
рами, привлекают внимание журнали-
стов и т. п. 

ещё один инструмент социальной 
мобильности сегодня – участие в об-
щественных организациях и про-
ектах, среди которых наиболее по-
пулярно у молодёжи волонтёрство. 
Волонтёры бескорыстно ведут добро-
вольческую деятельность в области 
экологии (уборка мусора, очищение 
водоёмов); социальной помощи пре-
старелым, инвалидам, детям-сиро-
там, бездомным; организации меро-
приятий; благоустройства (посадка 
деревьев, облагораживание парков и 
дворов); помощи поисковикам и спа-
сателям и мн. др. В первую очередь 
волонтерство становится способом 
самореализации личности молодого 
человека [8, с. 122], но также оно яв-
ляется значимым способом показать 
себя в обществе, приблизиться к по-
вышению своей социальной роли.

одним из средств социальной мо-
бильности сегодня стали социальные 
лифты. Как считает Ю.Г.  Волков, они 
особенно важны в регионах, где «при-
званы стать катализатором региональ-
ного развития» [3, с. 67], будут спо-
собствовать снижению регионального 
неравенства и препятствовать отъезду 
талантливой и инициативной молодё-
жи в более крупные города. Многие из 
названных выше каналов социальной 
мобильности можно охарактеризовать 
как социальные лифты.

социальные лифты стали сегод-
ня объектом внимания и организации 

государства. один из примеров – кон-
курс «Лидер России», проводимый го-
сударственной организацией «Россия 
– страна возможностей». В 2023 г. он 
состоялся уже в пятый раз и стабиль-
но демонстрирует, что современные 
молодые люди могут благодаря сво-
им способностям и активности за-
нять руководящие посты в различных 
управленческих структурах. Государ-
ство понимает: там, где затруднена со-
циальная мобильность, отсутствуют 
социальные лифты, распространяют-
ся «безразличие, апатия, фрустрация 
(агрессивность, демонстративная не-
подконтрольность), рост ксенофобий 
и этнофобий, архаизация социальной 
практики» [10, с. 139], и стремится это-
му противостоять.

социальные лифты имеют психоло-
гическую важность. они демонстриру-
ют современным молодым людям, что 
они при желании способны многого 
достичь своими силами, реализуя соб-
ственные научно-исследовательские, 
творческие, экономические, произ-
водственные способности и таланты. 
индивидуальное, таким образом, реа-
лизуется в социальной предметности, 
трансформируя общественное бытие. 
само знание о существовании социаль-
ных лифтов, понимание того, что в лю-
бой момент они могут быть использо-
ваны, помогает молодёжи в реализации 
себя на благо общества. 

итак, иерархическая организация 
общества является естественной фор-
мой упорядочения его деятельности 
как сложной, многоуровневой системы. 
При этом иерархическая система не мо-
жет оставаться неизменной, она обяза-
тельно должна трансформироваться. 
наиболее актуальные и оздоравливаю-
ще действующие на общество процессы 
такой трансформации связаны с соци-
альной мобильность и социальными 
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лифтами. Переходя из страты в страту, 
меняя свой социальный статус, члены 
общества реализуют свой потенциал, 
свои таланты и работают на развитие 
окружающего мира. Реализуя себя в 
политике, спорте, бизнесе, социальных 
сетях, интернет-сМи, волонтёрских 
организациях, повышая своей социаль-
ный статус благодаря образованию или 
службе в армии, в том числе с исполь-
зованием модели социальных лифтов, 
молодые люди не только не разрушают 
общество, трансформируя его устояв-
шуюся социальную иерархию, а укре-
пляют его, внося собственный вклад в 
развитие социума, совершенствование 
жизни всех его членов. 
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение разных аспектов социаль-
ной функции искусства с точки зрения философской парадигмы. В этой статье подчер-
кивается, что, в отличие от всех других форм деятельности, искусство является отраже-
нием и выражением внутреннего мира и сущности человека, взятых в их целостности. 
В искусстве творец создает особый мир, но не так, как создает природа. Это не что иное, 
как высшая форма и проявление эстетического сознания, необходимый компонент обще-
ственного сознания, который обеспечивает ему целостность, мобильность и в то же вре-
мя стабильность в текущей реальности и направляет его в будущее, за тридевять земель. 
искусство - многогранное и многообразное явление культуры, разделяемое на различные 
виды, каждый из которых обладает своими средствами выражения, особым языком, сво-
ими знаковыми и символическими системами.
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Abstract. The purpose of this article is to consider various aspects of the social function of art 
from the point of view of the philosophical paradigm. This article emphasizes that, unlike all other 
forms of activity, art is a reflection and expression of the inner world and essence of a person, taken 
in their entirety. In art, the creator creates a special world, but not in the way nature creates it. This 
is nothing more than the highest form and manifestation of aesthetic consciousness, a necessary 
component of social consciousness that provides it with integrity, mobility and at the same time 
stability in the current reality and directs it to the future, far away. Art is a multifaceted and diverse 
cultural phenomenon, divided into different types, each of which has its own means of expression, 
a special language, its own sign and symbolic systems.
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считается, что искусство выполня-
ет социальную функцию, если и когда 

оно затрагивает определенный коллек-
тивный интерес, а не личный. Как пи-
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шет Б.е. Коротов, по своей сути многие 
функции искусства, известные нам на 
сегодняшний день, по своей природе 
являются производными.

Во всех работах об искусстве, кото-
рые в большей или меньшей степени 
касались проблем социальной роли 
искусства и истории в искусстве, ис-
пользовался социологический подход. 
иногда социологический подход ото-
ждествляют со сравнительным анали-
зом искусства в различных компаниях 
и исторических периодах. опасения по 
поводу понимания взаимосвязи искус-
ства с компанией присутствуют у всех 
крупных личностей, которые задумы-
вались о социальном значении и при-
общались к искусству, что искусство 
рассматривалось как «выражение» со-
циальных тенденций, следует ли обра-
щать внимание на социализирующую 
валентность искусства, или, сформу-
лировав вопрос относительно места и 
роли художника в обществе.

В определенном смысле социоло-
гическое искусство коренится в кол-
лективных достижениях психологии, 
прикладного мирового искусства и ху-
дожника. Художник, уникальная лич-
ность, создает произведение искусства, 
отражающее человеческую индивиду-
альность и их собственную правду, его 
представление о красоте, а также обзор 
степени, в которой он выступал, также 
выражал свою интеграцию в социаль-
ную среду. коллектив, приобщение к 
видению мира, дизайн ограничен и об-
условлен историей. В этом обширном и 
сложном контексте история искусства 
является диалектическим процессом. 
Произведение искусства обладает ка-
чеством, которое я отличаю от всех 
других продуктов человеческой дея-
тельности, а именно социальной про-
зрачностью. Произведение искусства, 
всегда успешно ориентированное за 

пределы своего присутствия в про-
странстве, оно открывает диалог, дис-
куссию.

Как утверждали о. Конт (1851/1875), 
Г. спенсер (1898) и Э. Дюркгейм 
(1912/1965), общества формируются с 
определенными структурами или ор-
ганизациями, а части общества и со-
циальные системы связаны друг с дру-
гом, внося свой вклад в поддержание 
всего общества. согласно Т.  Парсонсу 
(1961), который выступал за струк-
турный функционализм, культурные 
и социальные структуры связаны по-
средством институционализации, поэ-
тому культурное поведение в конечном 
итоге имеет нормативную структуру, и 
оно играет роль формирования правил 
и корректировки структуры и процесс в 
реальной жизни. В этом контексте куль-
турные и социальные системы являют-
ся интернализованными ориентирами 
социального поведения, выделяемыми 
как ценности и нормы и фундаменталь-
ные элементы социального порядка, и, 
таким образом, могут быть проанали-
зированы как независимые системы с 
различными структурами и логикой.

искусство – это реальность обще-
ства, и, как следствие, должно быть ис-
следовано по отношению к обществу в 
целом. Когда мы ставим под сомнение 
социальную оболочку искусства, мы 
имеем дело с социальными отношени-
ями, в которых должны определяться 
отношения между частью и целым, а 
также между целым и частицей. од-
нако следует отметить, что искусст-
во в состоянии не выходить за рамки 
этой системы отношений, порождая 
момент человечности, узнаваемый по 
его способности быть активным и со-
ответствующему историческому этапу, 
привлекательному и оказывающему 
постоянное влияние на человеческий 
дух. Это один из аспектов автономии 
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искусства, за пределы которого следу-
ет отметить, что исторический генезис 
искусства должен завершаться актом 
влияния искусства на общество. В этой 
взаимосвязи возникают и развива-
ются функций искусства. Это произ-
ведение искусства, сфокусированное 
и сгущенное в определенный объект, 
уникальный и исключительный, ответ, 
определенный жизненный опыт в опре-
деленной форме.

В книге «искусство и истина после 
Платона» Том Рокмор утверждает, что 
Платоновская интерпретация отно-
шения между искусством и истиной 
лежит в основе нашей западной тра-
диции эстетики. Великие моменты за-
падной эстетической традиции можно 
рассматривать как ответ на утвержде-
ния Платона об искусстве и истине. 
Хорошо известно, что Платон хотел 
изгнать поэтов и художников из своего 
идеального города. Действительно, для 
Платона только философы, обладаю-
щие знанием форм, могли быть насто-
ящими художниками. Показывая свя-
зи между эстетикой и эпистемологией, 
Рокмор предлагает убедительное исто-
рическое прочтение социальной роли 
искусства со времен Платона. Транс-
формация социальной роли искусства 
вытекает из эпистемологического ста-
туса эстетики.

Рокмор проводит нас через исто-
рию взаимоотношений эстетики и эпи-
стемологии от Платона до двадцатого 
века, когда социальная роль «искусства 
ради искусства» становится все более 
проблематичной, все более трудной для 
понимания нехудожниками. Для Ари-
стотеля искусство имитирует челове-
ческую жизнь, человеческие действия, 
а не формы. если искусство является 
имитацией человеческой жизни, оно 
играет важную социальную роль, по-
скольку может представлять примеры 

хорошей жизни, эвдемонии и вдохнов-
лять граждан на действия.

социальная роль искусства связана 
с его когнитивной ролью, а именно с 
созданием красивых объектов, в кото-
рых мы познаем самих себя. Человече-
ство может познать себя в конкретной 
форме посредством художественных 
выражений. искусство помогает нам 
осознать самих себя. философия 
искусства отличается от научных под-
ходов к искусству, например, от со-
циологических или психологических, 
которые приходят к своим выводам на 
основе эмпирического исследования. 
Хотя эстетика должна прочно укоре-
няться в реальности искусства, ее при-
тязания не являются индуктивными 
обобщениями. не следует путать его 
утверждения с конкретными эстетиче-
скими суждениями. Эстетические су-
ждения всегда относятся к какому-то 
конкретному произведению или худо-
жественному событию. Утверждения 
в философии искусства, с другой сто-
роны, призваны быть универсальны-
ми утверждениями. они представля-
ют собой попытки проникнуть в суть 
искусства. они должны подкреплять-
ся аргументами и быть бдительными 
к опасностям односторонности. Это 
не означает, что между философом, ху-
дожником и критиком не может быть 
«взаимного обогащения».

В социологии искусства, например, 
можно изучать эстетические суждения 
эмпирически. однако в этом случае 
эстетические суждения или оценки 
вкуса рассматриваются как факты. Эм-
пирическое исследование, проведен-
ное Пьером Бурдье, проиллюстрирует 
это. он знакомил представителей раз-
ных профессий и социальных классов 
с произведениями искусства и записы-
вал их эстетические суждения, чтобы 
ответить на вопрос, коррелирует ли су-
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ждение о вкусе с социальным позиция. 
один из его выводов состоял в том, что 
представители рабочего класса гораздо 
меньше ценят художественные экспе-
рименты, чем выпускники универси-
тетов или представители высших клас-
сов. собственные суждения П. Бурдье 
как исследователя не имеют ценности 
суждения, но эмпирические суждения 
о вкусах других людей. однако, как 
только П. Бурдье навязывает свои соб-
ственные взгляды на искусство, чему 
он иногда не в состоянии противосто-
ять, он уходит из сферы эмпирических 
исследований. В такие моменты он 
тоже оказывается в центре философии 
искусства, где единственным аргумен-
ты, которые имеют значение, носят 
скорее философский, чем эмпириче-
ский характер.

Понимая искусство как основное 
человеческое измерение, сегодня мы 
стремимся сотрудничать в содействии 
созданию пространств для творчест-
ва в четырех областях – социальной, 
культурной, образовательной и меди-
цинской – которые будут создавать 
одну основную связь с жизнью и ее 
процессами и, таким образом, способ-
ствовать использованию искусства как 
инструмента личностного и социаль-
ного развития и интеграции. искусст-
во (и особенно современное искусство) 
можно рассматривать с образователь-
ной точки зрения, направленной на 
полное личностное и социальное раз-
витие и интеграцию. Это искусство 
может быть инструментом, кладезем 
ресурсов, фундаментальным ориенти-
ром. Как указывает М. Лопес фернан-
дес-Као в книге «образование, созида-
ние и равенство» (Education, Creation, 
and Equality) (2009), цитируя Эллен 
Диссанаяке, искусство подразумевает 
целый ряд видов деятельности, отно-
шений, опыта и сложных способно-

стей, таких как: 
− искусство влияет на способность 

к восприятию и когнитивной деятель-
ности;

− искусство позволяет интегриро-
вать противоречия и противоречивые 
чувства;

− искусство тренирует восприятие 
реальности, подготавливая к незнако-
мым видениям и переживаниям;

− искусство учит терпимости к 
двусмысленности, одному из основных 
компонентов адаптивного и творче-
ского отношения;

− Посредством повторения, риту-
алов и других аспектов искусство по-
могает навести порядок в мире или в 
нашем восприятии реальности.

если искусство требует традиций, 
а традиции по своей сути социальны, 
то искусство по своей сути социально. 
и что интересно, наиболее влиятель-
ная в настоящее время психологиче-
ская теория креативности, социокуль-
турный или системный подход, также 
утверждает, что креативность по сути 
своей социальна: является ли продукт 
креативным, конститутивно зави-
сит от суждений экспертов в данной 
области, использующих соответст-
вующие стандарты исторически об-
условленной области деятельности. 
социокультурная теория искусства 
аналогична институциональной тео-
рии искусства, которая подчеркивает 
существенную роль мира искусства 
в определении понятия «искусство». 
но социокультурная теория в важном 
отношении более сложна, поскольку, 
придавая существенную роль пред-
метной области, она учитывает ряд 
внутренних причин, влияющих на 
определение креативности. 

искусство выполняет социальную 
функцию, когда оно обращается к ас-
пектам (коллективной) жизни, в от-
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личие от точки зрения или опыта од-
ного человека. например, публичное 
искусство в Германии 1930-х годов 
имело преобладающую символиче-
скую тематику. искусство выполня-
ет социальную функцию, когда оно 
затрагивает аспекты (коллективной) 
жизни в противовес точке зрения или 
опыту одного человека. Зрители часто 
могут каким-то образом относиться к 
социальному искусству, а иногда даже 
находятся под его влиянием. Поли-
тическое искусство, часто предназна-
ченное для передачи определенного 
послания, всегда несет социальную 
функцию.

Таким образом, социальные функ-
ции искусства – это те, которые вы-
ходят за рамки личной внутренней 
ценности и приносят социальные 
выгоды искусству. индивиды и их 
общество динамично взаимосвязаны. 
искусство общается. Чаще всего оно 
создается с намерением поделиться с 
другими откликами на жизнь и мне-
ниями о ней. Подобно философии, 
искусство также выполняет глубоко 
коммуникативную функцию. с его 
помощью люди передают друг другу 
свои чувства, свои самые сокровен-
ные и бесконечно разнообразные и 
пронзительные мысли. общей чер-
той искусства и философии является 
богатство, которое они оба содержат 
в познавательном, моральном и соци-
альном содержании.
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Онтология музыкальной культуры 
в контексте уровневой модели досуговой деятельности*

Аннотация. Музыкальная культура рассмотрена как уровневое образование в контексте 
деятельностного подхода к досуговой сфере. Доказано, что «музыкальная культура» – это 
уровень потребности человека в сфере музыки. В рамках исследования предложена уровне-
вая модель музыкальной культуры, которая выделяет углубленную, усредненную и посред-
ственную музыкальную культуру через отношение к музыке, уровень осведомленности об 
основах музыкальной теории и музыкальной литературы и прикладному использованию 
музыкального контента. Уровневые характеристики применены к исследованию предметной 
досуговой деятельности в подростковом возрасте. Показано, что современные обществен-
ные процессы требуют увлечения и развлечения ребенка в первую очередь, что вынуждает 
понижать требования к музыкальной культуре личности до усредненного уровня – когда 
интерес к музыке инертен, но общий уровень музыкальной эрудиции позволит человеку в 
дальнейшем развиваться самостоятельно. обозначен комплекс формирования музыкаль-
ной культуры подростка, в котором ключевая роль отведена близкому окружению ребенка 
и деятельности организаций дополнительного образования. Уровневая модель формиро-
вания музыкальной культуры подростка, отражающейся в уровне потребности подростка в 
сфере музыки, зависит от музыкального окружения и музыкального воспитания субъекта.
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турный феномен, общественные отношения.

Andreeva A.V.
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Advertising 

and Social and Cultural Activities. Humanitarian Institute, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.

Rukavitsyna E.A.
Candidate of Cultural Studies, Associate Professor of the Department of Advertising and Social 

and Cultural Activities, Humanitarian Institute, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.



40

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 1.

Mylnikova E.V.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Advertising and Social 

and Cultural Activities, Humanitarian Institute, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.

Boroday S.S.
Acting Deputy Director for Organizational and Educational Work, 

MAU DO “Children’s Art School No. 8”, Krasnoyarsk.

Ontology of musical culture 
in the context of a level model of leisure activities

Abstract. Musical culture is considered as a level education in the context of an activity-based 
approach to the leisure sphere. It has been proven that “musical culture” is the level of a person’s 
need in the field of music. As part of the study, a level model of musical culture is proposed, which 
distinguishes in-depth, average and mediocre musical culture through the attitude towards music, 
the level of awareness of the basics of musical theory and musical literature and the applied use of 
musical content. Level characteristics are applied to the study of objective leisure activities in ad-
olescence. It is shown that modern social processes require the child’s passion and entertainment 
in the first place, which forces the requirements for the individual’s musical culture to be lowered 
to an average level - when interest in music is inert, but the general level of musical erudition will 
allow a person to develop independently in the future. The complex of formation of a teenager’s 
musical culture is outlined, in which the key role is assigned to the child’s close environment and 
the activities of additional education organizations. The level model of the formation of a teenag-
er’s musical culture, reflected in the level of the teenager’s need in the field of music, depends on 
the musical environment and musical education of the subject.

Key words: ontology, leisure activity, society, culture, sociocultural phenomenon, public relations.

Музыкальная культура – многогран-
ное явление, которое нуждается в ком-
плексном социально-философском из-
учении. существует взаимосвязь между 
музыкальной культурой личности и му-
зыкальной культурой общества. Таким 
образом, можно утверждать, чем каче-
ственнее музыкальная культура лич-
ности, тем качественнее музыкальная 
культура общества. Учет качественных 
критериев досуговой деятельности, на 
наш взгляд, является необходимым ус-
ловием, в том числе, формирования ка-
тегориального аппарата теории досуго-
вой деятельности. отношение субьекта 
досуговой деятельности к процессу са-
мой деятельности, в случае данного ис-
следования, к занятию музыкой. В дан-

ной статье мы применим предложенную 
Андреевой А.В. уровневую модель до-
суговой деятельности к конструирова-
нию понятия «музыкальная культура 
подростков» [1, 13-16]. Можно выде-
лить три уровня в потреблении культур-
ный благ: потребление, творчество и 
экстериоризация. на этапе творчества 
человек из субъекта потребления пре-
вращается в субъект созидания. Рас-
смотрим музыкальную культуру как 
уровневое образование в контексте дея-
тельностного подхода к досуговой сфере. 

В научном осмыслении термин 
«музыкальная культура» имеет боль-
шое количество интерпретаций. Такое 
явление объяснимо культурологиче-
ской, социальной, искусствоведческой 
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и педагогической природой подходов 
к изучению и определению самого тер-
мина. сложность и многоаспектность 
термина «музыкальная культура» не-
посредственно связана с самим предме-
том культуры – музыкой. содержание 
художественных музыкальных произ-
ведений, процесс восприятия музыки, 
средства выразительности, сочетание 
музыкальных произведений историче-
ской эпохе и многое другое вызывают 
много обсуждений и мнений. Также 
большую роль сыграло представление 
музыкального искусства как сферы про-
фессиональной и досуговой деятельно-
сти. К вопросу определения понятия 
подходили как академические компози-
торы и исполнители, музыкальные кри-
тики и педагоги, так и культурологи, 
социологи и ученые социально-куль-
турной деятельности. Таким образом, 
рамки определения становятся разно-
направленными и широкими. 

В.с. Цукерман предложил опреде-
ление музыкальной культуры как со-
вокупности накопленных ценностей 
музыкального искусства и деятельность 
людей и учреждений по производству, 
сохранению и потреблению ценностей 
[11]. Такая интерпретация близка к тра-
диционному толкованию более широ-
кого определения – «культура». с этой 
точки зрения музыкальная культура 
может трактоваться: как музыкальная 
развитость личности, обладающая худо-
жественным вкусом и способная крити-
чески осмыслять музыкальную интер-
претацию, как деятельность по созданию, 
сохранению и передачи музыкальных 
культурных ценностей, как части ду-
ховной сферы социальной жизни людей.

с другой стороны, исследователи 
объединяли музыкальную культуру и 
музыку, однако при подробном рассмо-
трении стало понятно, что музыкаль-
ная культура шире самой музыки. При 

определении музыкальной культуры об-
щества важную роль играет социальное 
поле культуры. В научной литературе 
имеются понятия музыкальной культу-
ры в общественном осмыслении и рамках 
отдельной личности. А.н. сохор в своей 
работе говорит, что музыкальная культу-
ра представляет собой единство музыки 
и ее социального функционирования [9]. 

Говоря о музыкальной культуре, 
нельзя упускать важный момент – лю-
бая культура, в том числе и музыкальная 
– это система. В поддержку этого тезиса 
выступают исследования и работы мно-
гих ученых. Так, М.М. Бухман, изучая 
этническое своеобразие музыкальной 
культуры подчеркивает, что музыкаль-
ная культура - это многоуровневая си-
стема, с разветвленной структурой и 
комплексом механизмов функциони-
рования, актуализирующих этническую 
специфику исследования [4]. В систе-
му музыкальной культуры, по мнению 
Э.В. скворцовой, входят конкретная 
деятельность представителей музыкаль-
ной культуры, общая инфраструктура 
культурной деятельности и стабиль-
ность экономики и политики в стране [8]. 

особое внимание стоит уделить 
классификации Р.А. Тельчаровой [10], 
которая выделяет высокий, средний и 
низкий уровни музыкальной культуры. 
Высокий уровень музыкальной культу-
ры характеризуется: высокой степенью 
овладения комплексом знаний, умений 
и навыков музыкального искусства, вы-
соким уровнем влияния на другие виды 
деятельности музыкально-культурного 
аспекта; систематичным и целенаправ-
ленным приобщением к музыкальному 
искусству, развитыми музыкальными 
потребностями и интересами; широкой 
эрудицией в области музыки; значитель-
ной силой музыкально-идейных убежде-
ний, транслирующихся выбором высо-
ких музыкально-эстетических идеалов.
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средний уровень музыкальной куль-
туры может быть описан: инертностью 
в области музыкального саморазвития; 
развитыми неравномерно музыкальны-
ми навыками и умениями; меньшим объ-
емом практических и теоретических зна-
ний в области музыки; незначительным 
проявлением музыкально-эстетического 
аспекта в других видах жизнедеятельно-
сти. низкий уровень музыкальной куль-
туры характеризуется: низким уровнем 
критических представлений о музыке и 
наличие низких требований к музыкаль-
ному произведению; скромным объемом 
знаний в области музыки; незначитель-
ным или отсутствующим уровнем музы-
кальной деятельности.

на основе приведенных ранее мне-
ний относительно музыкальной куль-
туры общества и личности можно вы-
вести следующее рабочее определение 
музыкальной культуры – это уровень 
потребности человека в сфере музы-
ки. используя данное определение, мы 
предложим рабочую уровневую клас-
сификацию музыкальной культуры по 
следующим категориям:

поверхностная музыкальная культу-
ра – музыка используется как фоновая 
подложка для какой-либо основной де-
ятельности или как воплощение гедо-
нистической функции музыки;

усредненная музыкальная культу-
ра – в основе данной категории лежит 
интерес к музыке как искусству. Произ-
водится активное изучение музыкаль-
ного материала, возможно применение 
субъективной оценки качества музы-
кальных произведений;

углубленная музыкальная культура 
– личность обладает большим опытом 
в музыкальной сфере, имеется профес-
сиональная исполнительская, режис-
серская или оценочная деятельность в 
отношении музыкального материала. 

Применим найденные уровневые 

характеристики понятия «музыкальная 
культура» к исследованию досуговой 
деятельности в подростковом возрасте. 
особенности музыкальной культуры 
подростков определяются физиоло-
гическими, психологическими и со-
циокультурными факторами. Прежде 
всего, необходимо указать на влияние 
бурного физиологического развития в 
этот жизненный период. 

с физиологической точки зрения 
подростковый период характеризуется 
как кризисный. В подростковом возрасте 
происходит смена авторитетов. Ребенок 
начинает воспринимать себя как само-
стоятельную единицу, формируется соб-
ственное мнение, проявляются демон-
стративность и бунтарство. Происходит 
перестройка памяти, которая становит-
ся логической. Увеличение информа-
ции, которую необходимо запомнить, 
приводит к частым жалобам на плохую 
память. однако с физиологической точ-
ки зрения память только улучшается. 

Помимо прочего, высока роль педа-
гогов в становлении личности подрост-
ка. если в общеобразовательной шко-
ле соприкосновение с академической 
музыкой происходит только на уроках 
музыки (которые по сути своей являют-
ся симбиозом музыкальной литературы 
и общего хора в детских музыкальных 
школах) и мировой художественной 
культуры, являясь лишь одним элемен-
том из обширного круга информации, 
проходимого за курс. Больший объем 
знаний и соприкосновения с класси-
ческой музыкой у учащихся детских 
музыкальных школ и школ искусств. 
Требованиям развития музыкальной 
культуры личности в большей мере от-
вечает музыкальная педагогика.

Так, обращаясь к музыкальной пе-
дагогике, центром которой является 
сама музыка, стоит обратиться к мыс-
лям Б.В. Асафьева. По мнению ученого 
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музыкальная культура есть музыка с ее 
ближайшим контекстом и всей сово-
купностью общественных форм музи-
цирования [2]. В подростковом возрасте 
ребенок больше всего открыт к разного 
рода музыкальным активностям. обу-
чение музыке дается легче, чем в другие 
временные периоды жизни, конкретно 
выраженного музыкального вкуса еще 
не имеется и подросток открыт ко мно-
гим сферам музыки. связано это также 
и с тем, что в подростковом возрасте 
случает переход к более аналитическо-
му мышлению у ребенка и тем самым 
открывается возможность начинать 
понимать музыку не только как что-то 
радостное или грустное, но и более ин-
теллектуально развито, хоть и по-преж-
нему поверхностно по большей части. 

У Д.Б. Кабалевского, великого со-
ветского композитора и педагога му-
зыкальная культура есть музыкальная 
грамотность [5]. Такой подход можно 
связать с тем, что из всех представлен-
ных выше ученых, Дмитрий Борисович 
является музыкантом и композитором 
с академическим образованием, кото-
рое определяет его трактовку в более 
профессиональном ключе. 

В последние годы раскрылся фе-
номен «омузыкаленности» общества 
[6, 199-209] определяется это явление 
различием между использованием му-
зыки сейчас, от времен расцвета клас-
сической музыки. Так, в XIX веке един-
ственный доступный способ послушать 
музыку – либо собраться в кругу еди-
номышленников в гостиной, либо от-
правиться на концертную площадку 
или сцену оперы. сейчас же для про-
слушивания музыки достаточно иметь 
смартфон или радио. Таким образом, 
технический прогресс определил смену 
условий потребления музыки, оставив 
за бортом необходимое ранее получе-
ние музыкального образования.

формирование музыкальной куль-
туры детей многогранно. Музыка 
окружает молодую личность в период 
становления с разных сторон: семья, 
друзья, школа, прохожие – всех фак-
торов не учесть. однако, из всех пере-
численных источников музыкального 
просвещения, именно культурно-до-
суговые учреждения и учреждения 
дополнительного образования благо-
приятнее всего сказываются на музы-
кальном окружении подростков.

обе формы учреждений направ-
лены на реализацию дополнительно-
го образования детей, которое может 
быть определено как процесс целена-
правленного воспитания и развития 
личности. основная форма реализации 
– обучение в рамках программ допол-
нительного образования или оказания 
дополнительных образовательных ус-
луг. Главная цель такого образования 
– развитие гармоничности личности, 
учитывая интересы, как человека, так и 
государства [7, 12].

Понимание процессов формирова-
ния музыкальной культуры подростков 
в контексте уровневой модели показы-
вает, что прежняя система направлена 
на формирование углубленной музы-
кальной культуры – когда погружение в 
музыкальные академические процессы 
занимает значимую часть времени ре-
бенка, что благоприятно сказывается на 
формировании музыкальной эрудиции 
ребенка. однако современные процессы 
требуют увлечения и развлечения ре-
бенка в первую очередь, что вынуждает 
понижать требования к музыкальной 
культуре личности до усредненного 
уровня – когда интерес к музыке инер-
тен, но общий уровень музыкальной 
эрудиции позволит человеку в даль-
нейшем развиваться самостоятельно.

следовательно, нельзя забывать, что 
формирование музыкальной культуры 
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подростка, отражающейся в уровне по-
требности подростка в сфере музыки, 
зависит от музыкального окружения 
и музыкального воспитания субъекта. 
Представленная схема помогает при-
близиться к пониманию всех факторов 
формирования музыкальной культуры, 
однако необходимо дополнить данный 
список неформальными объединени-
ями и государственный орган, ответ-
ственный за создание и проведение 
государственной культурной политики. 
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Аннотация. В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью современ-
ного общества, а в особенности молодого поколения. с начала XXI века стремительными 
темпами увеличилось количество медиаустройств, также расширилось присутствие моло-
дежи в интернете. и, наряду с возможностями общаться со сверстниками, заводить зна-
комства и находить новую информацию, использование социальных платформ в интернете 
может быть связано с рядом негативных последствий для молодого поколения в части их 
включения в полноценную жизнь в обществе. В данном контексте статья посвящена рас-
смотрению влияния социальных интернет-сетей на социализацию молодежи.
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The influence of social internet networks 
on the socialization of young people

Abstract. In recent years, social media has become an integral part of modern society, and 
especially of the younger generation. Over the past few years, the number of media devices has 
increased rapidly, as has the presence of young people on the Internet. And along with the op-
portunities to communicate with peers, make acquaintances and find new information, the use 
of social platforms on the Internet can be associated with some negative consequences for the 
younger generation. In this context, the article deals with the impact of social Internet networks on 
the socialization of young people.
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Прогресс современной цивилиза-
ции реализуется в траектории развития 
цифрового общества, в котором транс-

формируются социальные отношения, 
общение, образование, досуг и работа. 
Цифровые технологии, повсеместное 
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распространение интернета оказали 
огромное влияние на мир в последние 
годы, меняя привычный образ жизни 
людей [1]. не подлежит сомнению тот 
факт, что цифровизация отражается на 
жизненных установках индивидуумов, 
их автономии и благополучии. стреми-
тельное проникновение технологий во 
все сферы жизнедеятельности оказы-
вает кардинальное воздействие на раз-
витие молодежи, открывая ей доступ к 
таким возможностям, о которых мно-
гие представители старшего поколения 
могли только мечтать.

Взаимодействие молодых людей 
в интернете растет из года в год, при 
этом социальные сети играют клю-
чевую роль в их личных и профес-
сиональных контактах. Цифровые 
технологии полностью изменили спо-
собы обучения и проведения свобод-
ного времени. Такие платформы, как 
Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat, 
открыли подрастающему поколению 
возможность общаться гораздо боль-
ше, чем людям старшего возраста. 
Такие сферы взаимодействия, как ки-
берспорт и социальные игры, помога-
ют наладить дружеские отношения на 
основе общих интересов и создать со-
циальную культуру, которую принима-
ет молодежь во всем мире. По данным 
Unicef, люди в возрасте 15-24 лет яв-
ляются самой подключенной возраст-
ной группой во всем мире: почти три 
четверти этой группы находятся в сети 
по сравнению с примерно половиной 
населения Земли в целом. новые по-
коления, которые интенсивно исполь-
зуют технологии, зачастую называют 
цифровыми аборигенами, и поэтому 
цифровые компетенции играют ключе-
вую роль в их благополучии [2].

однако споры о влиянии цифровых 
технологий не утихают: одни видят в 
них платформу для неограниченных 

возможностей развития, другие с по-
дозрением относятся к тому, что они 
могут негативно повлиять на весь об-
раз жизни и социализацию молодежи. 
и у этого беспокойства есть все осно-
вания. например, в ходе опроса, про-
веденного Королевским обществом 
общественного здравоохранения, у 
подростков 14-24 лет в Великобрита-
нии спрашивали, как платформы со-
циальных сетей влияют на их здоровье 
и благополучие. Результаты опроса по-
казали, что Snapchat, Facebook, Twitter 
и Instagram приводят к усилению чув-
ства депрессии, тревоги, формирова-
нию неприятия своего тела и одиноче-
ству [3].

В данном контексте, очевидно, что 
для анализа различных измерений со-
циализации, таких как освоение окру-
жающей среды, позитивный жизнен-
ный настрой, налаживание контактов 
со сверстниками необходимо учиты-
вать технологическую среду и то, как 
молодые люди участвуют, учатся и вза-
имодействуют в социальных сетях.

Таким образом, обозначенные об-
стоятельства обуславливают выбор 
темы данной статьи, а также свидетель-
ствуют о ее высокой теоретической и 
практической ценности.

Теоретические подходы к про-
блемам социализации молодого по-
коления в условиях виртуальной 
информационной среды разрабаты-
ваются Химченко с.е., николаевым 
В.В., самыгиным с.и., James, Anthony 
G.; Lester, Ashlie M.; Brooks, Greg; Taft, 
Jessica K.; Gordon, Hava R.

Контексты цифровой социализации 
подростков в социальных сетях описы-
вают в своих трудах Тулохонова и.с., 
отбоева с.Д., Борисова Т.с., сартако-
ва е.е., Grills, Cheryl; Cooke, Deanna; 
Douglas, Jason.

Проблемы справедливости и ин-
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теграции молодых людей в общество, 
технологическая зависимость, негатив-
ное влияние интернета на обучение и 
академические результаты детально из-
учаются Черниковой е.Г., Пташко Т.Г., 
сивриковой н.В., Lachmann N.; Wang Y.; 
Subica, Andrew; Villanueva, Sandra.

несмотря на наличие значительно-
го количества научных исследований 
и публикаций в исследуемой пред-
метной сфере, ряд вопросов остается 
открытым и требует более детальной 
проработки. отдельного внимания за-
служивают проблемы формирования 
и соблюдения цифровой ответствен-
ности молодежью в процессе взаимо-
действия в социальных сетях. Также 
в смысловом наполнении нуждается 
понятие «социализация молодежи в 
цифровую эпоху».

Таким образом, цель статьи заклю-
чается в рассмотрении особенностей 
влияния социальных интернет-сетей на 
социализацию молодежи.

социализация является «интерак-
тивным явлением» и контекстуализи-
руется в динамичном процессе пере-
плетения макро- и микроструктурных 
факторов, опосредуемых социальным 
взаимодействием между людьми и кон-
кретным социальным контекстом их 
повседневной жизни. 

Проблема социализации молодежи 
в цифровой век и, в частности, через 
призму присутствия ее в социальных 
сетях, охватывает значительный круг 
вопросов, касающихся того, как моло-
дые люди используют и на что влия-
ют многочисленные формы цифровой 
коммуникации. Это, все более проника-
ющее в жизнь молодых явление, стало 
общепризнанным, но на сегодняшний 
день можно констатировать дефицит 
исследований о том, что именно делают 
подростки, когда они находятся в сети, 
с кем и почему - и, более того, как эти 

аспекты использования цифровых тех-
нологий могут быть связаны с благопо-
лучием и развитием молодых людей.

В данном контексте примечатель-
ным является тот факт, что подрастаю-
щее поколение использует социальные 
сети таким образом, что зачастую пре-
восходит возможности взрослых как в 
плане когнитивного, так и социального 
развития, поскольку у него под рукой 
находится очень много информации.

современные исследования пока-
зывают, что молодые люди используют 
социальные сети для формирования 
мировоззрения, налаживания кон-
тактов со сверстниками и друзьями, а 
также для работы со своим «я» [4]. Как 
агенты символов и значений, социаль-
ные платформы в интернете предлага-
ют ориентацию и потенциал для иден-
тификации, а сама всемирная паутина 
открывает особенно широкий спектр 
возможностей для самопрезентации. 
сайты социальных сетей позволяют 
молодым людям решать многие он-
лайн-задачи, которые имеют отноше-
ние к их жизни в автономном режиме: 
лгать о друзьях и семье, заводить новых 
знакомых, обмениваться фотография-
ми и делиться идеями. 

В научной литературе сегодня до-
стигнут определенный консенсус отно-
сительно того, что влияние онлайн-об-
щения на успех социализации молодых 
людей зависит от цели каждого пользо-
вателя, характера коммуникационного 
обмена и близости между участника-
ми. Активное присутствие молодежи 
в социальных сетях породило возник-
новение такого понятия как техноло-
гическая социализация. фокина е.с. 
отметила, что технологическая социа-
лизация в значительной степени осу-
ществляется через личный опыт, осо-
бенно когда присоединение к сетевому 
общению специфично и используется, 
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например, для развлечения, получения 
новых эмоций или поиска информа-
ции [5]. Это новая форма социализа-
ции реализуется уникальным образом, 
поскольку информация демократи-
зирована, и молодежь имеет гораздо 
больше влияния на то, чему она будет 
обучаться.

В последнее время молодые люди в 
социальных сетях идентифицируются 
не только как получатели медиакон-
тента, но и как потребители, а также 
как коммуникаторы и производители 
в сети. Кибербуллинг, интернет-зави-
симость или игровая зависимость, сни-
жение концентрации внимания и соот-
ветствующий рост синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью, а также 
вторжение в частную жизнь с помощью 
цифровых технологий воспринимают-
ся как основные поведенческие риски 
для молодых людей, выступающих в ка-
честве онлайн-агентов.

Рассмотрим более подробно поло-
жительное и отрицательное влияние 
социальных интернет-сетей на социа-
лизацию молодого поколения.

Положительное влияние социаль-
ных сетей.

Во-первых, главные преимущества 
общения и взаимодействия с помощью 
интернета и технологий для молодого 
поколения связаны с доступностью и 
возможностью знакомства с разноо-
бразным кругом людей и социальных 
ситуаций. До того, как социальные 
сети стали привычным делом, моло-
дежь общались со своими сверстника-
ми в учреждениях образования или на 
внеклассных занятиях, а также с сосе-
дями в своем районе. сегодня моло-
дые люди благодаря социальным сетям 
могут найти знакомства с людьми по 
всему миру из разных географических 
регионов, культур, рас, религий и со-
циально-экономического положения. 

Такое общение может усилить силу 
социализации различными способами. 
оно может научить терпимости и со-
чувствию, а также способствовать более 
широкому пониманию мира и челове-
ческого поведения.

Во-вторых, социальные сети также 
позволяют молодым людям, которые 
испытывают трудности с социальным 
взаимодействием, завести друзей и ис-
пытать многие из тех же вещей, что и их 
сверстники, с большей степенью ком-
форта. Это также полезно для тех, кто 
может стать объектом издевательств 
при личной встрече. Это не означает, 
что кибербуллинг не является серьез-
ной проблемой. интернет и техниче-
ские средства коммуникации просто 
предоставляют еще один путь для пози-
тивного опыта [6].

В-третьих, молодые люди могут 
узнать и оценить различные точки 
зрения и мировоззрения, чтобы луч-
ше понять окружающий мир и расши-
рить свои знания по целому ряду тем. 
Благодаря большому количеству идей, 
распространяемых через различные 
социальные платформы, они могут об-
наружить интересующие их области и 
использовать платформы в образова-
тельных  целях.

В-пятых, поскольку социальные 
сети стали частью повседневной жизни, 
подросткам важно научиться общаться 
в интернете, чтобы подготовить их к 
будущим возможностям на рабочем ме-
сте и поддержать их в общении с друзь-
ями и семьей. использование плат-
форм социальных сетей может помочь 
им развить цифровую грамотность в 
различных областях.

Негативное влияние социальных се-
тей

Кибербуллинг, к сожалению, яв-
ляется довольно распространенным 
явлением и может оказать серьезное 
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социальное воздействие на молодое 
поколение. исследования показывают, 
что негативные социальные привыч-
ки усугубляются, если люди прово-
дят больше времени за мобильными 
устройствами и интернетом. Время, 
проведенное за экраном, также связа-
но с чувством одиночества или разо-
бщенности. Возможность общаться с 
разными типами людей может приве-
сти к тому, что некоторые из них будут 
чувствовать себя более обделенными, 
чем раньше.

Во-вторых, по данным различных 
исследований, увеличение времени, 
которое проводится в социальных 
сетях, и зависимость от технологий 
могут привести к снижению концен-
трации внимания, снижению уровня 
приватности [7]. Это в свою очередь 
способно повлечь за собой нереа-
листичные ожидания близости или 
дружбы в интернете, зависимое по-
ведение, которое мешает обучению, 
работе или другим здоровым заня-
тиям, а также общую неспособность 
взаимодействовать с людьми вживую. 
По мере того, как молодежь привыка-
ет общаться практически анонимно, 
используя экран в качестве буфера, 
она может испытывать все больший 
дискомфорт при непосредственном 
общении. Это также может снизить 
способность человека понимать не-
вербальные сигналы, такие как язык 
тела  и  выражение  лица.

В рамках проводимого исследова-
ния, интересным является также мне-
ние самих молодых людей о воздей-
ствии социальных сетей на их умение 
приспосабливаться к группе (или обще-
ству) и вести себя так, как это одобряет 
социум.

Так, социологический опрос, про-
веденный в странах европы, показал, 
что если говорить о более широком от-

ношении к технологиям, то подростки, 
которые почти постоянно выходят в 
интернет, видят более широкий спектр 
положительных эффектов от социаль-
ных сетей, чем их сверстники, которые 
пользуются интернетом реже. напри-
мер, они значительно чаще отмеча-
ют, что социальные сети помогают им 
чувствовать себя более связанными с 
жизнью своих друзей и что у них есть 
люди, которые могут поддержать их в 
трудную минуту.

В то же время, для некоторых пред-
ставителей молодого поколения эта 
повышенная привязанность может 
обойтись дорого. Те, кто постоянно 
находится в сети, примерно в два раза 
чаще, чем другие, сообщают, что испы-
тывают сильное давление, которое на-
ходит свое проявление в том, что они 
вынуждены размещать в социальных 
сетях только тот контент, который по-
зволяет им выглядеть хорошо в глазах 
других, или размещать контент, кото-
рый получит комментарии и лайки. 
Подростки, которые находятся в сети 
практически постоянно, также чаще 
сообщают о том, что чаще сталкива-
лись с преследованиями и кибербул-
лингом, чем те, которые выходят в сеть 
реже [5].

Таким образом, подводя итоги, 
можно сделать следующие выводы.

В современном динамичной мире 
цифровых преобразований технологии 
не стоят на месте, и в будущем они бу-
дут продолжать доминировать в сфере 
развлечений и общения молодых лю-
дей. Хотя социальные сети, интернет и 
другие технологические возможности 
предлагают много преимуществ, важно 
понимать их влияние на социализацию 
и с негативной точки зрения. Чрезмер-
ное или неправильное использование 
социальных платформ в интернете 
может быть фактором риска для психи-
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ческого здоровья, включая депрессию, 
тревогу и зависимость.

При правильном использовании 
социальные сети способны радикально 
изменить процесс развития, станов-
ления и интеграции в общество моло-
дежи. если родители и педагоги будут 
принимать активное участие в приоб-
щении молодежи к социальным плат-
формам в интернете, контролировать 
этот процесс, это может открыть перед 
молодыми людьми такие возможности, 
которых не было у многих поколений, 
живших до них.

Для того, чтобы реализовать на 
практике эти возможности и предупре-
дить факторы негативного влияния не-
обходимо повысить осведомленность 
общественности, родителей и участни-
ков системы образования по этой теме 
и найти новые меры профилактики. 
семьи должны быть информированы 
об опасностях и проблемах, связанных 
с общением детей и подростков в ин-
тернете.

* деятельность организации Meta 
Platforms Inc, ее продуктов Instagram и 
Facebook запрещена в Российской Феде-
рации.
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tion to the analysis of the sphere of values, value attitudes and value orientations. In sociological 
perspective, the role of value orientations in vital activity human is one of the important means of 
choosing people’s behavior. In the study of value orientations of the individual emphasis is placed 
on the influence of social attitudes in society on the internal motives of behavior of the individual.

Key words: value orientations, values, motive of life, social attitudes, domestic approach.

В современном обществе с каждым 
годом возрастает роль и значимость 
спорта. спорт, в процессе своего генези-
са, преобразовался в универсальный со-
циальный институт, в котором важное 
место занимают отношения. однако с 
течением времени формы отношений в 
спорте видоизменялись и приобретали 
новые характеристики. В основном, это 
было связано с воздействием на спорт 
внешних факторов, таких как соци-
ально-экономические, политические и 
прочие формы отношений [1, C. 5]. из-
менение форм отношений в данных об-
ластях повлекли за собой перемены и в 
спорте. Этот факт подчеркивает то, что 
спорт является неотъемлемым элемен-
том социальной системы общества, где 
изменение одного элемента системы 
влечет за собой перемены, как правило, 
других ее составных частей [2]. измене-
ния в спорте были наглядным образом 
продемонстрированы в социальной 
системе, где основным мерилом отно-
шений выступает социальный статус 
или социальная ниша спортсмена. Как 
отмечает К. Айзенберг «спортсмен 
рассматривается здесь как подвержен-
ная влиянию переменчивых, отчасти 
противоречивых импульсов, и вследст-
вие этого сама постоянно изменяюща-
яся социальная фигура; что позволяет 
предположить, что нынешний ее облик 
является результатом многочисленных 
метаморфоз» [3, C. 4]. В процессе гене-
зиса спорта от культовых состязаний 
в Древней Греции и до общественно 
значимых спортивных соревнований 
наших дней, спорт демонстрирует 

свою социальную ангажированность 
[4]. однако спорт несет в себе не только 
социальные компоненты современной 
действительности, но, помимо этого, 
спорт также тесно связан с экономи-
ческой и политической деятельностью 
из-за чего возникают сложности при 
изучении феномена спорта, как уни-
тарного явления [5]. 

спорт всегда играл ключевую роль 
в развитии индивидуальных личност-
ных качеств и социальном становлении 
человека. он не только способствует 
улучшению физических способностей и 
приобретению определенных навыков, 
но и позволяет совершенствовать нрав-
ственные, психические и интеллекту-
альные характеристики. Участие в спор-
тивных мероприятиях положительно 
влияет на трудовую деятельность, про-
фессиональные успехи, ценностные 
ориентации и коммуникативные навы-
ки человека, помогая ему стать более 
уверенным, целеустремленным и счаст-
ливым членом общества.

Актуальность данной темы под-
тверждается множеством исследова-
тельских работ. В работе с.В. Конова-
лова, А.В. Высоцкого, е.Г. селивановой 
«Управление качеством продуктивной 
самореализации личности в образо-
вании и спорте: проблемы, модели и 
тенденции» определены составляющие 
процесса управления качеством про-
дуктивной самореализации личности 
в образовании и спорте [6]. В статье 
«формирование волевых качеств лич-
ности у студентов в процессе физиче-
ского воспитания и занятий спортом» 
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З.М. сабитова, и.ф. ибрагимов и и.и. 
Хузиахметова исследуют проблемы 
формирования и воспитания волевых 
качеств человека, а также роль в разви-
тии личности, и раскрывают то, каким 
образом формируются данные качества 
и как оказывает на это влияние спорт и 
физическое воспитание [7]. Результаты 
исследования о.Л. Пшеничниковой в 
работе «Психологические особенности 
воспитания волевых качеств личности 
в различных видах спорта» показывают 
каким образом выбранный вид спорта 
влияет на формирование личностных 
качеств [8].

настоящая работа посвящена цен-
ностному восприятию различных ви-
дов спорта сквозь призму личностных 
качеств человека с помощью ассоциа-
ции. В рамках исследования был про-
веден опрос. Выборочная совокупность 
составила 153 респондента: из них 72 
человека мужчины и 81 – женщины, 
преимущественно в возрастной группе 
от 18 до 29 лет (77,8% респондентов), 
имеющие различный уровень образова-
ния, а именно полное среднее – 26,8%, 
среднее специальное – 13,1%, непол-

ное высшее – 22,2%, высшее – 32,7%. 
География проведения исследования 
– санкт-Петербург. исследование но-
сило пилотажный характер и не пре-
тендует на репрезентативность, однако 
в рамках проведенного исследования 
четко вырисовывается определенная 
картина индивидуально-психологиче-
ские особенности развития молодого 
поколения. 

По результатам вопроса «Какие каче-
ства личности Вы ассоциируете с заня-
тиями спортом?» (рис. 1 «Какие качества 
личности Вы ассоциируете с занятия-
ми спортом?») было выявлено 5 самых 
подходящих, по мнению респондентов, 
качеств личности, которые ассоцииру-
ются со спортом. Таким образом, 72,5% 
респондентов отметили вариант ответа 
«Дисциплина», 71,2% ответили «Вы-
носливость», 49% - «Выдержка», 44,4% 
- «самоконтроль» и 43,1% опрашивае-
мых отметили «Ловкость». интересно 
заметить, что физическая сила занимает 
только 8 место (39,9%) среди всех пред-
ложенных вариантов. То есть респон-
денты ассоциируют спорт прежде все-
го с воспитанием личностных качеств.

Рис. 1. «Какие качества личности Вы ассоциируете с занятиями спортом?».
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Далее рассмотрим, какие виды спор-
та респонденты ассоциируют с качест-
вами личности, отмеченными наибо-
лее релевантными. Первое личностное 
качество, которое будет рассмотрено 
– дисциплина.

Важно отметить, что в понятие 
«единоборства» авторы отнесли та-
кие виды спорта, как бокс, борьба и 
т.д. Как можно увидеть из диаграммы, 
многие респонденты в равной степе-
ни отдают предпочтение таким видам 
спорта, как футбол (24%) и единобор-
ства (24%) при выборе качества «дис-
циплина». Можно предположить, что 
респонденты ответили так, потому что 
в игровых видах спорта правила обя-
зательны для всех. именно поэтому 
дисциплина обязательна для всех иг-
роков команды. Только так получится 
достигнуть гармонии и сплоченности 
среди участников, грамотно исполь-
зовать внутреннюю стратегию и четко 
идти к поставленной цели. единобор-
ства же выбраны, возможно, из-за по-
вышенной травмоопасности. 

Далее рассмотрим, какие виды спор-
та респонденты ассоциируют с таким 
качеством как выносливость. 

из диаграммы можно заметить, как 
смещаются акценты при выборе друго-
го качества. Таким образом, в данном 
вопросе большинство - 36%- респон-
дентов отметило такой вид спорта, как 
легкая атлетика, второй вид спорта по 
популярности ответа – футбол (24%), 
15% респондентов отметили единобор-
ства, практически равное количество 
набрали варианты ответов «хоккей» 
(10%) и лыжный спорт (11%). В спор-
те, выносливость является одним из 
основных физических качеств, необ-
ходимых для достижения высоких ре-
зультатов. она позволяет спортсмену 
выдерживать интенсивные трениров-
ки, длительные соревнования и поддер-

живать высокую работоспособность в 
течение всего соревновательного пери-
ода. скорее всего, легкая атлетика ассо-
циируется у респондентов с длинными 
и долгими дистанциями, которые тре-
буют от спортсмена высокий уровень 
выносливости. Поэтому большинство 
отметили именно этот вид спорта. 

Третье качество для анализа – вы-
держка.

стоит отметить, что в данном во-
просе появляются виды спорта, кото-
рые еще не были отмечены респонден-
тами ранее – шахматы (12%) и стрельба 
(15%). и хоть они не заняли лидирую-
щие позиции в ответах опрашиваемых, 
но из этого можно сделать вывод, что 
такое качество, как выдержка, можно 
тренировать в видах спорта, которые 
ориентированы на внимательность и 
концентрацию. Большинство респон-
дентов (22%) отметило единоборства, 
как основной вид спорта, ассоцииру-
емый с выдержкой. Практически рав-
ное количество опрашиваемых выбра-
ло вариант «легкая атлетика» (20%) и 
«футбол» (19%). 9 % выбрали хоккей и 
только 3% отметили баскетбол. Выдер-
жка – один из важнейших атрибутов, 
без которых в спорте нельзя достичь 
успеха, ведь результат достигается пу-
тем последовательных и регулярных 
действий [9].

Таким образом, по результатам ис-
следования, были выведены 3 наиболее 
значимых качества, которые, по мне-
нию респондентов, развиваются с по-
мощью физической культуры и спорта. 
Это: дисциплина, выносливость и вы-
держка. наиболее частые виды спорта, 
которые ассоциируются с вышеперечи-
сленными качествами: футбол, едино-
борства и бег. 

Полученные данные дают основа-
ния полагать, что индивидуально-пси-
хологические особенности развития 
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личности являются одним из факторов 
определяющим предрасположенность 
к тому или иному виду спорта. Выбор 
респондентами именно данных видов 
спорта обусловлены, скорее всего, их 
универсальностью и доступностью.

стоит обратить внимание, что все 
респонденты находятся в санкт-Пе-
тербурге, соответственно, география их 
ответов ограничена. Аналогичное ис-
следование по данной теме может быть 
проведено и в других крупных городах, 
как, например, Москва или екатерин-
бург. Это позволит сравнить выбира-
емые респондентами качества и виды 
спорта в разных регионах страны. 
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Проблемы легитимации института публичной власти 
на местном уровне*

Аннотация. Цель исследования - выделение критериев и факторов легитимации ин-
ститута публичной власти на местном уровне. Учитывая особенности местного уровня 
управления, в статье использован подход с двумя взаимосвязанными типами легитимно-
сти (внешней и внутренней) для дальнейшего определения критериев легитимации: опре-
делены особенности и черты внешней легитимности местных органов власти, определены 
значение и сущность внутренней легитимности для достижения должной эффективности 
публичной власти на местном уровне. 

В статье раскрыта взаимосвязь достижения властью внутренней легитимности и осу-
ществление контроля над ее деятельностью; проанализировано значение сотрудничества 
местных властей с общественностью для достижения общего доверия и легитимности; по-
казано значение привлечения современных технологий, таких как системы представления 
электронных петиций, для налаживания эффективной коммуникации «власть – общество» 
для развития легитимационных и предупреждения делегитимационных процессов; проа-
нализирована роль общественного контроля для усовершенствования системы принятия 
локальных решений и легитимизации власти в целом. 

В статье определено, что к основным критериям легитимации органов публичной влас-
ти относятся выполнение ими своих полномочий; обеспечение эффективных механизмов 
антикоррупционного и общественного контроля над их деятельностью; эффективная ра-
бота сМи и сМК, освещающих их деятельность; привлечение новых технологий взаимо-
действия с общественностью; выполнение совместных программ, проектов по повышению 
качества местной политики.
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Problems of legitimizing the institution 
of public power at the local level

Abstract. The purpose of the study is to highlight the criteria and factors for legitimizing 
the institution of public authority at the local level. Taking into account the characteristics of 
the local level of government, the article uses an approach with two interrelated types of legiti-
macy (external and internal) to further determine the criteria for legitimation: the features and 
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features of the external legitimacy of local authorities are determined, the meaning and essence 
of internal legitimacy are determined to achieve the proper effectiveness of public authority at 
the local level level.

The article reveals the relationship between the government’s achievement of internal legitima-
cy and the exercise of control over its activities; analyzed the importance of cooperation between 
local authorities and the public to achieve general trust and legitimacy; shows the importance of 
using modern technologies, such as systems for submitting electronic petitions, for establishing 
effective communication “government – society” for the development of legitimation and preven-
tion of delegitimation processes; the role of public control is analyzed to improve the system of 
local decision-making and legitimize power in general.

The article determines that the main criteria for the legitimation of public authorities include 
the fulfillment of their powers; ensuring effective mechanisms of anti-corruption and public con-
trol over their activities; effective work of the media and QMS covering their activities; attraction 
of new technologies for interaction with the public; implementation of joint programs and projects 
to improve the quality of local policy.

Key words: public authorities, legitimacy, legitimation, criteria for the legitimation of local 
authorities.

Введение
формирование доверия к органам 

публичной власти (далее – оПВ) за-
нимает ведущее место в легитимации 
власти и политического режима в част-
ности. Успешное взаимодействие меж-
ду местным населением и оПВ местно-
го уровня, основанное на доверии, на 
наш взгляд, будет ключевым фактором 
эффективного управления, поэтому ис-
следование условий критериев легити-
мации оПВ на местном уровне позво-
лит четко определить связанные с этим 
проблемы и решить их.

исследованием теоретической 
основы легитимности занимались как 
зарубежные классики, например, Мар-
тин Липсет, который рассматривал 
легитимность как «качество полити-
ческой системы, как ее способность 
поддерживать веру населения и соци-
альных групп в то, что существующие 
политические институты наиболее со-
ответствуют данному обществу» [1], так 
и современные исследователи [2, 3], что 
позволяет целостно определить основу 
понятия. непосредственно исследова-
нием действий легитимации органов 
власти на местном уровне занимались 

исследователи [4, 5]. 
Учитывая происходящие процессы 

в органах местного самоуправления, 
актуализируется проблема форми-
рования доверия к власти на локаль-
ном уровне в современных условиях, 
поэтому возникает задача выделения 
критериев и факторов ее легитима-
ции, являющихся целью нашего ис-
следования.

сам термин «легитимность» от лат. 
legititmus означает согласный с закона-
ми, законный, правомерный, легитима-
ция – это узаконение какого-либо но-
вого политического режима, придание 
ему легитимности. Таким образом, под 
легитимацией оПВ на местном уровне 
обычно понимают сложный комплекс-
ный процесс достижения легитимно-
сти, характеризующийся как признание 
населением права на управление [3]. 

Мы будем говорить о понимании 
легитимности не только как согласия 
местного населения с принимаемыми 
оПВ в пределах своей компетенции 
нормативно-правовыми актами, но и 
как всенародного одобрения и призна-
ния их управленческой деятельности, 
выраженного посредством волеизъ-
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явления большинства избирателей. 
Легитимность означает придание пуб-
личным решениям оПВ характера все-
народных (всеобщих), что свидетельст-
вует о наличии отраженной в них воли 
большинства населения.

Учитывая особенности местного 
уровня, характеризующегося выборно-
стью и организационной обособленно-
стью органов местного самоуправления 
в общей системе органов управления 
общества с собственной самостоятель-
ной экономической основой деятель-
ности, для достижения целей нашего 
исследования считаем целесообразным 
использовать два взаимосвязанных 
типа легитимности местных властей 
[5], а именно внешнюю и внутреннюю, 
для которых можно выделить критерии 
легитимации. 

Внешняя легитимность местной 
власти напрямую зависит от выполне-
ния ею возложенных функций управле-
ния, следовательно, одну из ключевых 
ролей в ее легитимации играет надле-
жащая поддержка ею локальной ин-
фраструктуры [5].

способность местных властей под-
держивать надлежащее состояние ин-
фраструктуры обычно оценивается по 
результатам управления коммуналь-
ной собственностью; поддержания в 
надлежащем состоянии дорог, парков, 
зон отдыха; формирования надлежа-
щего водоснабжения, транспортного 
сообщения и т.д. если жители муни-
ципалитета не имеют нареканий на ра-
боту коммунальных служб и решений 
местных органов власти, то вероятнее 
всего, что поступающие в местный 
бюджет налоги используются по назна-
чению [4]. 

Ученые провели опрос жителей 
нескольких шведских городов и опре-
делили, что легитимность власти на 
локальном уровне прежде всего зави-

сит именно от надлежащей поддержки 
инфраструктуры [5]. Критерии, каса-
ющиеся возможностей общественного 
влияния на принятие политических 
решений и осуществления обществен-
ного контроля, были оценены несколь-
ко ниже, однако ученые объяснили это 
тем, что большинство граждан не име-
ли опыта вмешательства в работу орга-
нов местного самоуправления, так как 
полностью удовлетворены качеством 
предоставления властями услуг, одна-
ко при этом отмечается, что без нали-
чия каналов общественного влияния не 
было соответствующего результата. 

По нашему мнению, наличие разви-
той инфраструктуры и эффективность 
управления ею органами местной влас-
ти прежде всего влияет на ее легитима-
цию, однако наличие каналов влияния 
на местную власть является критически 
необходимым, что не просто преду-
преждает разрушение эффективности 
управления, но и элементарно стимули-
рует оПВ к исполнению своих прямых 
обязанностей.

именно наличие эффективных ка-
налов контроля за деятельностью оПВ 
на местном уровне является основой ее 
внутренней легитимности. Контроль 
субъектов управления, прежде всего, 
должен осуществляться со стороны об-
щественности. К тому же, остро стоит 
вопрос налаживания должного взаимо-
действия между институтами власти и 
гражданским обществом [6]. 

известный американский полито-
лог М.с. Липсет определяет такое со-
трудничество продуктом легитимно-
сти [1], так что если на местном уровне 
между органами власти и обществен-
ностью оно отсутствует, то можно де-
лать соответствующие выводы. Вместе 
с тем, регулярное и, что главное, ре-
зультативное сотрудничество местных 
властей с гражданским обществом в 
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рамках принятия мер по улучшению 
благосостояния населенного пункта 
или целого региона говорит о взаим-
ном доверии, основанном на общих 
целях и ценностях, поэтому, по наше-
му мнению, выступает одним из кри-
териев легитимации публичной власти 
на местном уровне.

Привлечение новых технологий в 
местный управленческий процесс для 
налаживания быстрого взаимодейст-
вия с общественностью также может 
служить одним из критериев легити-
мации. Возможность представления 
электронных петиций является серьез-
ным фактором формирования доверия 
к органам местного самоуправления. 
Благодаря этому граждане могут на-
прямую отметить локальные пробле-
мы, которые, по их мнению, нуждаются 
в решении. 

Такие обращения устанавливают 
определенную связь между представи-
телями общества и представителями 
власти, что может говорить об опреде-
ленном уровне доверия между ними [7]. 
Кроме того, представление петиций по 
отмене принятых решений свидетель-
ствует об обратном, а показатель ко-
личества поданных петиций по отмене 
принятых решений можно считать де-
легитимационным критерием.

общественный контроль явля-
ется ключевым инструментом гра-
жданской оценки выполнения оПВ 
их обязательств и выступает одним из 
основополагающих правовых основ 
легитимации оПВ. на местном уровне 
одними из эффективных механизмов 
общественного контроля являются об-
щественные обсуждения и публичные 
слушания. 

общественные обсуждения при 
органах местного самоуправления 
призваны содействовать учету этими 
органами общественного мнения при 

подготовке и принятии решений; вно-
сить предложения и рекомендации по 
работе органов местной власти; осу-
ществлять надзор за состоянием вы-
полнения программ развития террито-
риального общества и т.д. Публичные 
слушания выступают механизмом 
общественного участия, при котором 
жители могут вносить свои предложе-
ния и замечания по вопросам местного 
значения, которые относятся к ведению 
органов местного самоуправления [8].

Порядок инициирования, подго-
товки, проведения общественных обсу-
ждений и публичных слушаний и учета 
их результатов регулируется фЗ «об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской феде-
рации» (ст. 28) [9] и уставами муници-
пальных образований, однако именно 
такое положение дел создает препятст-
вия для функционирования этого ин-
ститута на определенных территориях, 
ведь остается риск не включения поло-
жений об организации публичных слу-
шаний в уставы или в другие локальные 
документы. 

Хотя для развитого общества во-
влечение в процесс принятия решений 
представителей гражданского общества 
является обязательной практикой, по-
тому что их участие является гаранти-
ей того, что принятое решение будет 
эффективным и получит общую под-
держку.

еще одним показателем доверия к 
местным властям является обеспече-
ние их публичности. Как показывает 
практика, общественный контроль на 
местном уровне не эффективен без пря-
мого участия средств массовой комму-
никации. Чтобы обеспечить легитим-
ность своих действий, оПВ необходимо 
наладить постоянный диалог с предста-
вителями общества. 

с другой стороны, средства массо-
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вой коммуникации могут способство-
вать делегитимации местных властей, 
поэтому в интересах местной элиты не 
создавать лишних негативных инфо-
поводов, а сконцентрироваться на по-
вышении уровня доверия со стороны 
общественности, донося до нее объек-
тивную информацию. 

Представители власти могут ин-
формировать общество через участие в 
пресс-конференциях, официальные за-
явления, выступления на информаци-
онных площадках. Важно также то, как 
публичные органы власти отчитывают-
ся местному населению о проделанной 
работе через собственные современные 
каналы распространения информации, 
в частности официальные веб-сайты, 
страницы в социальных сетях. на ос-
нове этого общественность может про-
анализировать задачи и цели, которые 
ставила перед собой власть, опреде-
лить их целесообразность и оправдание 
ожиданий [10].

следовательно, на легитимность 
оПВ на местном уровне в первую оче-
редь влияют их способность и эффек-
тивность выполнения возложенных 
обязанностей, в частности, по поддер-
жанию надлежащего состояния ло-
кальной инфраструктуры. однако, на 
наш взгляд, ключевое значение имеет 
возможность влияния на деятельность 
местных органов власти, ведь без сто-
роннего надзора реализация интере-
сов местного населения находится под 
угрозой, потому что властные возмож-
ности чиновников начинают работать 
в их личную пользу. неблагоприятна 
ситуация и тогда, когда инструменты 
контроля на локальном уровне все же 
существуют, но неэффективны или не-
популярны среди местного населения, 
что проявляется в делегитимационных 
процессах. 

еще один пример делегитимации 

– конфликтное противостояние персо-
нализированных интересов городских 
чиновников, которое имеет негативный 
эффект для благосостояния муници-
пального образования, поскольку из-за 
взаимной критики и обвинений трудно 
оценить эффективность их работы. 

согласно действующему законода-
тельству [9], должность главы муни-
ципального образования, как и долж-
ность депутата представительного 
органа муниципального образования, 
является выборной, поэтому взаим-
ное невосприятие ослабляет полити-
ческие позиции избранников в глазах 
избирателей, нарушает идею полити-
ческого представительства на местном 
уровне, а в этом случае фактически 
дискредитирует местную власть в це-
лом. Причиной этого может служить 
несоответствующий тип политиче-
ской культуры, поскольку личная ре-
путация и производное от нее доверие 
является ценным достоянием, упро-
щающим ведение дел во всех аспектах 
общественной жизни [10]. 

Завоевание доверия местными эли-
тами напрямую зависит от создания 
ими так называемой репутации надеж-
ных партнеров, то есть гарантирующей 
местному населению беспристрастную, 
слаженную и своевременную реакцию 
на его потребности, где власть выступа-
ет как «производитель услуг», а общест-
венность – как «клиент». 

если субъекты выработки услуг по 
личностным причинам не в состоянии 
выполнять свои функции, «клиенты» 
будут искать им замену [6], поэтому на-
личие конфликтных взаимоотношений 
между представителями местной элиты 
вместе с отсутствием сотрудничества и 
координации действий подрывает не 
только эффективность осуществления 
ими должностных обязанностей, но и 
их легитимность.
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отдельно отметим принципиальную 
важность эффективной антикоррупци-
онной деятельности для легитимации 
местных властей. Коррупция вместе с 
личными конфликтами между высоко-
поставленными должностными лица-
ми подрывает эффективность оПВ, а 
управленческий потенциал использует-
ся для удовлетворения частных интере-
сов, чем автоматически нарушает прин-
цип политического представительства 
на локальном уровне. 

Помешать этому, с нашей точки 
зрения, прежде всего, может актив-
ное гражданское общество. обычно на 
местном уровне вопрос коррумпиро-
ванности местной властной элиты про-
верить и подвергнуть общественной 
огласке проще, однако могут нивелиро-
ваться другие факторы обличительной 
деятельности, в частности конфиден-
циальность, безопасность. Это опять же 
говорит о принципиальном значении 
построения гражданского общества 
для выработки эффективной антикор-
рупционной деятельности, отсутствие 
которой укореняет коррупцию в сферу 
властных отношений, поэтому низкий 
уровень коррупции является важным 
показателем как эффективности, так и 
легитимности местной власти [6].

Таким образом, в табл. 1 приводим 
основные критерии легитимации оПВ 

на местном уровне в соответствии с 
предложенным подходом определения 
легитимности.

Заключение
Таким образом, на легитимность 

местных властей влияют как ее собст-
венная результативность и эффектив-
ность выполнения ею своих полномо-
чий, так и другие факторы, требующие 
активного привлечения гражданского 
общества для стимулирования и контр-
оля за властными органами. 

В частности, внедрение действен-
ных механизмов антикоррупционного 
и общественного контроля, обеспече-
ние публичности публичных органов 
власти через эффективную работу сМи 
и сМК, привлечение современных тех-
нологий для координации властью 
действий с обществом вплоть до пло-
дотворного сотрудничества в контек-
сте выполнения общих проектов для 
повышения качества местной полити-
ки сформируют надлежащее доверие 
к локальным органов власти, поэтому 
вместе с тем выступают критериями их 
легитимации. 

слабость развития гражданского 
общества может ослабить влияние вы-
шеупомянутых критериев, параллельно 
формируя нежелательные коррупцион-
ные риски и подрывая локальную по-

Таблица 1. основные критерии легитимации оПВ на местном уровне.

Внешняя 
легитимность

Внутренняя легитимность

Выполнение 
оПВ своих 

прямых 
обязательств

Эффективное взаимодействие/сотрудничество власти 
с обществом

общественный контроль оПВ
Привлечение новых технологий для усовершенствования 

взаимосвязи «власть – общество»
обеспечение публичности оПВ

Антикоррупционная деятельность



Sociology                                                                                                                                                         Социология

63

литическую стабильность, что говорит 
о взаимосвязи достижения легитимно-
сти местными оПВ и других процессов 
общего развития.
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Образовательная среда как основа формирования 
социокультурной идентичности студентов высшей школы*

Аннотация. сохранение и преемственность социокультурной идентичности, культурно-
нравственных основ и традиций общества всегда играло значительную роль в политике госу-
дарства. сегодня на повестку дня выходит вопрос о передаче ценностей и традиций в условиях 
ускоренных темпов глобализации. особое же значение приобретает процесс воспитания мо-
лодого поколения. В данной статье рассматриваются факторы, которые помогают формиро-
вать социальную идентичность у студентов высшей школы. образовательная среда является 
благоприятным условием для развития чувства принадлежности к культурно-нравственным 
нормам, обычаям и традициям общества. Актуальность выбранной темы состоит в том, что 
образовательная среда играет ключевую роль в создании системы ценностей, социальных кон-
тактов, что в последствии формирует социокультурную идентичность молодого поколения. 
В условиях глобализации встает вопрос о разработке междисциплинарного комплекса мето-
дологических концепций по проекции культурных норм и ценностей в студенческой среде. 

Ключевые слова: образовательная среда, социокультурная идентичность, социокуль-
турный код, высшая школа, студенчество, глобальные процессы.
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Students’ formation of sociocultural identity 
in higher school educational environment

Abstract. The preservation and continuity of sociocultural identity, cultural and moral foun-
dations and traditions of society has always played a significant role in state policy. Today, the issue 
of transferring values and traditions in the context of the accelerated pace of globalization is on the 
agenda. The process of educating the younger generation is of particular importance. This article 
examines the factors that help form social identity among higher education students. The edu-
cational environment is a favorable condition for the development of a sense of belonging to the 
cultural and moral norms, customs and traditions of society. The relevance of the chosen topic is 
that the educational environment plays a key role in creating a system of values and social contacts, 
which subsequently forms the sociocultural identity of the younger generation. In the context of 
globalization, the question arises of developing an interdisciplinary set of methodological concepts 
for the projection of cultural norms and values in the student environment.
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на сегодняшний день известно 
много подходов к рассмотрению иден-
тичности. Так, один из отцов основа-
телей социологии, в своей концепции 
Пьер Бурдье выводит понятие «габи-
тус», что представляет механизм вос-
приятия индивидом моделей поведе-
ния в процессе социализации. Бурдье 
вывод понятие идентичность, как со-
вокупность различных символических 
систем. о подвижности и изменчивой 
природе идентичности в своих трудах 
размышлял Андреас Виммер, который 
уделял большое внимание влиянию 
политических институтов на форми-
рование национальной идентичности. 
По мнению А. Виммера, идентичность 
неразрывно связана с чувством наци-
ональной принадлежности. По свое-
му характеру национальная идентич-
ность не может статична, она очень 
подвижна и меняется в течении време-
ни. Такую изменчивость Виммер свя-
зывал с трансформацией таких важ-
ных для идентичности характеристик 
как, культура, язык, история. с разви-
тием общества происходит изменение 
набора социокультурных кодов, что и 
приводит к многомерности понятия 
идентичность. 

обращаясь к социокультурной 
идентичности, можно также констати-
ровать, что данный феномен является 
сложным социальным конструктом, 
который включает в себя различные 
категории жизнедеятельности обще-
ства. идентичность в широком смы-
сле означает чувство принадлежности 
социальной группе по тому или иному 
признаку, например, раса, пол, наци-
ональность, религия итд. с социаль-
ной точки зрения идентичность – это 
свойственное индивиду мировоззре-
ние, которые сложились под дейст-
вием взаимодействия с различными 
социальными группами. социальная 

идентичность как динамически разви-
вающаяся система норм и ценностей 
зависит в первую очередь от конкрет-
ного исторического и социльно-эконо-
мического контекста отдельно взятого 
общества. с точки зрения социальной 
теории постмодернизма, индивидуум 
не может иметь постоянной идентич-
ности, т.к. она непрерывно трансфор-
мируется под воздействием процессов 
глобализации, которые несут в обще-
ство различные модели социокультур-
ных кодов разных стран и культур. 

Говоря о современном россий-
ском обществе, стоит отметить мно-
гокомпонентный и многоструктур-
ный характер русской национальной 
идентичности, т.к. в период сссР 
происходило «вливание» разнообраз-
ных этносов, социально-культурных 
кодов других стран и культур. однако 
формирование модели социокультур-
ной идентичности исторически шло 
под российским доминированием. не-
смотря на многогранный и сложный 
этнокультурный характер населения, 
все народы, проживающие на террито-
рии Рф, говорят, учатся и работают на 
русском языке. общепринятый язык, 
язык сМи, официальных обращений 
и договоров, как правило, является 
системообразующим звеном той или 
иной социальной идентичности. язык 
представляет собой важнейший ин-
струмент формирования идентично-
сти, которая берет свое начало с самых 
первых лет жизни индивидуума. Так, 
по мнению современных российских 
ученых, принадлежность к социокуль-
турной группе невозможно рассма-
тривать без доминирующего языка 
коммуникации, который позволяет 
индивидууму приобщаться к систе-
ме культурно-нравственных норм и 
ценностей того или иного общества. 
Русский язык имеет глубокое исто-
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рическое и культурное значение, по-
скольку на протяжении веков он был 
основным средством общения в стране. 
Для студентов язык является одним из 
важнейших аспектов их идентично-
сти, т.к. отражает их принадлежность 
к культурному наследию и националь-
ной гордости. язык, используемый в 
образовательной среде, формирует 
социальные отношения и взаимодей-
ствия. использование различных ре-
гиональных диалектов образует опре-
деленные лингво-социальные группы 
или сообщества, что, в свою очередь, 
также является важным этапом в фор-
мировании социокультурной идентич-
ности студентов. В данном контексте 
язык также служит средством выраже-
ния культурных  и  личных  ценностей. 

на современном этапе развития 
института современного российского 
образования многими высшими учеб-
ными заведениями предоставляется 
возможность изучения второго ино-
странного языка. одним из наиболее 
распространенных средств междуна-
родного общения является английский 
язык. В условиях глобализации, как 
было указано выше, невозможно из-
бежать влияние западной культуры на 
российское общество. Растущая распро-
страненность английского языка может 
снизить статус и влияние русского язы-
ка, что приведет к потере языкового 
разнообразия и культурной самобыт-
ности. существуют также опасения, что 
широкое распространение английского 
языка может подорвать традиционные 
ценности и обычаи, поскольку молодые 
россияне становятся более открыты-
ми для западных идей и образа жизни 
через англоязычные сМи и интернет. 
необходимо транслировать социокуль-
турные коды, культурно-нравственные 
ценности в образовательной среде. од-
ной из основных задач современных 

вузов является готовность к взаимо-
действию преподавателей со студента-
ми, что означает разработка условий и 
развитие ценностно-ориентированного 
образовательного пространства. необ-
ходимо осуществлять поддержку всех 
акторов данного процесса, а именно 
студентов и преподавателей, админист-
ративного персонала. 

образовательная среда вуза оказы-
вает значительное влияние на студен-
тов через различные аспекты, такие 
как педагогические методы, социаль-
ное окружение, культурные и обра-
зовательные программы, межлич-
ностные отношения. В этом контексте 
неоспорима роль университета как ме-
ста, где формируются идентичность, 
ценности и культурные установки сту-
дентов. Педагогические методы могут 
способствовать формированию соци-
окультурной идентичности студентов, 
т.к. преподаватели играют оказывают 
большое влияние на ценностные уста-
новки и культурно-нравственные ори-
ентиры студентов через обучение и 
общение. 

В заключении, стоит еще раз под-
черкнуть важность социокультурной 
и образовательной среды вуза для 
развития и формирования социокуль-
турного кода, культурно-нравствен-
ных ценностей молодого поколения. 
Помимо приобретения профессио-
нальных навыков, высшие учебные 
заведения должны быть нацелены на 
трансляцию ключевых элементов рос-
сийской культуры, а именно, язык, 
традиции, нравственность. создание 
благоприятной образовательной сре-
ды позволит воспитывать в студентах 
общепринятые ценности и традиции, 
что, в конечном итоге, будет содейст-
вовать не только личностному росту, 
но и формированию социокультурной 
идентичности. 
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Аннотация. статья посвящена рассмотрению консенсуального союза в структуре ма-
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одним из фундаментальных на-
правлений исследований в социологии 
является изучения матримониально-
го поведения молодежи. связано это с 
тем, что семья, как один из основных 
социальных институтов, обеспечивает 
жизнеспособность как государства, так 
и всего человечества. 

семья – малая социальная группа, 
которая выступает как главенствующая 
форма организации совместного быта 
мужчины и женщины. основной харак-
теристикой семьи является заключение 
супружеского союза между мужчиной и 
женщиной. от устойчивости института 
семьи зависит стабильность всего об-
щества в целом. 

однако, уже на протяжении долго 
времени происходит трансформация 
матримониального поведения молоде-
жи, переориентация семейных страте-
гий молодежи, изменение форм и ви-
дов семейно-брачных отношений. явно 
заметен переход от традиционного бра-
ка к современным формам отношений. 
Данный переход сопровождается по-
явлением альтернативных форм взаи-
моотношений между мужчиной и жен-
щиной. наиболее популярная форма 
взаимоотношений между мужчиной и 
женщиной – это консенсуальный союз. 

стоит отметить, что часто происхо-
дит подмена понятий, и за сожитель-
ство принимают «гражданский брак». 
однако, данное утверждение неверно. 
Длительное проживание мужчины и 
женщины без регистрации брака назы-
вается консенсуальным союзом. 

По своему определению, «консен-
суальный союз – это брачный союз, 
основанный на обычном праве, за-
ключенный без юридического или 
религиозного оформления, опираю-
щийся на межличностные отношения, 
взаимное согласие, доверие и ответст-
венность» [1].

Д. Мэнтинг и ф. Шилман делят та-
кие союзы на три категории.

1. «Пробный брак» – представля-
ющий собой своего рода прелюдию к 
браку. носит недолговременный харак-
тер и предшествует регистрации брака 
в органах записи актов гражданского 
состояния.

2. сожительство в форме альтерна-
тивы браку. Характеризуется отрица-
нием необходимости государственной 
регистрации брака и негативным к 
нему отношением.

3. Консенсуальный союз. Данный 
типа сожительства протяженный во 
времени. «Здесь обязательство женить-
ся отпадает само собой ввиду долгого 
проживания вместе, на первый план 
выходят стабильность, постоянство; со-
жительство при этом походит на офи-
циальный брак» [2].

семейные союзы в Российской фе-
дерации, как и во всем мире, послед-
ние два десятилетия значительно ви-
доизменились: незарегистрированный 
официально брак стал обыденностью. 
В связи с чем, в отечественном научном 
сообществе существует два концепту-
альных подхода, объясняющих данное 
социальное явление.

Первый подход (представитель 
Г.я. Зинченко) основывается на ги-
потезе, что распространение консен-
суальных союзов связано с паттерном 
не благополучности. В рамках данно-
го подхода проводится корреляция 
брачности с социальной сферой, а 
также отмечается, что консенсуаль-
ный союз распространен среди ка-
тегорий граждан, характеризуемых 
низким уровнем дохода и низким со-
циальным положением [3].

Второй подход (представители 
н.В. Гончарова, о.Р. Потапкина) осно-
вывается на гипотезе, что популяриза-
ция незарегистрированных брачных 
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союзов связана также с изменениями в 
социальной сфере, однако, авторы счи-
тают, что произошедшие в последние 
два десятилетия изменения в идеоло-
гии уменьшили нормативное давление 
не только в социальной, но и в других 
сферах жизни общества, в связи с чем, 
брак перестал быть чем-то обязатель-
ным [4, 5].

Кроме того, есть ученые, которые 
считают, что консенсуальный союз пре-
восходит официальный брак и изме-
нения в матримониальном поведении 
молодежи являются положительными. 
Так, по мнению, В.А. сысенко консен-
суальный союз несколько превосходит 
традиционный зарегистрированный 
брак, поскольку он обладает всеми дос-
тоинствами брака, но в тоже время, от-
сутствует отягощение необходимостью 
проведения процедуры регистрации 
брака, а также создается определенная 
степень свободы в отношениях [6].

с целью изучения отношения моло-
дежи к консенсуальному союзу автором 
статьи было проведено социологиче-
ское исследование. объект исследова-
ния – молодежь Белгородской обла-
сти в возрасте от 18 до 35 лет (N=400). 
Метод сбора информации – массовый 
опрос в форме анкетирования. 

Первый вопрос анкеты был направ-
лен на выявление мнения молодежи о 
необходимости официальной регистра-
ции брака. 68% респондентов ответили 
положительно, 19% ответили отрица-
тельно, оставшиеся 13% затруднились 
ответить. Таким образом, большинство 
молодежи все еще ориентируется на 
официальный брак. 

Второй вопрос был направлен на 
оценку влияния государственной реги-
страции брака на его надежность. Боль-
шинство, а именно 52%, уверены, что 
регистрация брака влияет на его дли-
тельность и надежность. 33% не счита-

ют, что государственная регистрация 
брака оказывает на это влияние. 15% 
затрудняются ответить на данный во-
прос. 

на вопрос «Планирует ли Вы реги-
стрировать брак в органах ЗАГс (или 
планируете в будущем)?» большая часть 
респондентов (65%) ответили положи-
тельно, а это значит, что молодежь в 
целом положительно относится к реше-
нию вступить в брак, либо уже состоит. 
21% напротив высказали негативное 
отношение к возможности заключить 
брачный союз, оставшиеся 15% еще 
не определись, однако это может быть 
связано с отсутствием партнера или 
возрастом. 

основная часть вопросов в анкете 
была посвящена отношению респон-
дентов к консенсуальному союзу и его 
место в структуре матримониального 
поведения. 

стоит отметить, что подавляющее 
большинство относятся к консенсуаль-
ному союзу нейтрально. 

Таблица 1. Распределение ответов 
на вопрос «Как Вы относитесь к консен-
суальному союзу?».

№ Ответы %
1 Положительно 29
2 нейтрально 60
3 отрицательно 31

итого 100

на вопрос «состоите или состояли 
ли Вы когда-нибудь в консенсуальном 
союзе?» большинство ответили отри-
цательно (70%). следовательно, можно 
говорить, о том, что, молодежь не вы-
бирает для себя консенсуальный союз, 
как устоявшеюся форму отношений, а 
больше ориентируются на официаль-
ный брак. однако, это не исключает 
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возможность молодых людей сожи-
тельствовать до брака. 

Таблица 2. Распределение ответов 
на вопрос «состоите или состояли ли 
Вы когда-нибудь в консенсуальном со-
юзе?».

№ Ответы %
1 Да 19
2 нет 70
3 Затрудняюсь ответить 11

итого 100

на следующий вопрос анкеты, каса-
ющийся преимуществ консенсуального 
союза, ответы распределяются следу-
ющим образом: 13% – низкая степень 
ответственности перед партнером; 25% 
– свобода выбора; 45% – возможность 
не делить имущество и материальные 
блага после расставания; 17% – легкость 
вхождения в подобные отношения. 

следующий вопрос был направлен 
на оценку степени свободы молодых 
людей в консенсуальном союзе. стоит 
отметить, что половина респондентов 
(50%) чувствуют себя свободно в таких 
отношениях. Треть респондентов (33%) 
ответили отрицательно, а оставшиеся 
(17%) затруднились ответить. Это гово-

рит о том, что, все-таки для молодежи 
консенсуальный союз все-таки пред-
ставляется более свободной формой 
отношений. Параллельно мы оценили и 
степень защищенности молодых людей 
в таком союзе. Только треть респонден-
тов чувствуют себя защищенными на-
ходясь в консенсуальном союзе (34%), 
чуть меньше половины (46%) не чув-
ствуют себя защищенными в консен-
суальном союзе, и 20% затрудняются 
ответить.

Заключительный вопрос был на-
правлен на оценку социальных послед-
ствий распространения консенсуаль-
ных союзов. Респонденты отмечают, 
как одно из самых негативных послед-
ствий консенсуальных союзов возра-
стание неполных семей, а также небла-
гоприятное положение в таких союзах 
занимают дети.

Таким образом, не смотря на оче-
видные изменения в матримониальном 
поведении молодежи, официальный 
брак является приоритетной формой 
отношений между мужчиной и жен-
щиной. Выбор в пользу официального 
брака обусловлен показателями реши-
тельности партнера, готовности взять 
на себя ответственность и воспитывать 
детей. Консенсуальный союз, как фор-
ма отношений, не пользуется популяр-

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, основ-
ные социальные последствия распространения консенсуальных союзов?».

№ Ответы %
1 Подрывание традиционных ценностей 18
2 инфантильность, нежелание брать на себя ответственность за партнёра 27
3 Рост неполных семей 42

4 невозможность предоставить точность статистических данных из-за 
отсутствия регистрации таких союзов 5

5 отсутствие государственной поддержки 8
итого 100
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ностью среди молодежи. Большинство 
респондентов не готовы прожить в 
долгосрочном союзе без официально 
регистрации брака. Кроме того, в та-
ком союзе молодые люди не чувствую 
себя в безопасности. Безусловно широ-
кое распространение консенсуального 
союза среди молодежи влечет опреде-
ленные последствия: рост неполных се-
мей, отказ от традиционных ценностей, 
инфантильность, однако говорить о 
трансформации ценностных ориента-
ций еще рано. Тем не менее, необходи-
мо проводить политику, направленную 
на поддержку семьи и популяризацию 
традиционных ценностей.
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Осведомленность населения об организации 
безопасности при утечке угарного газа*

Аннотация. на сегодняшний день стремительное развитие техники, промышленно-
сти, транспорта, широкое использование в быту и производстве различных материалов, 
которые при неправильной эксплуатации и нарушении техники безопасности могут быть 
потенциальными источниками угарного газа, – все эти условия вывели угарный газ на 
одну из ведущих позиций среди всех вредных факторов окружающей среды, воздейст-
вующих на человека. По статистике в России отравление угарным газом занимает вто-
рое место в структуре причин смертности при острых отравлениях. За последние 12 лет 
из-за нарушений правил безопасности при обращении с отопительным оборудованием 
и газовыми плитами погибло около 3,5 тысяч человек. Только лишь 2021 году уровень 
смертности составил 0,508 на 100 тысяч человек для мужчин и 0,223 на 100 тысяч чело-
век для женщин, причем наибольшее число смертей было зафиксировано в возрастной 
группе 50-54 лет – 2210 случаев. Вышесказанное обуславливает необходимость изучения 
осведомленности населения о свойствах угарного газа и порядке действий при аварийных 
ситуациях, связанных с его утечкой.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, отравление угарным газом, первая по-
мощь, аварийные ситуации, нарушение техники безопасности, безопасность жизнедея-
тельности.
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Public awareness of the organization 
of safety in case of carbon monoxide leakage

Abstract. To date, the rapid development of technology, industry, transportation, the wide-
spread use in the home and production of various materials, which in the case of improper opera-
tion and safety violations can be potential sources of carbon monoxide - all these conditions have 
brought carbon monoxide to one of the leading positions among all harmful environmental factors 
affecting humans. According to statistics in Russia, carbon monoxide poisoning ranks second in 
the structure of causes of death in acute poisonings. Over the past 12 years, about 3.5 thousand 
people died due to violations of safety rules when handling heating equipment and gas stoves. Only 
in 2021 the mortality rate amounted to 0.508 per 100 thousand people for men and 0.223 per 100 
thousand people for women, and the highest number of deaths was recorded in the age group of 
50-54 years - 2210 cases. The above-mentioned determines the necessity of studying the popula-
tion’s awareness of the properties of carbon monoxide and the order of actions in emergency situ-
ations associated with its leakage.

Key words: emergencies, carbon monoxide poisoning, first aid, emergency situations, safety 
violation, life safety.

Введение. Угарный газ (со, моно-
оксид углерода, окись углерода) – газ 
без цвета и запаха, чрезвычайно ядови-
тый. физические свойства: плотность 
1,25 г/л, критическая температура – 139 
градусов с ͦ, критическое давление 35,5 
атм [1]. Горит синим пламенем, тепло-
та сгорания 67,6 ккал/г -моль. Пределы 
воспламеняемости в смеси с воздухом 

12,5-74% [1]. В земной атмосфере его 
содержится очень мало, в незначитель-
ных количествах он есть в горных поро-
дах, вулканических и рудничных газах. 
В крови здорового человека содержит-
ся от 1,5 до 3,1% со, что считается фи-
зиологической нормой [1, 2]. 

Угарный газ на ряду с углекислым 
газом является продуктом неполного 
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сгорания веществ, содержащих углерод 
(древесина, древесный уголь, сухой на-
воз, светильный газ, порох и др.), это-
му способствуют недостаток воздуха 
и высокая температура в зоне горения 
[2]. «Угорание» от со в быту возни-
кает: в помещениях с неисправными 
отопительными приборами (печами, 
каминами, обогревателями, водонагре-
вателями); при использовании уголь-
ных брикетов в примитивных печах 
для обогрева альпинистских палаток, 
хижин, жаровен с тлеющими углями, 
самоваров; длительном горении керо-
синовых ламп, мазутных или кероси-
новых отопительных и нагревательных 
приборов в невентилируемых поме-
щениях; утечке бытового газа пропана 
(содержащего 4–11% со); в котельных 
бытовых и производственных зданий 
[2, 3]. 

В настоящее время наиболее рас-
пространённым источником со явля-
ется «бытовой газ», что связано с его 
широкой доступностью для населения. 
неумышленные отравления со носят 
отчётливый сезонный характер, их ча-
стота повышается с ноября по март с 
пиком в декабре-январе, что связано 
преимущественно с отопительным се-
зоном. Также известно преднамеренное 
использование угарного газа как сред-
ство суицидальных действий. 

единственным способом попада-
ния угарного газа в организм челове-
ка является вдыхание его через дыха-
тельные пути; из лёгких он поникает 
в кровь, где за счет большого сродства 
к гемоглобину вытесняет кислород из 
оксигемоглобина (HbO2) крови, обра-
зуя карбоксигемоглобин (соHb). Дис-
социация последнего проходит в 3600 
раз медленнее, чем у оксигемоглобина, 
вследствие чего он быстро накаплива-
ется в организме и нарушает процесс 
транспортировки кислорода к тканям 

[3, 4]. нарушение тканевого дыхания 
и окислительно-восстановительных 
процессов связано как с нарушением 
доставки кислорода к тканям, так и с 
прямым взаимодействием угарного 
газа с железо- и медьсодержащими бел-
ками [4]. В итоге CO снижает концен-
трацию доступного кислорода, возни-
кает депрессия аэробного метаболизма 
во всех органах с преимущественным 
повреждением наиболее чувствитель-
ных к гипоксии мозга, миокарда. Ток-
сический эффект наблюдается при 
вдыхании воздуха с концентрацией со 
3×10-3 г/л в течение 1 часа [4]. После 
прекращения вдыхания со 60- 70% яда 
выделяется у человека в течение одно-
го часа, а через четыре часа удаляется 
уже 96% абсорбированной организмом 
дозы. Влияние монооксида углерода на 
организм определяется продолжитель-
ностью действия и его свойствами [4, 
5]. При содержании 0,08% со во вды-
хаемом воздухе у человека наблюдают-
ся такие симптомы, как головная боль, 
головокружение, удушье; при 0,32% - 
возникает паралич и потеря сознания, 
а через 30 минут наступает летальный 
исход. При концентрации выше 1,2% 
уже через 2-3 вдоха происходит потеря 
сознания, а менее чем через 3 минуты 
наступает смерть [5, 6]. 

К действию со более устойчивы 
женщины, чем мужчины. особенно 
чувствительны молодые люди и бере-
менные женщины, плод, лица с хрони-
ческими заболеваниями и ослабленным 
иммунитетом [7]. 

начало контакта с монооксидом 
углерода не сопровождается какой-
либо симптоматикой. Далее сценарий 
клинической картины целиком и пол-
ностью будет зависеть от формы отрав-
ления. Выделяют типичную, атипичную 
и апоплексическую формы [4, 6]. 

При типичной форме у пострадав-
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шего развивается головная боль пре-
имущественно в височных областях, 
зачастую пульсирующая, головокру-
жение, тошнота и рвота. отмечается 
выраженный миоз, плавающие движе-
ния глазных яблок, анизокория. насту-
пившее возбуждение резко сменяется 
оглушением, сонливостью, возможно 
появление зрительно-слуховых галлю-
цинаций. обращает на себя внимание 
тот факт, что чем выше концентрации 
яда в организме, тем сильнее проявля-
ется угнетение сознания. При тяжелых 
отравлениях пациент впадает в кому. 
Редким проявлением такой выражен-
ности отравления являются гиперто-
нус, патологические рефлексы, тониче-
ские судороги. Проявлениями данной 
формы интоксикации являются ги-
пертензивный синдром с выражен-
ной тахикардией, увеличение частоты 
дыхательных движений, сменяющееся 
урежением дыхания, одышка. У паци-
ентов, перенесших тяжёлое отравление 
со с потерей сознания и увеличением 
концентрации карбоксигемоглобина в 
крови свыше 25%, после асимптомати-
ческого периода развиваются отдалён-
ные нарушения функций центральной 
нервной и сердечно-сосудистой систем 
[3, 4, 6]. 

При атипичной форме отравления 
со клиническая симптоматика иная: 
наблюдается падение артериального 
давления и синкопальное состояние. 
Дыхание при этом частое, прерыви-
стое, поверхностное. Резко выраже-
на бледность кожных покровов, что 
послужило поводом к тому, чтобы 
назвать это состояние «белой асфик-
сией». Также в клинической картине 
отмечаются явления возбуждения, 
нарушения психики пострадавшего, в 
том числе могут совершаться немоти-
вированные  поступки. 

Апоплексическая (молниеносная) 

форма возникает в тех случаях, когда 
имеет место воздействие высоких кон-
центраций монооксида углерода [4, 7]. 
По клинической картине эта форма 
напоминает геморрагический инсульт. 
Пострадавший моментально теряет со-
знание, падает, возможны единичные 
судорожные сокращения различных 
мышечных групп, очень быстро насту-
пает остановка дыхания. 

Принципы оказания помощи при 
отравлении со включают три направ-
ления: 

1. Прекращение дальнейшего посту-
пления угарного газа в организм. 

2. Применение антидотов (кисло-
род, ацизол, цитохром с). 

3. Восстановление дыхания, кровоо-
бращения, функций центральной нерв-
ной системы [8].

существует ряд механизмов борь-
бы с повышением концентрации угар-
ного газа в помещении: снижение 
доступности газа, содержащего со, 
и/или широкомасштабная детокси-
кация бытового газа; установка де-
текторов дыма и со в жилых домах 
и производственных помещениях; 
снижение содержания со в выхлоп-
ных газах автомобиля путём уста-
новки окислительных катализаторов; 
контроль за доступностью (свободной 
продажи) баллонов с со; контроль за 
доступностью (свободной продажи) 
генераторов и концентраторов со и 
другими источниками со.

Цели исследования. ознакомить-
ся с официальными статистически-
ми данными о случаях отравления 
населения угарным газом и изучить 
уровень осведомленности населе-
ния о влиянии на организм человека 
угарного газа. на основании резуль-
татов анкетирования сделать выводы 
об информированности населения в 
вопросах обеспечения безопасности 
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и оказания само- и взаимопомощи в 
условиях утечки угарного газа.

Материалы и методы исследова-
ния. Для проведения исследования был 
использован метод анкетирования. В 
опросе приняли участие 210 респонден-
тов, среди которых были представители 
различных возрастных групп, прожи-
вающих как в городской, так и в сель-
ской местности; различной занятости: 
школьники, студенты, ординаторы, ра-
ботающее население. статистическую 
обработку цифрового материала ре-
зультатов исследования осуществляли 
с использованием пакета прикладных 
программ StatSoft STATISTICA 10.0. 
статистическая значимость определя-
лась как р< 0,05.

Результаты исследования. В струк-
туре респондентов – 171 (81,4%) про-
живают в квартире, 26 (12,4%) в част-
ном доме, и 13 (6,2%) – в общежитии. 
Большинство опрошенных (147 чело-
век/70,0%) считает, что достаточно хо-
рошо осведомлены о влиянии угарного 
газа на организм человека. среди при-
чин отравления угарным газом анке-
тируемые поставили на лидирующие 
позиции: неисправность газового обо-
рудования и отсутствие контроля за 
его состоянием. Также были отмечены 
такие причины, как включенный дви-
гатель автотранспорта, неисправность 
дымоходов и вентиляционных систем, 
неправильно растопленная печь. 

на вопрос об имеющихся источни-
ках газа в квартире 184 человека (87,7%) 
назвали плиту, 75 человек (35,8%) – ду-
ховую печь, имеющимся у опрошенных 
источником угарного газа наиболее ча-
сто является газовая плита, так отве-
тили 87,4% опрошенных. Второе место 
по частоте встречаемости занимает ду-
ховая печь (35,9%). Значительно реже 
источником газа служат газовый котел, 
газовые баллоны, камины, газовые ко-

лонки. У 3% опрошенных источники 
монооксида углерода отсутствуют.

Большинство опрошенных (184 че-
ловека/87,6%) используют для приго-
товления пищи газовую плиту (относя 
себя в группу риска); тогда как 26 че-
ловек (12,4%) пользуется негазовым 
оборудованием. Для предупреждения 
аварийных ситуаций и снижения риска 
отравлений необходимо информиро-
вать население о мерах предосторожно-
сти в обращении с газовым оборудова-
нием и о существовании специальных 
устройств, реагирующих на утечку угар-
ного газа. однако, как показали резуль-
таты соцопроса, население не в полной 
мере осознает необходимость исполь-
зования средств предосторожности. 
Так, датчики реагирования на утечку 
угарного газа имеются лишь у 10,7% 
опрошенных. 

По мнению анкетируемых наиболее 
значимым признаком утечки угарно-
го газа является специфический запах 
– частота встречаемости данного отве-
та – 76,7%. Также были указаны такие 
признаки как шум, видимые признаки 
наличия газа в воздухе, ухудшение 
самочувствия. однако, немалая часть 
опрошенных верно отметила, что при 
повышении концентрации моноок-
сида углерода в воздухе каких-либо 
физические признаки отсутствуют – 
распространенность данного ответа со-
ставила 25%. 

По мнению респондентов, клини-
ческая картина при отравлении угар-
ным газом характеризуется следую-
щими признаками: головокружение, 
головная боль, нарушение сознания, 
тошнота, рвота, слабость – данные ва-
рианты ответов выбрало подавляющее 
большинство опрошенных. Значитель-
но реже встречаются такие ответы как 
– одышка кашель, резь в глазах, на-
сморк, диарея.



78

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 1.

Проанализировав результаты опро-
са, сделано заключение об осведом-
ленности населения о действиях при 
аварийных ситуациях, связанных с 
утечкой газа. Часть анкетируемых не 
имеет четкого представления об алго-
ритме поведения при утечке газа. так, 
79 опрошенным (37,6%) неизвестно на 
каком уровне концентрируется угар-
ный газ, вследствие чего принимается 
неверное решение при эвакуации газо-
вого оборудования. Частота встречае-
мости неправильных ответов состави-
ла: 12,6% - закрыть все окна и двери в 
помещении, 11,7% - подняться на верх-
ние этажи здания; 1% - использовать 
лифт. несмотря на это, значительное 
количество респондентов выбрало пра-
вильный ответ.

Большинство опрошенных имеют 
правильное представление об оказа-
нии помощи пострадавшему при утеч-
ке угарного газа. Тем не менее, встре-
чались и такие варианты ответов, как: 
напоить пострадавшего молоком (26 
человек/12,4%), промыть желудок (18 
человек/8,6%), натереть пострадавшего 
спиртом (5 человек/2,4%), укутать по-
страдавшего тёплым одеялом (13 чело-
век/6,2%). ответить на данный вопрос 
затруднились 3% опрошенных. 

Заключение. В ходе проведения 
данного исследования сделаны следую-
щие выводы:

1. Вопрос осведомленности населе-
ния является актуальным на сегодняш-
ний день, что связано с высокой часто-
той встречаемости случаев отравления 
угарным газом.

2. Большинство респондентов на-
ходится в группе риска, так как в по-
вседневной жизни часто сталкивается 
с использованием газового оборудова-
ния.

3. При анализе результатов прове-
денного социологического опроса вы-

явлено, что население имеет достаточ-
но высокий уровень осведомленности 
о влиянии угарного газа на организм, 
однако, имеются проблемы: незнание о 
порядке действий при утечке угарного 
газа, об оказании само- и взаимопомо-
щи, которые необходимо восполнить 
путем проведения просветительных 
мероприятий.

4. Значительная часть отпрошен-
ных недостаточно информирована о 
свойствах угарного газа, вследствие 
чего имеется риск неверного принятия 
решений в вопросах эвакуации в слу-
чае возникновения аварийной ситуа-
ции.

5. Для поднятия уровня осведом-
ленности об опасностях, связанных 
с угарным газом, а также о правиль-
ных действиях при его утечке и спо-
собах оказания помощи, необходимо 
проводить информационные акции и 
просветительские мероприятия среди 
населения. Цель таких мероприятий - 
повысить осведомленность жителей о 
свойствах угарного газа и обучить их 
правильным шагам в случае возникно-
вения аварийной ситуации. Кроме того, 
еще важнее является формирование 
навыков оказывать первую помощь как 
самому себе, так и окружающим в слу-
чае необходимости. стандартная ин-
формация об опасностях угарного газа 
должна быть доступной и понятной 
каждому, чтобы цивилизованное об-
щество умело защитить себя и спасать 
других в трудных ситуациях.

Кроме того, важным моментом яв-
ляется формирование навыков оказа-
ния первой помощи как самому себе, 
так и окружающим в случае необхо-
димости. общая информация об опас-
ности угарного газа и алгоритмах дей-
ствия в случае его утечки должна быть 
доступной и понятной каждому, чтобы 
население могло обезопасить себя и 
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окружающих и с готовностью оказать 
само- и взаимопомощь при необходи-
мости. 
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School reconciliation service as a regulator 
of domestic (Russian) mediation development

Abstract. This article considers the problem of substantive introduction of mediation proce-
dure in educational institutions of the country in fulfilment of improving moral and moral climate 
goal-setting functions and in obtaining by students the practice of using mediation as a starting 
point, taking into account the probability of various kinds of conflicts in their future life activities. 
Based on the results of a survey among schoolchildren in the cities of Bataysk and Rostov-on-
Don aged 14-17 (425 respondents), (more than 50 per cent are already or may be in a conflict 
situation), it was concluded that mediation has not been properly developed in Russian general 
education practice, which determines the relevance of this work. Some data from the report of the 
Commission on Minors’ Affairs and Protection of their Rights of the Administration of Bataysk 
in the prevention of child neglect and juvenile delinquency for 2021 are given. The interview with 
a practicing mediator has been conducted and the work in the restorative justice system has been 
considered. The novelty of the research consists in considering the features of restorative media-
tion as an effective way of conflict resolution and preservation of relationships between the actors 
of the general education process. 

Key words: mediation in Russia, restorative mediation, mediator’s work, volunteering.

Введение 
Конфликты, которые возникают 

в стенах общеобразовательных школ, 
оценивается как проявление беспоряд-
ка в образовательной среде, которые 
естественно требуют вмешательства со 
стороны компетентных специалистов. 
Приведем некоторые выдержки из га-
зет, демонстрирующие проблематику 
поднятой в настоящей статье темы, от-
метив, что это, безусловно, не весь пе-
речень школьных конфликтов. 

«Газета.ru» (27.11.2020) опубликова-
ла статью под заголовком «стрельба из-
за двойки: учитель в нальчике попал в 
реанимацию» [1].

– «Кубанские новости» (22.01.2021) 
сообщают об инциденте, который про-
исходил в городской школе № 70. Учи-
тель и школьник стали спорить после 
того, как ученик не смог ответить по 
предмету [2].

– «Рыбинские известия» (26.02.2021) 
сообщают об инциденте, произошедшем 
в школе №32 Рыбинска, где мать треть-
еклассника напала на учительницу [3].

– «Известия» (28.04.2021) пишет, 
что следственный комитет возбу-
дил дело после сообщений об избиении 
школьника сотрудницей ЧОПа в одной 
из школ Кемерово [4].

– «Ярославский информационный 
портал» 27.04.2021 сообщает, что де-
вятиклассница, до недавнего времени 
учащаяся школы №6 Переславля-За-
лесского, по мнению родителей, стала 
объектом травли в своей школе. Из-за 
небольшой конфликтной ситуации 
разгорелся скандал, девочка вынуждена 
была сменить школу [5].

Приведенные случаи требуют к себе 
явного внимания, так как является 
серьёзной социальной проблемой. Без-
условно, подобные ситуации в образо-
вательной сфере всегда должны быть 
недопустимыми. Поэтому наша цель 
– показать возможности современного 
подхода урегулирования конфликтов в 
школе, которые могут способствовать 
достижению позитивного результата. 

В настоящее время в большинстве 
российских школ организованы служ-
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бы примирения, которые обеспечивают 
защиту прав учащихся в сфере образо-
вания. Школьная медиация как один из 
способов урегулирования конфликтов 
позволяет личности социализировать-
ся, создаёт равные возможности для 
каждого, снижает уровень агрессии, 
устраняет деструктивные последствия 
конфликта и т.п. Проблеме школьных 
конфликтов и их разрешению было 
отведено достаточно внимание со сто-
роны ученых и публицистов [6–10]. 
Данная тема рассмотрена в работе Шам-
ликашвили Ц.А. и Хазанова М.А., опре-
деливших методы школьной медиации 
в качестве конструктивного способа 
создания безопасного пространства [6]. 
фролова е.В., Рябова Т.М., Рогач о.В., 
Зуйкина А.В. отмечают, что «наиболь-
ший риск возникновения конфликт-
ных ситуаций зафиксирован в диаде 
учитель – ученик» [7]. Гурушкин П.Ю. 
и сандрачук я.ф. рассмотрели в целом 
проблемы и перспективы института ме-
диации в России [8].

В разных странах мира, где школь-
ная медиация получила устойчивое 
и повсеместное распространение, до-
статочное внимание в исследованиях 
посвящено специфике организации 
и эффективности данной процедуры 
[11– 15]. Bonell et al. [13] отмечают, что 
после применения медиативных техно-
логий было замечено не только улучше-
ние микроклимата в школе в целом, но 
и улучшение отношения между школь-
никами с девиантным поведением. Li, 
Luo, Zheng, et al. [14], работая со стар-
шеклассниками, наблюдали снижение 
симптомов тревоги и депрессии. Gong, 
Ren, Wu et al. [15] подтвердили эффек-
тивность при работе со школьниками, у 
которых был замечен высокий уровень 
самокритики. Указанные исследования 
показывают, что применение медиа-
тивных технологий в школе даёт по-

ложительный результат, т.е. снижается 
тревожность, депрессивность, улучша-
ется микроклимат и нормализуются 
взаимоотношения в группе. 

и всё же, несмотря на многообразие 
публикаций и проведённых исследова-
ний, проблема управления конфликта-
ми в сфере образования в нашей стране 
остаётся актуальной. не секрет, что из-
менились времена, изменилось общест-
во и, следовательно, должны быть изме-
нены подходы, позволяющие управлять 
конфликтами. В этом случае медиация 
– самый рациональный способ, позво-
ляющий нивелировать взаимоотноше-
ния. однако, изучая ситуацию в систе-
ме современного образования, читая 
новости в газетах страны и сталкиваясь 
с конфликтами в образовательных уч-
реждениях, невольно задаёшься вопро-
сом: «Почему до сих пор не во всех шко-
лах внедрена служба медиации?». 

Материалы и методы
В работе использовалась правовая 

база реализации института медиации, 
в том числе, в школах страны, закре-
пленная в ряде нормативно-правовых 
актов, отражающих государственный 
заказ в сфере образования и защиты 
прав детства: 

– национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы [16].

– федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 193-фЗ «об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре ме-
диации)» [17]. 

– Письмо Министерства обра-
зования и науки Рф от 18.11.2013 
№ ВК-844/07 «о направлении методи-
ческих рекомендаций по организации 
служб школьной медиации» [18].

– Письмо Минобрнауки России от 28 
апреля 2016 г. № АК-923/07 «о направле-
нии методических рекомендаций» [19].
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– стандарты восстановительной ме-
диации, утверждённые Всероссийской 
ассоциацией восстановительной меди-
ации в 2009 году [20].

Рассмотрены методики по органи-
зации школьной медиации на материа-
лах, представленных в научных трудах 
отечественных и зарубежных авторов, с 
проблемной ориентацией на ситуацию 
конфликта и способов его регулирова-
ния. В связи с этим были изучены рабо-
ты специалистов в области конфликто-
логии и института медиации. 

Эмпирическая база исследования 
основывается на анализе результатов 
массового опроса, проведенного сре-
ди школьников Ростовской области в 
возрасте от 14 до 17 лет, с целью выяв-
ления уровня знаний о возможностях 
разрешения конфликтов, структуре и 
специфике процедуры медиации. объ-
ем выборки составил 425 респондентов.

Рассматривались данные из отчёта о 
работе КДниЗП Администрации горо-
да Батайска по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних за 2021 год. Проведено 
интервью с практикующим медиато-
ром и рассмотрена работа в системе 
восстановительного правосудия. Также 
использовались результаты массовых 
опросов взрослого населения страны 
по данному вопросу, представленные в 
открытой печати.

Обсуждение 
В России с 2001-2002 годов стали 

организовываться в школах службы 
примирения благодаря повсеместному 
распространению модели школьной 
медиации, разработанной Межрегио-
нальным общественным центром «су-
дебно-правовая реформа» [21]. Эта 
система постоянно пополняется, реги-
оны по всей страны вовлекаются в эту 
деятельность. Так, на конец 2023 года, 

например, в системе образования Ро-
стовской области функционирует 1186 
служб медиации [22]. Как отмечено в 
предыдущем разделе статьи, государ-
ством также активно поддерживается 
служба школьной медиации, так как 
есть необходимость в современном об-
ществе «развивать социальный интел-
лект, менталитет сотрудничества, соци-
альное партнёрство» [23, с.49]. 

несмотря на все плюсы института 
медиации как эффективного способа 
урегулирования конфликтов, населе-
ние страны имеет смутное представ-
ление о самой процедуре медиации. 
Гурушкин П.Ю. и сандрачук я.ф., про-
ведя исследование по выяснению ком-
петенции жителей санкт-Петербурга 
по данной теме, пришли к выводу, что 
«уровень знаний о медиации среди це-
левой аудитории достаточно низкий» 
[8]. информационно-правовой портал 
«Гарант.ру» провёл опрос среди рос-
сиян, задав вопрос: «следует ли, по их 
мнению, создать систему альтернатив-
ных онлайн-механизмов урегулиро-
вания споров». 53% респондентов от-
ветили, что «систему альтернативных 
механизмов онлайн-урегулирования 
споров не следует создавать» [24]. Так 
что россияне не очень-то готовы при-
нять медиацию как эффективную вне-
судебную процедуру. Как пишет феде-
ральная палата адвокатов Российской 
федерации, «количество обращений к 
медиаторам и число судебных споров, 
закончившихся подписанием мирово-
го соглашения с помощью медиатора, 
по-прежнему, крайне мало: за весь 2019 
г. утверждено лишь 11 (!) таких согла-
шений. В то же время средняя нагрузка 
на судью продолжает расти и во многих 
регионах значительно превышает уста-
новленные нормативы. По статистике 
Верховного суда Рф количество дел, 
рассмотренных арбитражными судами 
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по гражданско-правовым спорам с вы-
несением решения в 2019 г., составило 
почти один миллион (980 тысяч)» [25]. 
Можно предположить, что население 
малознакомо с существом деятельнос-
ти медиации, поэтому не доверяет и не 
пользуется её преимуществом. Понят-
но, что это достаточно распространен-
ное неприятие затрагивает и многих 
педагогов, и, соответственно, обучаю-
щуюся молодежь. именно потому ак-
тивное внедрение медиации в систему 
образования позволит охватить боль-
шой слой населения в плане не только 
информирования, но и демонстрации 
данной процедуры как эффективного 
способа разрешения конфликта. 

Проведенный авторами статьи мас-
совый опрос среди школьников пока-
зал, что 59% опрошенных так или ина-
че уже сталкивались с неразрешенным 
конфликтом в стенах своей школы. 

из приведенных данных следует, 
что наибольшая доля конфликтов воз-
никает, по мнению школьников, из-за 
завышенных требований педагогов. и 
здесь трудно сделать какой-либо одноз-
начный вывод, на сколько прав учитель, 
желающий передать знания должным 
образом в преодолении постоянного 
отвлечения многих учащихся на план-
шеты и смартфоны. Это определяет, 
скорее, системную проблему в постро-
ении образовательного процесса в це-
лом с учетом современных реалий. не 
исключена, разумеется, и возможная 
предвзятость отдельных педагогов к 
отдельным ученикам. В любом случае, 
конфликты имеют место и требуют гра-
мотного подхода к своему разрешению. 
на вопрос «Кто, по-вашему мнению, 
чаще всего является участниками кон-
фликта в школе?» 48% учеников отве-
тили, «ученик-ученик», 35% отметили 
такие стороны, как «учитель-ученик», 
10% – «родитель-учитель», 7% затруд-

нились ответить. 
В России часто школы умалчивают о 

конфликтах с целью не запятнать своё 
имя. однако стратегия ухода от кон-
фликта, а не разрешения его, перено-
сит конфликт в латентное положение. 
известны случаи, когда конфликты, 
которые не решились конструктивным 
образом, находили своё негативное 
продолжение, в том числе, когда не-
совершеннолетние оказывались перед 
лицом правоохранительных органов. 
В силу того, что подростки плохо осве-
домлены о право устанавливающей сис-
теме страны и, следовательно, не умеют 
решить возникшие проблемы с помо-
щью закона, также не получают дейст-
венной поддержки со стороны старше-
го поколения, то в своем понимании 
прекращения трудноразрешимого спо-
ра применяют насилие или уходят из 
дома или из учреждений.

Результаты массового опроса указы-
вают на сравнительно небольшой про-
цент вышеуказанных случаев, но сама 
доля подобных негативных явлений не 
может не вызывать беспокойства.

Видим, что конфликт имеет тенден-
цию к перерастанию в групповое про-
тивостояние (11%), 8% видят разреше-
ние ситуации с применением кулаков, 
и только 10% обращаются к третьему 
лицу, 52% предпочитают ждать, когда 
проблема разрешиться сама по себе.

Характерно, что при организации в 
школах служб примирения, как пока-
зывают результаты опросов, ученики 
достаточно редко обращаются за помо-
щью куда-либо, чаще предпочитая «не 
выдавать» соперника.

Также удивление вызывает распре-
деление ответов школьников на вопрос 
о том, знают ли они о том, что медиация 
помогает разрешить конфликт взаимо-
выгодно для обеих конфликтующих 
сторон? Только 41,6% утвердитель-
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но ответили на него, 26,6% выразили 
свою неосведомленность, а 31,8% за-
труднились с ответом. При этом 63,1% 
опрошенных считает, что конфликтная 
ситуация нуждается в разрешении со 
стороны третьих – независимых лиц 
(медиаторов), если обе конфликтую-
щие стороны не справляются, 20,5% 
– нежелательным вмешательство тре-
тьих лиц со стороны, 16,5% выразили 
надежду, что конфликт сам по себе со 
временем разрешится. отсюда мож-
но сделать, что службы примирения в 
школах работают недостаточно эффек-
тивно, ученики мало осведомлены о са-
мой процедуре медиации и ее основных 
принципах. Во-первых, это принцип 
конфиденциальности, неразглашения 
содержания процедуры. именно кон-
фиденциальность создаёт доверитель-
ную обстановку и располагает к сотруд-
ничеству. Второй важный принцип 
– равноправие, который основан на 
справедливости и сотрудничестве. Во 
время медиативного урегулирования 
конфликта оппоненты изначально на-
ходятся на равных позициях: им уделя-
ется одинаковое время на протяжении 
прохождения всей процедуры медиа-
ции, предоставляется одинаковое пра-
во огласить свою позицию и высказать 
своё мнение, оценивать приемлемость 
соглашения и предложить взаимовы-
годное решение. следующий принцип 
– это принцип добровольности, кото-
рый основан на стремлении достигнуть 
честного взаимовыгодного соглашения 
в ходе процедуры. само участие в ме-
диации также является добровольным 
волеизъявлением. Мало того, в любой 
момент одна из сторон может прервать 
прохождение процедуры медиации 
и уйти без объяснения причины. Что 
касается достигнутых соглашений, то 
к этому тоже стороны должны прий-
ти добровольно, а их исполнение уже 

основано на добросовестности сторон. 
Как справедливо отметили Шамликаш-
вили Ц.А. и Хазанова М.А., «соблюде-
ние принципов медиации во многом 
способствует удовлетворению базовых 
психологических потребностей как од-
ного из ведущих механизмов психики 
человека, что, в свою очередь, обеспе-
чивает успешность и эффективность 
медиации и медиативного подхода» [6].

стоит отметить, что принципы ме-
диации не нарушают моральные или 
этические нормы, а отвечают интере-
сам конфликтующих сторон. Медиа-
ция, внедрённая в стенах школ, должна 
стать доступной и понятной процеду-
рой и для школьников, и для педагогов, 
и для родителей. В достижении этого 
результата, демонстрируя свою эф-
фективность, медиация получает тен-
денцию расширения за границы «лич-
ность–школа–семья», распространения 
на все сферы общества в качестве самой 
предпочитаемой процедуры урегулиро-
вания конфликтов. 

интересный результат проведенного 
опроса выразился в готовности многих 
учащихся (62%) самим выступать в роли 
медиаторов в качестве третьей стороны, 
например, при разрешении конфликта, 
возникшего в младших, старших или 
параллельных классах. Также боль-
шинство желает более обстоятельно оз-
накомиться с принципами медиации.

особенно трудные подростки нере-
дко оказываются в стенах полиции и их 
дела передаются в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав 
(КДниЗП). например, согласно отчёту 
о работе КДниЗП Администрации го-
рода Батайска Ростовской области по 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в 2021 
году было рассмотрено 690 дел об адми-
нистративных правонарушениях, в 2022 
году – 496. из них в 2021 году 211 – на не-
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совершеннолетних, 472 – на родителей и 
иных законных представителей (опеку-
нов, попечителей и т.п.) и 7 дел на иных 
лиц; в 2022 году на несовершеннолетних 
– 85, на родителей – 407, на иных лиц – 
4 [26]. За весь 2021 г. в городе Батайске 
несовершеннолетними было соверше-
но 13 преступлений, за 2022 г. – 18 [26]. 

естественно в КДн «систематически 
проводится анализ правонарушений, 
выясняются причины, способствующие 
совершению правонарушения. При 
рассмотрении на заседание приглаша-
ются не только несовершеннолетние с 
родителями, но и представители обра-
зовательных организаций» [26], ведётся 
профилактические работы, но всё же 
остаётся актуальным проблема безнад-
зорности и детской преступности. А это 
те области, в которых крайне востребо-
вано применение восстановительной 
медиации для развития социально при-
емлемых качеств личности.

Положительным примером тако-
го рода деятельности можно назвать 
службу примирения, организован-
ной на базе Дома детского творчества 
г.Батайска. Экспертное интервью, про-
веденное с медиатором-методистом на-
званной службы, членом Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защиты 
их прав филатьевой ириной Юрьевной, 
позволило более обстоятельно исследо-
вать данный вопрос. филатьева и.Ю., 
опираясь на свою практику, подтвер-
дила, что люди изначально относятся к 
медиатору с недоверием, закрываются, 
сами строят коммуникативный барьер. 
Потому медиатор испытывает как бы 
двойную нагрузку, в которой первый 
шаг – это достижение доверия к себе и 
к самой процедуре медиации. Медиа-
тор обязан правильно ставить вопросы 
с созданием доброжелательной атмос-
феры, строя диалог взаимопонимания. 
«При встрече мы всегда создаём домаш-

нюю обстановку, – делится ирина Юрь-
евна. – Стакан чая или кофе со сладо-
стями всегда подкупают даже самого 
подозрительно настроенного собесед-
ника. Именно при такой обстановке и 
происходит неформальное примирение, 
которое может длиться от 30 минут 
до 4 часов. При организации программ 
необходимо учитывать возрастную 
специфику участников встреч, воз-
можные статусные различия сторон, 
специфику мотивов участников и пр. 
При необходимости более «слабая», ме-
нее «статусная» сторона должна быть 
обеспечена поддержкой (участие роди-
телей, друзей, социального работника, 
психологи и т.п.) [26, с. 64]. Во время 
проведения процедуры при встрече сто-
рон каждая мелочь имеет своё значение. 
Например, при встрече желательно 
рассаживаться за круглым столом, так 
как такое положение способствует 
созданию доверительной атмосферы. 
Родителей стоит посадить позади, а 
подростков спереди» [26, с. 65]. 

По словам эксперта, сложность со-
ставляет то, что до службы информация 
доходит постфактум, то есть поступают 
сведения о конфликте, который прошёл 
пару месяцев назад. очень редко быва-
ют случаи, когда люди обращаются к 
медиатору с целью разрешить трудную 
конфликтную ситуацию, пока не «нало-
мано дров». Бывают случаи, когда при-
ходится рассматривать дело, в то время 
как люди уже примирились. «Я задаю 
вопросы и понимаю, что их отношения 
не восстановлены, что после примире-
ния участники прежнего конфликта 
стараются друг друга не замечать, 
держаться в сторонке, избегать обще-
ния и т.п. Часто сами составляют для 
себя правила поведения, которые осно-
вываются на запретах. Связано это, в 
первую очередь, с тем, что стороны не 
знают специфики восстановительной 
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медиации». филатьева и.Ю. считает, 
что именно восстановительная меди-
ация тем и отличается от классиче-
ской медиации, что ориентирована 
на заглаживание вины обидчиком пе-
ред жертвой, позволяет выровнять 
социальную ткань до того уровня, 
как это было до конфликта. «Основой 
восстановительной медиации являет-
ся организация диалога между сторона-
ми, который даёт возможность сторо-
нам лучше узнать и понять друг друга. 
Диалог способствует изменению отно-
шений: от отношений конфронтации, 
предубеждений, подозрительности, аг-
рессивности к позитивным взаимоот-
ношениям» [26, с. 37]. 

Процедура восстановительной ме-
диации предполагает после отбора дела 
проведения индивидуальных встреч. 
если дело касается несовершеннолет-
них детей, то медиатор обязан связать-
ся с родителями или законными пред-
ставителями. филатьева и.Ю. обратила 
внимание на важные моменты проце-
дуры: «Во-первых, ни в коем случае нель-
зя искать виноватых в ситуации, так 
как это прерогатива суда. Необходимо 
фокусироваться на отношение собе-
седника к происходящему. Во-вторых, 
не стоит выяснять всё досконально. 
Гораздо важнее обсудить выход из про-
блемной ситуации. Например, задавая 
вопрос: «Какие шаги вы готовы сделать 
для выхода из этой ситуации?» В-тре-
тьих, работа в восстановительной ме-
диации начинается с предварительных 
встреч. Учитывая, что медиация – это 
процедура добровольная, рекомендуется 
начинать работу с обидчика, так как 
если жертва согласилась участвовать в 
восстановительной медиации, а обид-
чик нет, то это будет ещё один удар 
(психологический) для жертвы. Очень 
важно сразу на предварительной встре-
че не предлагать совместное обсужде-

ние с противной стороной, а рассмо-
треть возможные варианты выхода 
из ситуации, все плюсы, минусы и по-
следствия. Например, не должна стоят 
задача «забрать заявление обратно», 
конечная цель – это прекращение дела 
из-за примирения сторон».

особое значение мы придаем до-
стижению эффективности в школьных 
службах примирения. Школьная меди-
ация – это не только инновация в обла-
сти образования и воспитания, которая 
«диктуется жизнью» и поддерживается 
государством, но и средство для миними-
зации конфликтов в обществе в целом. 

Важным аспектов является при-
влечение самих школьников к этой де-
ятельности. В работе [27] предложена 
искусственная имитация конфликтной 
ситуации в виде проблемно-ориентиро-
ванной деловой игры «Роль медиатора в 
регулировании трудового конфликта», 
которую целесообразно адаптировать к 
школьной проблематике. использование 
архитектоники данной модели деловой 
игры является эффективным способом 
повышения компетентности учеников 
в области специальных знаний о заро-
ждении, возникновении, развитии, раз-
решении, завершении конфликтов 
любого уровня и их предупреждения.

Также следует прислушаться к го-
товности школьников к личному уча-
стию в медиативной деятельности в ка-
честве волонтеров. Школьные службы 
примирения целесообразно развивать 
в направлении оформления детско-
взрослых команд с приоритетом в под-
готовке их к использованию восстано-
вительного подхода к конфликтам. Как 
справедливо отметили авторы учеб-
но-методического пособия «Практиче-
ское руководство волонтера-медиатора 
школьной службы примирения», «вос-
становительные программы, как мето-
ды социально-педагогической работы с 
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подростками, представляют собой чет-
ко  выстроенный алгоритм действий, 
позволяющий реализовывать на пра-
ктике программу примирения» [28]. 

Выводы
Медиация, внедрённая в стенах 

школ, должна стать доступной и понят-
ной процедурой и для школьников, и 
для педагогов, и для родителей. Пока-
зывая свою эффективность, медиация 
в скором будущем станет предпочита-
емой процедурой урегулирования кон-
фликтов и вне стен школы. Получение 
школьниками навыков медиативного 
разрешения споров может способство-
вать использованию данной процеду-
ры при решении семейных, трудовых, 
гражданско-правовых, экономических 
и других конфликтов. Такая востре-
бованность будет вызвана тем, что на 
примере школы будут проявлены все 
позитивные особенности медиативного 
подхода урегулирования конфликтов 
как более цивилизованного способа.

Важным аспектом является при-
влечение самих школьников в качестве 
волонтеров в эту деятельность, орга-
низация структуры школьных служб 
примирения в виде детско-взрослых 
команд, проведение подготовки членов 
команд с акцентом на методы восстано-
вительной медиации. 
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современное общество сталкива-
ется с различными вызовами, среди 
которых выделяются конфликты, ока-
зывающие значительное воздействие 
на социальные динамики. одним из 
интересных явлений, заслуживающих 
внимания исследователей, является 
маятниковая миграция – переход на-
селения между регионами в ответ на 
конфликтные ситуации. Данная статья 
стремится раскрыть сущность и влия-
ние маятниковой миграции в контексте 
конфликтов, сосредотачиваясь на при-
мере России [7].

Анализируя это явление, направ-
ляется внимание на его исторический 
контекст, предлагается углубленное по-
нимание того, как конфликты в России 
стали стимулом для изменений в миг-
рационных потоках. Подход основан 
на актуальных исследованиях и литера-
турном обзоре, предоставляя комплекс-
ный взгляд на взаимосвязь между маят-
никовой миграцией и конфликтами [2].

сочетая в себе методы исследова-
ния с анализом данных, работа стре-
мится выявить не только фактические 
тенденции маятниковой миграции, но 
и проанализировать ее влияние на со-
циальные и экономические структуры 
общества в периоды нестабильности. В 
заключение предоставляются выводы 
и рекомендации для дальнейших ис-
следований, направленных на глубокое 
понимание этого феномена и его обще-
ственных последствий [6].

Трудовые мигранты, осуществляю-
щие маятниковые перемещения, пред-
ставляют собой крайне уязвимую груп-
пу работников, лишенных специальных 
нормативно-правовых актов, обеспечи-
вающих им особые гарантии и защиту 
трудовых прав в связи с особенностью 
их мобильности. отсутствие соответ-
ствующих законодательных рамок со-
здает «невидимое» положение данной 

категории населения, так как статисти-
ческий учет их перемещений затруднен, 
а органы статистики и государственной 
власти не располагают достоверной ин-
формацией о масштабах и распростра-
ненности маятниковой трудовой миг-
рации, не предоставляя необходимых 
институтов и инструментов.

Результаты Всероссийской перепи-
си населения – 2020 впервые предостав-
ляют возможность оценить масштаб 
такого трудового поведения на уровне 
регионов Российской федерации в ко-
личественном выражении. Эти данные 
содержат информацию о трудовых пе-
ремещениях индивидов с различной 
периодичностью, что в целом позволя-
ет судить о масштабах возвратной вну-
тренней трудовой миграции.

Цель настоящей статьи заключается 
в исследовании масштабов маятнико-
вой трудовой миграции как в общем 
по России, так и по регионам в отдель-
ности. среди задач исследования стоят 
определение места маятниковой тру-
довой миграции в структуре возврат-
ной трудовой миграции, выявление ее 
характерных критериев и признаков, а 
также анализ структуры и направлений 
потоков данного явления.

Маятниковая миграция – это явле-
ние, которое олицетворяет непрерыв-
ные и циклические потоки населения 
между различными регионами, где 
люди периодически перемещаются в 
поисках лучших условий жизни, тру-
доустройства, образования или других 
возможностей. Этот социальный ма-
ятник, основанный на разнообразных 
факторах, создает динамичную картину 
миграционных потоков, оказывая вли-
яние на социальную, экономическую и 
демографическую структуру общества.

Маятниковая миграция представ-
ляет собой форму трудовых переме-
щений населения, характеризующуюся 
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периодическим и обратным движени-
ем мигрантов между исходным и при-
емным регионами. Этот вид миграции 
отличается от постоянного переезда, 
поскольку работники возвращаются в 
свои исходные места после временно-
го пребывания в приемном регионе. 
основная особенность маятниковой 
миграции заключается в цикличности 
и регулярности перемещений, а также 
в их направленности относительно ис-
ходной точки [3].

Роль маятниковой миграции в со-
циальных и экономических процессах 
является многогранной. В социальном 
аспекте она влияет на формирование 
социокультурных связей между различ-
ными регионами, способствует обмену 
опытом и культурными особенностями. 
В экономическом плане маятниковая 
миграция оказывает влияние на рынок 
труда, обеспечивая временную рабочую 
силу в приемных регионах, а также вли-
яет на доходы трудовых мигрантов и их 
семей в исходных местах [5].

особенностью маятниковой миг-
рации является также ее роль в сгла-
живании дисбалансов в региональном 
развитии, поскольку мигранты пере-
носят свой опыт и умения между ре-
гионами, способствуя распределению 
трудовых ресурсов. В то же время, эта 
форма миграции может сталкиваться с 
проблемами в сфере социальной защи-
ты и легального статуса мигрантов, что 
требует соответствующего регулирова-
ния и законодательной базы для обес-
печения их прав и гарантий в процессе 
перемещений [1].

Далее рассмотрим социальные ас-
пекты маятниковой миграции в пери-
од конфликтных ситуаций. Маятнико-
вая миграция в периоды конфликтов 
может сопровождаться разрывами в 
социокультурных связях. Работники, 
осуществляющие циклические переме-

щения, могут сталкиваться с трудностя-
ми в сохранении традиций и общности 
с исходным сообществом. В условиях 
конфликта высококвалифицированные 
работники, являющиеся маятниковы-
ми мигрантами, могут быть вынуждены 
покидать регион из-за нестабильности, 
что может привести к потере ценных 
кадров для общества. Маятниковая 
миграция может привести к изменению 
социальной структуры в обоих регио-
нах – исходном и приемном. Это влияет 
на демографический баланс, образова-
ние и культурное разнообразие [4].

Что касается экономических аспек-
тов, то маятниковая миграция в пери-
оды конфликтов может сделать рынок 
труда более гибким, обеспечивая не-
обходимую рабочую силу в приемных 
регионах. однако это также может 
вызвать нестабильность и непредска-
зуемость в секторе занятости. Эконо-
мическое воздействие маятниковой 
миграции может быть двойственным. 
с одной стороны, трудовые мигранты 
могут повышать доходы в приемных 
регионах. с другой стороны, в усло-
виях конфликта, исходные регионы 
могут столкнуться с увеличением бед-
ности из-за утраты трудовых ресурсов. 
Маятниковая миграция может также 
стимулировать предпринимательскую 
активность, поскольку работники, воз-
вратившись в исходный регион, могут 
внести изменения в экономическую 
структуру и запустить новые предпри-
ятия [8].

согласно данным федеральной 
службы государственной статистики 
по численности и миграции населе-
ния Российской федерации в 2021 и 
2022 году в ряде областей произошли 
следующие изменения числа населения. 
Данные представлены в таблицах ниже.

Как указано в этих данных, в Бел-
городской области видно уменьшение 
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Таблица 1. изменения числа населения по субъектам Российской федерации 
за 2021 год.

Население

Численность
населения

на 1 января
2021 г.

Изменения за 2022 г. (+,-) Численность
населения

на 1 января
2022 г.

в том числе:
Общий
прирост

Естественный
прирост

Миграцион-
ный прирост

Белгород-
ская область 1541259 -9342 -15778 6436 1531917 

Брянская 
область 1182682 -13911 -14816 905 1168771 

Воронеж-
ская область 2305608 -17930 -27992 10062 2287678 

Курская 
область 1096488 -12904 -14602 1698 1083584 

Ростовская 
область 4181486 -27723 -42745 15022 4153763 

Источник: составлено автором на основании [9].

Таблица 2. изменения числа населения по субъектам Российской федерации 
за 2022 год.

Население

Численность
населения

на 1 января
2022 г.

Изменения за 2022 г. (+,-) Численность
населения

на 1 января
2023 г.

в том числе:
Общий
прирост

Естественный 
прирост

Миграцион-
ный прирост

Белгородская 
область 1536466 -21939 -10823 -11116 1514527 

Брянская 
область 1164635 -12130 -9826 -2304 1152505 

Воронежская 
область 2302617 -17335 -17960 625 2285282 

Курская 
область 1078156 -11122 -9415 -1707 1067034 

Ростовская 
область 4192322 -27775 -27576 -199 4164547 

Источник: составлено автором на основании [10].

количества проживающих людей на 
9342 человека, с ростом миграции в 
6436 человек. В Брянской области за-
фиксировано увеличение количества 

проживающих людей на 13911 человек, 
при этом рост миграции – 905 человек. 
В Воронежской области отмечается 
рост количества проживающих людей 
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на 17930 человек, при росте миграции в 
10062 человека. В Курской области заре-
гистрировано увеличение проживаю-
щих людей на 12904 человека, с ростом 
миграции в 1698 человек. В Ростовской 
области зафиксировано увеличение 
проживающих людей на 27723 человека, 
при росте миграции в 15022 человека [9].

Теперь рассмотрим изменения чи-
сла проживающих людей в этих регио-
нах в 2022 году.

Как показывает таблица, в Белго-
родской области отмечено сокращение 
проживающих людей на 21939 человек, 
с убылью миграции в 11116 человек. В 
Брянской области произошло умень-
шение числа проживающих людей на 
12130 человек, с убылью миграции в 
2304 человек. В Воронежской обла-
сти зарегистрировано снижение числа 
проживающих людей на 17335 человек, 
при росте миграции в 625 человек. В 
Курской области отмечено уменьшение 
числа проживающих людей на 11122 
человека, с убылью миграции в разме-
ре 1707 человек. В Ростовской области 
зафиксировано уменьшение числа про-
живающих людей на 27775 человек, с 
убылью миграции в 199 человек [10].

Рассмотрим миграционные убыль и 
рост в этих областях на графике, сравнив 
данные между 2021 и 2022 годами [9].

Как показывает график, убыль миг-
рации в Белгородской области отмеча-
ется в размере 11116 человек в 2022 году, 
что сравнимо с ростом миграции в 6436 
человек в 2021 году. В Брянской обла-
сти видно убыль миграции в 2304 чело-
век в 2022 году, по сравнению с ростом 
миграции в 905 человек в 2021 году. В 
Воронежской области рост миграции 
составил 625 человек в 2022 году, по 
сравнению с ростом миграции в 10062 
человека в 2021 году. Курская область 
отметила убыль миграции в 1707 чело-
век в 2022 году, по сравнению с ростом 

миграции в 1698 человек в 2021 году. 
Ростовская область показала убыль 
миграции в 199 человек в 2022 году, по 
сравнению с ростом миграции в 15022 
человек в 2021 году [9].

на основе этих данных можно сде-
лать вывод о том, что Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Курская и Ро-
стовская области стали менее привле-
кательными для трудовых мигрантов, 
возможно, из-за близости к зонам бое-
вых действий. 

Далее проведем сравнение оттока 
постоянного населения в исследуемых 
областях в 2021 и 2022 годах [10].

Как видно из графика число об-
щего оттока населения практически 
не изменилось в Брянской, Воронеж-
ской, Курской и Ростовской областях. 
исключение составила Белгородская 
область, где отток населения за 2022 год 
увеличился больше чем в 2 раза с 9342 
человек в 2021 году до 21939 человек в 
2022 году [10].

Эти данные могут говорить о том, 
что Брянская, Воронежская, Курская и 
Ростовская область не сильно постра-
дали за первый год начала конфликта 
между Россией и Украиной, в то время 
как в Белгородской области постоян-
но случаются обстрелы с погибшими и 
ранеными мирными жителями. из-за 
этого число желающих уехать из Белго-
родской области выросло в 2022 году по 
сравнению с 2021 годом.

изучив данные, представленные фе-
деральной службой государственной 
статистики можно сделать выводы о 
том, что южные регионы, имеющие не-
посредственную близость с Украиной, а 
значит и с непрекращающимися боевы-
ми действиями, практически утратили 
свою привлекательность для мигрантов, 
в том числе маятниковых, которые до 
начала конфликта отдавали предпочте-
ние работе в Белгородской, Брянской, 
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Воронежской, Курской и Ростовской 
областях. Это может привести к кризи-
су на рынке рабочей силы, что, в свою 
очередь, приведёт к нехватке кадров на 
предприятиях, в государственных учре-
ждениях, школах, больницах, детских 
садах и других не менее важных сферах.

Также, рассмотрев данные приро-
ста и убыли постоянного населения, 
представленные федеральной службой 
государственной статистики, можно 
прийти к выводу о том, что поток же-
лающих уехать из своей области резко 
увеличился только в Белгородской об-
ласти. согласно новостным сводкам 
разных изданий за 2022 год, по Белго-
родской области было нанесено множе-
ство ракетных ударов, которые понесли 
за собой повреждения жилых домов, 
построек, а также смерти и ранения 
мирных жителей этой области. В свою 
очередь, Брянская, Воронежская, Кур-
ская и Ростовская область не так сильно 
пострадали от массированных ударов, 
поэтому непрекращающийся конфликт 
в непосредственной близости от этих 
областей не является мотиватором для 
резкого увеличения числа переселенцев.
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Трансформация труда в современном обществе: 
дистанционная работа и другие формы занятости*

Аннотация. В статье проводится анализ изменений, связанных с трансформацией тру-
да в современном российском обществе в 2020–2023 годах, раскрываются ключевые факто-
ры, комплексно воздействующие на преобразование форм занятости, содержание трудовых 
процессов и качество рабочей силы. Представлены наиболее значимые тенденции развития 
рынка труда и режимов занятости основного персонала в длительном временном периоде 
2000–2023 годов. Целью проведения исследования выступает анализ структурных изменений 
на рынке труда и модификация форм занятости в современных условиях. При проведении 
исследования применялись методы анализа и синтеза, метод группировок, аналитический 
и логический методы, графический метод, методы анализа научной литературы и статисти-
ческих данных, благодаря которым были получены следующие результаты: определена не-
гативная динамика сокращения удельного веса трудоспособной группы населения России 
и выявлен текущий тренд вывода сотрудников компаний на полную занятость, установле-
но что уровень безработицы по итогам 2023 года достиг рекордного минимума в исследу-
емом периоде 2000–2023 годов. Выявлено значительное сокращение занятых по условиям 
трудоиспользования рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли, обрабатывающих про-
изводствах и секторе ЖКХ, установлено увеличение количества занятых в строительной 
отрасли, секторе консалтинговых услуг и секторе операций с недвижимостью. Выявлено 
значительное сокращение занятых по видам занятий среди квалифицированных работ-
ников сельского хозяйства, специалистов высшей квалификации и квалифицированных 
рабочих различных отраслей экономики страны, установлено увеличение количества заня-
тых руководителей и работников сферы обслуживания. на основании трудов научной ли-
тературы определено содержание понятия «форма занятости» и «новая форма занятости». 

По итогам проведения исследования сделан вывод, что распространение пандемии 
COVID-19, цифровизация экономики и геополитический кризис из-за событий на Укра-
ине способствовали модификации и внедрению новых форм занятости, связанных с 
совместным использованием труда сотрудников, мобильной работой на основе иКТ и 
цифровых платформах, при этом система социально-трудовых отношений оказалась спо-
собна обеспечить более динамичное развитие рынка труда и повысить адаптационный 
потенциал работников. Таким образом, специалистам, анализирующим трансформацию 
труда в современном обществе необходимо учитывать взаимосвязи процессов, как в от-
дельных сегментах рынка труда, так и общие социально-экономические процессы свой-
ственные рынку труда в целом. 

Ключевые слова: трансформация труда, структурные изменения, формы занятости, ус-
ловия трудоиспользования, социально-трудовые отношения, рабочая сила.
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Labor transformation in modern society: 
remote work and other forms of employment

Abstract. The article analyzes the changes associated with the transformation of labor in modern 
Russian society in 2020-2023, reveals the key factors that comprehensively affect the transformation 
of employment forms, the content of labor processes and the quality of the workforce. The most sig-
nificant trends in the development of the labor market and employment modes of the main staff in 
the long time period of 2000-2023 are presented. The purpose of the study is to analyze structural 
changes in the labor market and to identify new forms of employment in modern conditions. When 
conducting the research we used the methods of analysis and synthesis, the method of groupings, 
analytical and logical methods, graphical method, methods of analysis of scientific literature and 
statistical data, thanks to which the following results were obtained: the negative dynamics of re-
duction in the proportion of the able-bodied population of Russia and the current trend of full-time 
employment of all employees of companies was identified, it was found that the unemployment rate 
at the end of 2023 reached a record low in the study period of 2000-2023. There was a significant 
decrease in the number of those employed by conditions of labor force labor use in the agricultur-
al sector, manufacturing industries and housing and communal services sector, an increase in the 
number of those employed in the construction industry, consulting services and real estate sector was 
established. A significant decrease in the number of employed people by type of occupation among 
qualified agricultural workers, specialists of higher qualification and qualified workers in various 
sectors of the country’s economy was revealed, and an increase in the number of employed man-
agers and workers in the service sector was established. Based on the works of scientific literature, 
the content of the concept of “form of employment” and “new form of employment” was defined. 

The study concluded that the spread of the COVID-19 pandemic, digitalization of the econo-
my and geopolitical crisis due to the events in Ukraine have contributed to the introduction of new 
forms of employment related to employee labor sharing, mobile work based on ICT and digital 
platforms, while the system of social and labor relations is able to ensure a more dynamic develop-
ment of the labor market and increase the adaptive potential of workers. Thus, specialists analyzing 
the transformation of labor in modern society need to take into account the interrelationships of 
processes both in individual segments of the labor market and general socio-economic processes 
inherent in the labor market as a whole. 

Key words: labor transformation, structural changes, forms of employment, conditions of la-
bor use, social and labor relations, labor force.

на российский рынок труда ока-
зывают воздействие экономические, 
политические, технологические, соци-
альные, естественно-природные, демо-
графические и другие факторы. Тенден-
ции его развития в 2020/2021 годах были 
тесно связаны с распространением пан-
демии COVID-19. Так, в результате вве-
дения карантинных мер на рынке труда 
масштабно возникли дистанционные 
формы занятости и взаимодействие 
работодателей, сотрудников и потреби-
телей товаров и услуг переместилось в 
онлайн-коммуникации, появились но-

вые профессии [2]. Геополитический 
кризис 2022/2024 годов, вызванный 
конфликтом на Украине, повлек за со-
бой изменение архитектуры мирового 
порядка и введение санкций против 
экономики Российской федерации со 
стороны стран ес, G7, сША и их союз-
ников [3]. В результате массового ухода 
иностранных компаний или частично-
го ограничения ими сферы своей дея-
тельности на российском рынке - воз-
никла острая необходимость внедрения 
импортозамещения и активизировался 
отечественный бизнес. При этом по 
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мере восстановления экономической 
активности на рынке труда возросла 
потребность работодателей в приеме 
новых работников и до 3% резко снизи-
лась безработица [4]. 

следовательно, анализируя транс-
формацию труда в современном обще-
стве необходимо учесть взаимосвязи 
процессов, как в отдельных сегментах 
рынка труда, так и общие социально-э-
кономические процессы свойственные 
рынку труда в целом [5]. Комплексное 
воздействие всех факторов на рынке 
труда способно изменить формы заня-
тости и содержание трудовых процес-
сов, показатели спроса и предложения 
на вакансии и непосредственно качество 
рабочей силы [1]. Проводимое иссле-
дование нацелено на анализ процессов 
трансформации труда в современном 
обществе и затрагивает вопросы мо-
дификации форм занятости и внедре-
ние новых форм занятости населения. 

В научной литературе трактовку со-
держания понятия «форма занятости» 
рассматривают с позиции условия тру-
доиспользования рабочей силы [9] или 
в качестве организационно-правового 
способа трудоустройства работника [1], 
вместе с тем трактовку содержания 
понятия «новая форма занятости» по 
определению специалистов Eurofund 
(европейский фонд улучшения условий 
жизни и труда) раскрывают в качестве 
ряда характеристик, связанных с гибко-
стью занятости работника и его недоста-
точной социальной защищенностью [10]. 

Трансформация труда в современ-
ном российском обществе в 2020–2023 
годах произошла под воздействием 
масштабного распространения циф-
ровизации (технологический фактор), 
затронувшей практически все сектора 
экономики, в контексте наступившего 
неблагоприятного естественно-природ-
ного фактора (COVID-19), резко ухуд-

шившего макроэкономические условия 
ведения производственно-хозяйствен-
ной деятельности и обострившегося 
конфликта на Украине (геополитиче-
ский фактор), вызвавшего рецессию 
экономики и связанную с ней макроэ-
кономическую нестабильность (деваль-
вация рубля, высокий уровень инфля-
ции), а также изменения отношения к 
труду субъектов рынка (социальный 
фактор). на рынке труда произошли 
масштабные изменения как в содержа-
ние самих трудовых процессов, так и 
в организации их форм и мер государ-
ственной поддержки трудоспособного 
населения (политический фактор).

Динамика изменения удельного веса 
трех основных групп населения России 
в 2000–2024 годах.

Подводя итоги анализа, укажем что, 
начиная с 2000 года и по настоящее вре-
мя численность трудоспособного насе-
ления России сократилась на 5,74 млн. 
человек (6,45%). Анализируя основные 
тенденции трансформации возрастной 
структуры населения России (демогра-
фический фактор - сокращение коли-
чества трудоспособного населения до 
83,2 млн. чел.), отметим что они созда-
ют барьеры рынку труда на пути дости-
жения устойчивого социально-эконо-
мического развития страны. 

Так, по итогам 2023 года коэффици-
ент рождаемости в России составил 1,5, 
следовательно, не обеспечивается есте-
ственное восполнение убыли населения, 
и при этом особенностью является тот 
факт, что в Российской федерации чис-
ленность населения (146,447 млн. чел.) 
увеличилась за счет вхождения в ее со-
став новых территорий [6]. 

опираясь на статистические дан-
ные ведущих исследований рынка тру-
да, проведенных компаниями Антал и 
HeadHunter, отметим что, что числен-
ный состав рабочей силы по итогам 
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2023 года, составил 75,8 млн человек, 
при этом в 2018-2023 годах рынок труда 
из-за пенсионной реформы получил 1,7 
млн работников [7]. Российские компа-
нии в текущее время остро нуждаются 
в квалифицированной рабочей силе 
(рост количества вакансий по итогу 

2023/2022 годов составил 175%), по-
тому кадровый дефицит нейтрализует 
процессы возрастной дискриминации в 
процессе приема возрастных соискате-
лей. Так на одного работника-соискате-
ля в сфере производства приходится 10 
свободных вакансий рабочих мест [7]. 

Таблица 2. Распределение занятых по видам занятий 2000/2023 года в %.

Таблица 1. Распределение занятых по секторам экономики 2000/2023 года в %.

Источник: составлено автором на основании материалов // URL: https://www.
tadviser.ru/index.php

Источник: составлено автором на основании материалов // URL: https://www.
tadviser.ru/index.php
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опираясь на статистические дан-
ные Росстата, отметим что по итогам 
2023 года безработными числятся всего 
2,4 млн человек и это рекордно низкий 
уровень безработицы за весь период 
2000-2023 годов. Темп ухода сотрудни-
ков на рынок труда увеличился. Коли-
чество сотрудников, пребывающих в 
простое, по итогам 2023 года снизи-
лось на 7% по сравнению с 2022 годом. 
Количество сотрудников, пребываю-
щих в неполной занятости, по итогам 
2023 года сократилось на 24% по срав-
нению с 2022 годом [8]. Этот тренд сви-
детельствуют о выводе сотрудников на 
полную занятость. 

Представим распределение числен-
ного состава рабочей силы по секто-
рам экономики во временном периоде 
2000/2023 года в процентном соотноше-
нии и проанализируем модификацию 
форм занятости по условиям трудои-
спользования рабочей силы (см. табл. 1).

Подводя итоги анализа, отметим что 
выявлено значительное сокращение за-
нятых по условиям трудоиспользования 
рабочей силы в сельскохозяйственной 
отрасли (-8,5 пунктов), обрабатываю-
щих производствах (-4 пункта) и сек-
торе ЖКХ (-2,7 пунктов), установле-
но увеличение количества занятых в 
строительной отрасли (+2,8 пунктов), 
секторе консалтинговых услуг и опера-
ций с недвижимостью (+3,9 пунктов). 

Представим распределение численно-
го состава рабочей силы по видам заня-
тий во временном периоде 2000/2023 года 
в процентном соотношении и проана-
лизируем модификацию занятости рабо-
чей силы по видам занятий (см. табл. 2).

Подводя итоги анализа, отметим что 
выявлено значительное сокращение за-
нятых по видам занятий среди квали-
фицированных работников сельского 
хозяйства (-3,1 пунктов), специалистов 
высшей квалификации (-5,4 пунктов) и 

квалифицированных рабочих различ-
ных отраслей экономики страны (-3,8 
пунктов), установлено увеличение ко-
личества занятых руководителей (+4,4 
пунктов) и работников сферы обслужи-
вания (+2,4 пунктов). 

Трансформация труда в современном 
обществе, произошедшая из-за эконо-
мических сдвигов, социально-политиче-
ских тенденций и глобальных вызовов 
претерпевает значительные и сверхбы-
стрые изменения, прямо воздействуя на 
формы занятости. При этом заработная 
плата выступает одним из ключевых фак-
торов выбора формы занятости. Рынок 
труда испытывает острейший дефицит 
специалистов с цифровыми навыками 
иТ-индустрии, специалистов в сек-
торе транспортной логистики из-за 
разворота экономики России на Ази-
атско-тихоокеанский регион, специ-
алистов в сфере услуг для бизнеса и в 
строительной отрасли, добывающей 
промышленности, металлургии и хими-
ческом производстве, причем из-за им-
портозамещения востребованы специ-
алисты самых разных специальностей.

новые формы занятости, связаны с 
удаленной работой в сфере цифровых 
технологий и совместным использова-
нием труда специалистов организаци-
ями. По итогам проведения исследова-
ния делаем вывод, что распространение 
пандемии COVID-19, цифровизация 
экономики и геополитический кри-
зис из-за событий на Украине способ-
ствовали модификации и внедрению 
новых форм занятости, связанных с 
совместным использованием труда 
сотрудников, мобильной работой на 
основе иКТ и цифровых платформах, 
при этом система социально-трудовых 
отношений оказалась способна обеспе-
чить более динамичное развитие рынка 
труда и повысить адаптационный по-
тенциал работников. следует отметить, 
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что специалистам, анализирующим 
трансформацию труда в современном 
обществе необходимо учитывать вза-
имосвязи процессов, как в отдельных 
сегментах рынка труда, так и общие 
социально-экономические процессы 
свойственные рынку труда в целом. 
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Ценностная поддержка семьи в ситуации конфликта*

Аннотация. Целью данной статьи является разработка инструментов ценностной под-
держки семьи в ситуации конфликта, в период трансформации общества, в части истоков 
возникновения и форм его проявления.

обобщение теоретических подходов в разрезе исследования семейных отношений, по-
зволили автору рассмотреть сущность, причины и возникновения конфликта.

Выявлено, что чаще всего конфликт возникает по нескольким причинам и проявляется 
в динамике, которая включает в себя этапы и фазы, детально рассмотренные в работе.

обосновано, что семейные структуры претерпевают социальные и экономические из-
менения, включающие в себя урбанизацию, изменение семейных форм, увеличение числа 
одиноких родителей и индивидуализацию в социальных отношениях. 

В этой связи, автором предложены основные принципы ценностной поддержки семьи, 
которые позволят лучше понять представленные процессы и разработать решения для ее 
сохранения и гармоничного развития.

В рамках принципов, в контексте статьи предлагается использовать профессиональные 
инструменты, в том случае, если возникший конфликт нельзя разрешить самостоятельно.

Таким образом, предложенные автором мероприятия, будут способствовать сохране-
нию и укреплению семейных отношений.

Ключевые слова: ценностная поддержка семьи, конфликт, эмоциональное состояние, 
трансформация российского общества, компромисс. 

Rumyantsev V.V.
Postgraduate student, Russian State Sociological University.

Value-based support for families in situations of conflict

Abstract. The purpose of this article is to develop tools for value support of the family in a 
conflict situation, during the transformation of society, in terms of the origins and forms of its 
manifestation.

The generalization of theoretical approaches in the context of the study of family relations 
allowed the author to consider the essence, causes and emergence of conflict.

It was revealed that most often the conflict arises for several reasons and manifests itself in 
dynamics, which includes stages and phases discussed in detail in the work.

It is proved that family structures are undergoing social and economic changes, including ur-
banization, changing family forms, an increase in the number of single parents and individualiza-
tion in social relations. 

In this regard, the author proposes the basic principles of value support for the family, which 
will allow for a better understanding of the processes presented and develop solutions for its pres-
ervation and harmonious development.
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Within the framework of the principles, in the context of the article, it is proposed to use pro-
fessional tools in the event that the conflict cannot be resolved independently.

Thus, the activities proposed by the author will contribute to the preservation and strengthen-
ing of family relations.

Key words: family value support, conflict, emotional state, transformation of Russian society, 
compromise.

основным социальным институтом 
российского общества, является семья, 
и взаимоотношения между ее членами 
имеют первостепенное значение. В виду 
того, что у каждого из нас имеются свои 
цели, стремления, представления о долж-
ном и правильном, в семейной жизни 
возникают конфликты, разрешение ко-
торых зависит от всех ее членов, в част-
ности от конфликтующих сторон [1, 4].

В этой связи, процесс оказания под-
держки и помощи семье, основанный 
на ценностях, принципах и убеждениях, 
способствующий решению конфликта 
и восстановлению гармонии в семей-
ных отношениях, является весьма акту-
альной задачей современного времени. 

на сегодняшний день, вопросам се-
мейных отношений посвящено значи-
тельное количества работ, таких авто-
ров как, А.Г. Вишневский, с.и. Голод, 
В.Б. Голофаст, Т.А. Гурко, с.В. Захаров, 
Ю.А. Зубок, М.В Вдовина и др. 

Так, А.Г. Вишневский, в своих ис-
следованиях акцентирует внимание 
на роли коммуникации и негативных 
эмоциях, которые возникают на опре-
деленных стадиях конфликтного пове-
дения и зависят от взаимосвязанных 
социальны-психологических факторов 
(поведенческих, ценностных, инфор-
мационных и др.), а также стратегии 
разрешения конфликта, используемые 
членами семьи, правильная реализация 
которой, может положительно повлиять 
на ее дальнейшее благополучие [2, 5, 6]. 

В.Б. Голофаст, подчеркивает, что из-
бежать семейные конфликты возможно 

по средствам поддержки, близости, а 
также заботе о эмоциональном благо-
получии каждого его члена [7, 10, 11].

М. В. Вдовина и ряд ученых-социо-
логов, считают, что установление диа-
лога, основанного на выражение своих 
мыслей и чувств без агрессии и осужде-
ния также может способствовать разре-
шению конфликтных ситуаций [3]. 

отметим, что актуальные проблемы 
семейных конфликтов рассмотрены в 
сборнике материалов научно-практи-
ческой конференции «Молодая семья 
в XXI веке», где собраны статьи различ-
ных ученых России, которые исследуют 
тенденции конфликтов, протекающих в 
семьях [13]. 

однако, несмотря на значительный 
вклад ученых-социологов в решение 
данного вопроса, по-прежнему остает-
ся мало изученной тема особенностей 
семейного конфликта в период транс-
формации общества, в части истоков 
его возникновения, форм проявления, 
отношение к нему и способам урегули-
рования [14, 15, 16].

Таким образом, целью данного иссле-
дования является выявление теоретиче-
ских знаний о сущности, причинах воз-
никновения конфликта, его динамики, 
разработка мероприятий по его преду-
преждению в условиях трансформации 
российского общества, а также реали-
зация принципов, в части ценностной 
поддержки семьи в ситуации конфликта.

В рамках исследования, рассмотрим 
содержание и типы семейного кон-
фликта (Таблица 1). 
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семейные конфликты могут воз-
никать между супругами, родителями, 
детьми младшего и старшего поколений 
по различным причинам, наиболее рас-
пространённые из них приведены ниже: 

- разные взгляды на семейную 
жизнь;

- неудовлетворенные потребности и 
пустые ожидания;

- неуважительное отношение друг к 
другу;

- нежелание участвовать в воспита-
нии детей;

- бытовая неустроенность;
- неуважение к родственникам друг 

друга;
- нежелание помогать по дому;
- различия в духовных интересах;
- эгоизм;
- несоответствие темпераментов;
- ревность и т. д [21, 22].
стоит отметить, что чаще всего кон-

фликт возникает по нескольким причи-
нам и проявляется в динамике, которая 
включает в себя этапы и фазы. 

К основным этапам семейного кон-

фликта можно отнести ряд действий, 
который не всегда носят последова-
тельный алгоритм:

- аккумуляция напряжения между 
членами семьи, вызванное несогласием 
во взглядах и ценностях, различными 
ожиданиями и требованиями, недове-
рием, ревностью;

- возникновение события, таких как 
ссора или действие, которое становится 
инициатором конфликта;

- выяснения отношений, по сред-
ствам выплескивания негативных 
эмоций (конфронтация, оскорбление, 
унижение друг друга, использование 
различных тактик манипуляции и 
контроля);

- разрешение конфликта, на основе 
компромиссов, и поиска путей мирного 
урегулирования и примирения;

- этап прощения и восстановление 
взаимопонимания [25, 26, 27]. 

В рамках представленных этапов 
существуют фазы конфликта, которые 
отражают его динамику с позиции воз-
можностей его разрешения (Рис. 1).  

Таблица 1. Типы семейного конфликта [17, 20].

Тип Содержание Результат

Конструк-
тивный 

Терпение в отноше-
ниях друг к другу;
Выдержка;
отказ от оскорбле-
ний; 
Взаимная готов-
ность к ведению ди-
алога

Адаптация семьи в целом и отдельных его чле-
нов к новым условиям, в которых они оказались;
стабилизация конфликта;
сплочённость членов семьи и ориентация их на 
защиту её единства;
избежание внутренней напряжённости;
Раскрытие лучших качеств своей личности; 
Завоевание авторитета в семье;
Переосмысление семейных ценностей

Деструк-
тивный 

оскорбления; 
Унижения;
стремление проу-
чить и переложить 
вину на другого

отсутствие взаимного уважения;
общение друг с другом превращается в неприят-
ную обязанность;
скопление отрицательных эмоций;
семейная неудовлетворенность;
нервно-психическое напряжение;
состояние вины
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на представленном рисунке видно, 
что фазы обладают циклическим харак-
тером, так после фазы спада в 1-м цикле 
может начаться фаза подъема 2-го цикла 
с прохождением фаз пика и спада, затем 
может начаться 3-й цикл и т.д. При этом 
возможности разрешения конфликта в 
каждом последующем цикле сужаются. 

на основании выше изложенного, 
можно предположить, что представ-
ленные процессы отражаются на фи-
зическом и психологическом здоровье 
членов семьи в виде ослабления имму-
нитета, риска приобретения различных 
заболеваний. 

Данная гипотеза подтверждается 
многочисленными исследованиями аме-
риканских социологов, которые сделали 
выводы, что женщины, которые состоят 
в сложных или натянутых отношениях 
со своими супругами, более подвержены 
инфекциям, в шесть раз чаще умирают 
от пневмонии [15, 18]. 

В свою очередь мужчины с неблаго-
приятной семейной жизнью умирают 
от болезней сердца в три раза чаще, чем 
имеющие благополучную семью, а до-
рожные катастрофы с ними случаются 
в пять раз чаще [15].

отметим, что важным действием 
будет являться полное разрешение кон-
фликта или хотя бы его предупрежде-
ние, достижение которого возможно 

по средствам ценностной поддержки 
семьи в ситуации конфликта. 

В условиях трансформации россий-
ского общества, семейные структуры 
претерпевают социальные и экономи-
ческие изменения, включающие в себя 
урбанизацию, изменение семейных 
форм, увеличение числа одиноких ро-
дителей и индивидуализацию в соци-
альных отношениях. 

В этой связи, нами предлагается 
рассмотреть основные принципы цен-
ностной поддержки семьи, которые по-
зволят лучше понять представленные 
процессы и разработать решения для ее 
сохранения и гармоничного развития. 

1. Уважение и понимание к каждому 
члену семьи, их чувствам, мнениям и 
потребностям, которое помогает семье 
преодолевать конфликтные ситуации и 
строить взаимопонимание.

2. Принятие ответственности за воз-
никший конфликт и готовность к ак-
тивному участию в его разрешении.

3. справедливость и равноправие 
всех членов семьи, на основе поиска 
компромиссов, которые будут содей-
ствовать справедливому и удовлетво-
рительному решение для всех.

4. открытость и честность всех чле-
нов семьи, готовность ставить свои 
ожидания и потребности на обсужде-
ние, при этом учитывая интересы все 

Рисунок 1. основные фазы конфликта [12].
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задействованных сторон.
5. Эмоциональная поддержка, но 

основе взаимного понимание, которая 
помогает семье справиться с стрессом и 
конфликтами.

необходимо отметить, что ценност-
ная поддержка семьи в ситуации кон-
фликта также может включать в себя 
профессиональные инструменты, в слу-
чае, если возникший конфликт нельзя 
разрешить самостоятельно [4, 27]. 

одним из действенных инструмен-
тов может стать семейная терапия, 
предлагающая структурированный 
подход к решению конфликта по сред-
ствам создания безопасного простран-
ства для обсуждения проблем, которая 
помогает им понять причины конфлик-
та. Таким образом вырабатываются на-
выки эффективной коммуникации.

Также действенным инструментом 
может стать арбитраж, в котором третья 
нейтральная сторона, помогает членам 
семьи найти компромиссные решения. 

Помимо представленных инстру-
ментов, можно воспользоваться психо-
логическим консультированием, тре-
нингами по развитию навыков решения 
конфликтов, медиацией и т.д. Важно 
подобрать подходящие инструменты в 
зависимости от конкретной ситуации 
и потребностей семьи, чтобы впослед-
ствии создать здоровую и счастливую 
семейную среду.

Представленные в ходе исследова-
ния выводы еще раз подтверждает тот 
факт, что ценностная поддержка семьи 
в ситуации конфликта должна быть ос-
нована на учете и уважении ценностей 
каждого его члена, а также на стремле-
нии к сохранению и укреплению семей-
ных отношений, которые призваны, в 
итоги, обеспечить взаимопонимания.
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Аннотация. Проблема и цель. В статье предпринимается анализ процесса формирования 
представлений о науке у учащихся общеобразовательной школы. Внимание фокусируется на 
субъективно-личностном восприятии различных аспектов научной деятельности, на его свя-
зи с характеристиками активности учащихся, взаимодействующих с учителем-предметником. 

Цель статьи. Выявить основные проблемы и трудности, возникающие при формиро-
вании представлений о науке и в процессе приобщения обучающихся к научно-исследова-
тельской деятельности. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды как классических 
авторов, так и современных: Вл. с. соловьёва, В.и. Вернадского, А.П. огурцова, В.М. Рози-
на, Ю.н. солонина и других. используются, главным образом, философско-теоретические 
методы, диалектический подход, анализ вторичной информации, контент-анализ, но также 
и авторский опыт наблюдений за обучающимися. 

Научная новизна заключается в систематизации данных о формировании образа нау-
ки у учащихся в общеобразовательной школе и, соответственно, о путях преодоления воз-
никающих трудностей. Показано, что сегодня в образовательно-воспитательном процессе 
формированию образа науки в целом уделяется недостаточно внимания. Между тем, ин-
тегральный образ науки оказывает большое влияние на восприятие учебного материала. 
Вызывает озабоченность обращение к ненаучным источникам, обусловленное предпочте-
нием интернет-ресурсов, а также трансформацией образа науки под влиянием иных форм 
общественного сознания от политики до морали.

Результаты. Выявлена проблема формирования адекватного образа науки у обучаю-
щихся. Решение проблемы позволит преодолеть негативное отношение к науке со стороны 
части общества. 

Заключение. Рефлексия как над феноменом образа науки в целом, так и над особенно-
стями этого образа в современном образовательном дискурсе позволяет вывить факторы, 
детерминирующие воспроизводство новых поколений научного сообщества.

Ключевые слова: образ науки, научно-исследовательская деятельность учащихся, си-
стемно-деятельностный подход, инновационная среда, школьное образование, компетент-
ностный подход.
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Formation of ideas about science in secondary school students

Abstract. Problem and goal. The article analyzes the process of forming ideas about science 
among students of a general education school. Attention is focused on the subjective-personal 
perception of various aspects of scientific activity, on its connection with the characteristics of the 
activity of students interacting with a subject teacher.

Purpose of the article. To identify the main problems and difficulties that arise in the formation 
of ideas about science and in the process of involving students in research activities.

The theoretical and methodological basis of the study is the works of both classical authors and 
modern ones: Vl.S. Solovyov, V.I. Vernadsky, A.P. Ogurtsova, V.M. Rozina, Yu.N. Solonin and 
others. Mainly philosophical and theoretical methods, a dialectical approach, analysis of secondary 
information, content analysis are used, but also the author’s experience of observing students.

The scientific novelty lies in the systematization of data on the formation of the image of 
science among students in a general education school and, accordingly, on ways to overcome the 
difficulties that arise. It is shown that today, in the educational process, the formation of the image 
of science as a whole is given insufficient attention. Meanwhile, the integral image of science has a 
great influence on the perception of educational material. The appeal to non-scientific sources, due 
to the preference for Internet resources, as well as the transformation of the image of science under 
the influence of other forms of public consciousness from politics to morality, causes concern.

Results. The problem of forming an adequate image of science among students is revealed. 
Solving the problem will make it possible to overcome the negative attitude towards science on the 
part of part of society.

Conclusion. Reflection both on the phenomenon of the image of science as a whole and on 
the features of this image in modern educational discourse allows us to identify the factors that 
determine the reproduction of new generations of the scientific community.

Key words: the image of science, research activity of students, system-activity approach, 
innovative environment, school education, competence approach.

Введение
современное школьное образова-

ние, ориентированное на науку, при-
звано осмысливать процессы цифро-
вой трансформации не только с точки 
зрения достижения образовательных 
результатов или внедрения тех или 
иных технологий, но и в более глубоких 
методологических и мировоззренче-
ских аспектах. Как именно цифровые 
решения интегрируются в современ-
ных педагогических подходах и техно-
логиях: личностно-ориентированном 
образовании, «эмпирическом» обуче-

нии и других? на сегодняшний день 
приоритетной образовательной зада-
чей является воспитание молодого по-
коления ответственных, компетентных 
и самостоятельных граждан, способных 
взять ответственность за своё будущее. 
Актуальность данного исследования за-
ключается в рассмотрении субъектив-
но-личностного восприятия различных 
аспектов научной деятельности, его 
связи с характеристиками активности 
учащихся, взаимодействующих с учите-
лем-предметником.

одна из самых дискутируемых в 
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эпистемологии тем – это проблема ра-
циональности в науке. соответственно, 
встает вопрос о том, каким образом сло-
жившиеся в самой науке представления 
о научной рациональности транслиру-
ются учащимся. самое первое, о чем 
напоминает слово «рациональность» 
– это разум (ratio). Рациональность 
как разумность. но, в зависимости от 
сферы деятельности и познания, раз-
умность трактуется по-разному. В чем 
состоит специфика разумности, отли-
чающей научное знание, в частности, 
знание социально-гуманитарное? Как 
именно в сфере научного знания уста-
навливается граница между истиной 
и заблуждением? Между целесообраз-
ным и нецелесообразным? Так или 
иначе, ответ на подобные вопросы на-
чинается с установления критериев 
научности. Это предполагает решение 
следующих задач. 1) Анализ научных 
трудов, раскрывающих сущность на-
уки. 2) осмысление проблемы раци-
ональности и проблемы демаркации, 
широко обсуждаемых в эпистемоло-
гии, применительно к образовательно-
му процессу. 3) Выявление основных 
(типичных) трудностей, с которыми 
сталкивается приобщение школьников 
к научно-исследовательской деятель-
ности. используются следующие ме-
тоды исследования: философско-тео-
ретические методы, анализ вторичной 
информации, диалектический подход, 
контент-анализ, наблюдение за обуча-
ющимися. 

Теоретической базой исследования 
служат как современные публикации, 
так и классические труды Платона, Ари-
стотеля, ф. Бэкона, Р. Декарта, и. Кан-
та, о. Конта, К. Маркса, Э. Гуссерля. В 
XX веке к теме обращались В.и. Вернад-
ский, М. фуко, Т. Кун, и. Лакатос, Л. Ла-
удан, К.  Поппер, с.  Тулмин, В.с.  стё-
пин, А.и. огурцов и множество других 

выдающихся философов и ученых.
Практическая значимость получен-

ных результатов заключается в том, 
что они могут использоваться в каче-
стве базы исследовательской, анали-
тической и проектной деятельности 
авторов, изучающих проблемы и пер-
спективы современного школьного об-
разования.

Основная часть
Тема рефлексии над образом науки 

прослеживается с глубокой древности. 
В античную эпоху теоретической пара-
дигмой служил космоцентризм. Платон 
и его последователи стремились утвер-
дить человека в мире идей и огородить 
его от материального мира. В опреде-
ленном смысле слова носителем данно-
го умонастроения был даже и. Кант. В 
«Критике чистого разума» он утвержда-
ет, что «чувства дают только видимость, 
а истинное познается только рассуд-
ком» [Кант, 1994, c. 497]. В средние 
века на смену космоцентризму пришел 
теоцентризм. Учёных того времени 
волновало соотношение веры и разу-
ма. Характерная черта средневековой 
науки – невнимание к эксперименту. 
Даже алхимия не была исключением. 
В новое время рождается эксперимен-
тальная наука, когда, по словам ф. Бэ-
кона, «мир стал доступен смерти и пор-
че» [Бэкон, 1978, с. 248]. Главной целью 
становится удовлетворение человече-
ских потребностей. свои коррективы 
вносит в развитие науки и новейшая 
история. Этот период характеризуется 
появлением неклассического естествоз-
нания, кибернетики, генетики. научная 
картина мира утверждается в качестве 
единственно истинного знания. со вто-
рой половины ХХ века складывается 
постнеклассическая наука, для которой 
характерны более сложные объекты 
познания (биосфера, мировая экономи-
ка), отказ от идеала единственно верной 
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картины реальности, синергетическая 
парадигма, информационный подход, 
высочайшая степень междисциплинар-
ности, масштабность проектов.

науки развивается динамично, 
скачкообразно, порой, непредсказуемо. 
соответственно, должна претерпевать 
изменения и миссия учителя в обще-
образовательном учреждении. опыт 
показывает, что требования конкрети-
зации и системности знаний связаны 
с требованием практической полез-
ности. Кроме того, учащиеся должны 
самостоятельно ориентироваться в 
информационных потоках и делать 
свои собственные «открытия» (иногда 
в кавычках, иногда без них). В целом, 
мотивация к научной деятельности у 
подрастающего поколения формиру-
ется ещё в начальной школе. Развитие 
задатков и любви к научному знанию 
идёт через правильно выбранный спо-
соб воздействия на личность и способ 
получения того или иного конкретного 
знания. на сегодняшний день учащие-
ся хорошо усваивают естественнонауч-
ные, математические знания, а также 
императивы инновационност, револю-
ционности, технико-прикладной на-
правленности. Между тем, гуманитар-
ное знание усваивается медленнее или 
совсем игнорируется.

Первая ошибка заключается в том, 
что слабо акцентируется тезис о преем-
ственности современных достижений 
концепциям предшествующих эпох, а 
также тезис о влиянии гуманитарно-
го познания на естественнонаучную 
картину мира. свыше 90 % опрошен-
ных школьников (неформализован-
ное интервью, беседа) не усматривали 
связи между гуманитарными науками 
и естественными. Причина, очевидно, 
кроется в том, что мы забываем старое 
и не думаем о том, как на его основе 
было получено новое. научное знание, 

прежде всего, целостно, что доказыва-
ется его историей. оно обладает все-
общностью, хотя и варьирует от одной 
предметной области к другой. Близкий 
к всеобщности критерий – общезначи-
мость, то есть обращенность к ученому 
любой специализации, к любому чело-
веку, который желает постичь смысл 
научных утверждений, правда, должен 
для этого освоить специфический язык 
[Miele, 2014]. 

язык науки универсален, но, в то же 
время, специфичен для каждой дисци-
плины. язык – средство коммуникации. 
Таким образом, наука как целостный 
социокультурный феномен приобрета-
ет коммуникационный аспект. Недоо-
ценка значимости коммуникативной 
и вообще социальной природы науки 
– вторая распространенная ошибка 
(трудность, проблема) при формиро-
вании образа науки в сознании школь-
ников. ниже мы вернемся к этой теме 
в связи с задачей формирования ответ-
ственности. Пока же лишь подчеркнем, 
что свыше 80 % респондентов видят в 
науке систему знаний, но не коммуни-
кативную среду.

научное знание должно быть си-
стемным [Аблеев, 2015]. оно должно 
быть последовательно изложено, обла-
дать структурой, опирающейся на логи-
ку изложения и подчиняющейся опре-
делённым нормам, идеалам научного 
познания. А с другой стороны, наряду 
с системностью должна сохраняться 
и открытость (незавершённость). и 
вот это диалектическое противоречие 
представляет собой третью серьезную 
трудность для усвоения детьми и под-
ростками, поскольку им свойственна 
максималистская установка на одно-
значность и абсолютный характер ис-
тины. истина или твердо установлена 
раз и навсегда или ее просто нет. К та-
кому заключению склоняется каждый 
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второй старшеклассник. В то же время, 
другая половина, около 50 % респон-
дентов, убеждена в том, что «истина у 
каждого своя». Такой взгляд несовме-
стим с научным мировоззрением. Кри-
терий достоверности подразумевает не 
только доказательность, внутреннюю 
необходимость, проверяемость, вос-
производство результатов, иными сло-
вами, объективность истины. Важной 
характеристикой научного знания яв-
ляется его внеличностный, интерсубъ-
ективный характер.

Технологии и различного рода ин-
новации множатся в геометрической 
прогрессии и влияют на сознание, на 
жизнь всего человечества. Проблема 
дегуманизации образования совсем 
скоро может повлечь катастрофические 
последствия. «В современной России в 
сфере образования, как и в экономике, 
укрепилась аксиологическая парадигма 
радикального модернизма, согласно ко-
торой всякая инновация априори явля-
ется благом. на самом деле все, конечно, 
не так просто и реальная картина ис-
пользования тех или иных инноваций 
порой выглядит вовсе не однозначно и 
далеко не позитивно. Вполне очевидно, 
что далеко не каждое техническое или 
социальное новшество обладает исклю-
чительно прогрессивными свойствами» 
[Аблеев, 1978, с. 61].

В условиях обновленного фГос в 
общеобразовательных учреждениях ос-
новные акценты и приоритеты расстав-
ляются в пользу личностных результа-
тов. однако в этой связи стоит обратить 
внимание на дистанционный формат 
обучения. образовательное простран-
ство захватывают видеоконференции 
(интернет вместо доски, виртуальное 
пространство вместо парты и виртуаль-
ный класс), аудиоконференции (нефор-
мальное общение вместо дидактики), 
онлайн-вебинары (самообразование 

вместо обучающей инструкции), за-
нятия на интерактивной платформе, 
письма по электронной почте (вместо 
дневника и заметок в тетради). Как 
в сложившихся условиях воспитать 
многогранную, творческую, духовно 
развитую личность? Технические сред-
ства заставляют ребёнка мыслить по 
шаблону. Русский мыслитель Василий 
Розанов в своей работе «сумерки про-
свещения» совершенно справедливо 
отмечает: «Школа — это только и всеце-
ло учитель: учитель — это, во-первых, 
учитель — во-вторых, учитель — в-тре-
тьих, и только, в-четвертых — програм-
ма, штат, здание» [Розанов, 1990, с. 202]. 
Без признания определяющей роли 
культуры, гуманитарного образования 
не сможет выстоять никакая образова-
тельная система.

В области гуманитарных наук (и со-
ответственно, учебных дисциплин) мы 
имеем дело в первую очередь с комму-
никацией. именно здесь формируется 
ряд навыков, которые в основе своей 
связаны с коммуникацией. Когнитив-
ные навыки охватывают умение об-
наруживать знания о своем незнании, 
отличать известное от неизвестного; 
умение рассматривать и оценивать соб-
ственные мысли и действия «со сторо-
ны»; анализировать мысли и действия 
других. Мотивационно-потребностные 
навыки предполагают формирование 
мотивации на успешное выполнение 
различных видов деятельности; про-
явление положительного отношения 
к учению и требованиям учителя; по-
лучение удовлетворения от преодоле-
ния трудностей в учении; применение 
волевых усилий при выполнении за-
дания. Деятельностно-практические 
навыки включают способность строго 
соблюдать принятые обстоятельства с 
учетом реальных условий; готовность 
отчитываться за текущие и перспек-
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тивные результаты своей деятельности; 
умение рефлексировать, самооценку, 
ответственность, способность перено-
сить приобретённый опыт в более ши-
рокий жизненный контекст, умение бе-
режно относиться к результатам своей 
деятельности и к деятельности других 
людей; способность проявлять само-
стоятельность на уроке и в подготовке 
домашних заданий.

Можно назвать ещё одну проблему, 
когда дистанционное образование не 
позволяет реализовать воспитательную 
функцию. отечественная педагогиче-
ская традиция всегда предполагала не 
столько простую передачу знаний но-
вому поколению, сколько его всесто-
роннее духовное воспитание или встра-
ивание в культурно-историческую и 
ценностную парадигму российского 
общества. и.А. ильин писал: «…Кто 
желает воспитать ребенка – тот должен 
пробудить и укрепить в нем духовность 
его инстинкта. если дух в глубине бес-
сознательного будет пробужден и если 
инстинкт будет обрадован и осчаст-
ливлен этим пробуждением, то в жизни 
ребенка совершится важнейшее собы-
тие и дитя справится со всеми затрудне-
ниями соблазнами предстоящей жизни: 
ибо «ангел» будет бодрствовать в его 
душе, а человек никогда не станет «вол-
ком». но если в детстве это не состо-
ится, то впоследствии всякие уговоры, 
доказательства и кары могут оказаться 
бессильными, ибо инстинкт со всеми 
его влечениями, страстями и пристра-
стиями не примет духа, не сроднится с 
ним: он не будет узнавать и признавать 
его, он будет видеть в нем врага и на-
сильника, услышит одни запреты его 
и всегда будет готов восстать на него и 
осуществить свои желания. Это будет 
означать, что инстинкт утверждает в 
себе «волка»; он знать не знает «ангела» 
и отвечает на его появление недове-

рием, страхом и ненавистью» [ильин, 
1996, c. 388]. Воспитание едва ли не 
главный компонент и в преподавании 
гуманитарных дисциплин, и в форми-
ровании образа науки. Утверждение о 
том, что основной формой человече-
ского познания служит наука, носит 
воспитательный, а не просто инфор-
мационный характер.

одно из самых непростых качеств, 
которое необходимо воспитывать в 
младшем школьном возрасте, – ответ-
ственность. Любой родитель хотел бы, 
чтобы его ребёнок был ответственным. 
но мало у кого есть чёткое и ясное по-
нимание того, как эта ответственность 
формируется. Для того чтобы ребёнок 
был ответственным, ему необходимо 
позволить столкнуться с последствиями 
свой деятельности, либо бездеятельно-
сти. ответственность – это нравствен-
ное качество личности, способность 
человека отвечать за свои поступки, 
а также подвергать действия мораль-
ной оценке. Каждый одновременно 
является объектом и субъектом ответ-
ственности, выполняя долг перед об-
ществом. именно поэтому ответствен-
ность неотделима от свободы личности 
и выступает способом выражения этой 
свободы. Так вот, формирование об-
раза науки неотделимо от воспитания 
ответственности, поскольку научное 
познание – это коллективная обще-
ственная деятельность, а не просто аб-
страктная сумма информации. около 
75 % респондентов не имели понятия об 
этой составляющей научного познания, 
усматривая в нем скорее некое индиви-
дуальное, романтическое предприятие. 
они не сознавали глубочайшей зави-
симости результатов исследования от 
трудов предшественников, весьма по-
верхностно понимали предпосылки и 
границы собственной свободы.

на фоне научно-технического про-
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гресса усложняются и социальные от-
ношения. Этот процесс сопровожда-
ется ужесточением требований к мере 
ответственности человека, а значит, и 
к воспитательному идеалу. идеалом 
выступает «высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин Рос-
сии, принимающий судьбу отечества 
как свою личную, осознающий свою от-
ветственность за настоящее и будущее 
свой страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонацио-
нального народа…» [огурцов, 2004, с. 
22]. из данной концепции следует, что 
на социально-педагогическом уровне 
воспитание ответственности есть цель 
и показатель духовно-нравственного 
развития личности, и эффективность 
образовательно-воспитательного про-
цесса в целом. Процесс формирования 
образа науки, процесс приобщения 
к научному творчеству может стать 
важнейшим каналом, способом, сред-
ством формирования общеграждан-
ской ответственности. 

Правомерность и закономерность 
выводов, умение интерпретировать и 
выдвигать гипотезы, конструировать 
теории, выделять главное и видеть по-
тенциальное решение составляют остов 
научного познания. Все эти базовые 
элементы закладываются в школьные 
годы. иными словами, научился ли 
инженер строить мосты или проекти-
ровать самолеты, научился ли офицер 
защищать Родину, научился ли врач ле-
чить тяжелые заболевания, в конечном 
счете, покажет не симуляция на тесте, а 
только его профессиональная деятель-
ность. Равно как и успех использования 
общечеловеческого духовного опыта 
для собственного совершенствования 
можно оценить только тогда, когда че-
ловек достойно пройдет определенный 
жизненный путь, не сломается под уда-
рами судьбы.

и всё же, отношение общества к 
«образу науки» неоднозначно, склады-
вается из полярных мнений. Рассмо-
трим некоторые точки зрения. По мне-
нию А.н. соколова и Ю.н. солонина, 
это логическая игра, которым опериру-
ет и теоретик, и носитель общенаучных 
представлений, и представитель обы-
денного сознания. В структуру науки 
входят знание о природе, способах про-
изводства и отношение к практической 
деятельности и культуре [солонин, 
2000].

А.П. огурцов определяет образ на-
уки как нечто «интегративное», суще-
ствующее в двух формах – дорефлектив-
ной и рефлективной. «К рефлективной 
форме относиться то представление 
о науке, где человек достигает абсо-
лютное получение научного знания» 
[огурцов, 2004, с. 124]. Теоретическое 
обоснование – главная составляющая 
науки. Здесь четко наблюдается её ди-
намика и связь с социальной средой. 
если рассматривать образ науки с точ-
ки зрения дорефлективной формы, то 
он достаточно фрагментарен и в таком 
виде присутствует в обыденном созна-
нии. образ включает разные элементы: 
эмоциональные, ценностные и соци-
ально-психологические. А.П. огурцов 
полагает, что «образ науки» в этом слу-
чае соответствует стереотипу массового 
сознания. формирование образа науки 
в общественном сознании зависит от 
многих факторов. Во-первых, от куль-
туры, в которой вырос сам человек; а 
во-вторых, от влияния иных сфер че-
ловеческой деятельности [огурцов, 
2004]. Так. философские воззрения 
влияют на образ науки. однако дан-
ный момент остается неочевидным для 
массового сознания. Ведь образ науки 
складывается в школьные годы, когда 
ребенок получает определённый на-
бор знаний, интегрированных в обы-
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денную жизнь прагматически, в виде 
практических приложений (интернет, 
мобильные телефоны, телевидение и 
другое) [Razina, 2018].

о науке отзываются и негативно, и 
позитивно. если подрастающему по-
колению постоянно внушать мысль 
о предстоящей гибели человечества 
вследствие козней искусственного ин-
теллекта, то образ науки, разумеется, не 
будет светлым и позитивным. Развивая 
положительную оценку, мы можем ска-
зать, что наука, например, обеспечивает 
победы над всё новыми заболеваниями 
[Ульяновская, 2021]. Подчеркнем, что 
в первом случае речь идет, как прави-
ло, о высказываниях, приводимых без 
достаточного обоснования, об антис-
циентистской пропаганде. Во втором 
случае – об оценках, высказываемых 
профессиональными учеными, о дока-
зательствах, одобренных научным со-
обществом. Конечно, образ науки всег-
да сохраняет неоднородность. но речь 
идет об общей концепции, о глубин-
ной интуиции, о гештальте. Решение 
проблемы формирования адекватного 
образа науки в общественном созна-
нии позволило бы преодолеть всё еще 
сохраняющееся негативное отношение 
к науке и образованию со стороны зна-
чительной части общества, оптимизи-
ровать процесс воспроизводства новых 
поколений исследователей.
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Политическая и социальная сатира в творчестве Оноре Домье*

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение политической и социальной 
сатиры в творчестве оноре Домье. несмотря на свою популярность в исследовательской 
среде, не только политическая карикатура заслуживает внимания в его творчестве. Много-
численные работы Домье по литографии и акварели значительно превзошли его живопись 
и скульптуру. однако его работы в каждой среде имеют свои особенности, от разумного 
использования цвета в живописи и акварели и эмоционально выразительной грубости его 
скульптурных форм до блеска, с которым он использует диапазон тонов, а также экстре-
мальные контрасты светлого и темного в своих черно-белых литографиях. Диапазон его 
влияния также широк: по утверждениям исследователей, его творчество и его часто проти-
воречивая социальная и политическая критика оказали влияние на таких разных художни-
ков, как Константин Менье, Гюстав Курбе, Эдгар Дега, Эдуард Мане и Анри Матисс, а также 
на его современников, таких как Жан-Батист-Камиль Коро и Жан-франсуа Милле.

на сегодняшний день живописные работы, акварели и  рисунки Домье, созданные не 
под заказ и  не получившие оценки современников, открывают еще немало направлений 
для изучения, а также актуализируют вопрос о взаимодействии его графики и живописи. 

Ключевые слова: оноре Домье, социальная сатира, социальная сатира, творчество 
оноре Домье, сатира в искусстве, вагон третьего класса.

Tian Yuhan
Graduate student of the Faculty of Arts. St. Petersburg State University.

Political and social satire in the works of Honore Daumier

Abstract. The purpose of this article is to examine political and social satire in the work of Hon-
oré Daumier. Despite its popularity in the research environment, not only political caricature deserves 
attention in his work. Daumier’s numerous works in lithography and watercolors have significantly 
surpassed his paintings and sculptures. However, his work in each medium has its own characteris-
tics, from the judicious use of color in painting and watercolor and the emotionally expressive coarse-
ness of his sculptural forms to the brilliance with which he uses a range of tones, as well as extreme 
contrasts of light and dark in his black and white lithographs. The range of his influence is also wide: 
his work and his often controversial social and political criticism are said to have influenced artists 
as diverse as Constantin Meunier, Gustave Courbet, Edgar Degas, Edouard Manet and Henri Ma-
tisse, as well as his contemporaries such as Jean-Baptiste-Camille Corot and Jean-Francois Millet.

To date, paintings, watercolors and drawings by Daumier, created not to order and not appre-
ciated by contemporaries, open up many more areas for study, as well as actualize the issue of the 
interaction of his graphics and painting.

Key words: Honore Daumier, social satire, Social satire, the work of Honore Daumier, satire 
in art, third-class carriage.
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оноре Домье использовал свои на-
выки литографа, чтобы высмеивать 
французское правительство и обще-
ство. В юности он даже попал в тюрьму 
за карикатуру на французского короля. 
Чрезвычайно продуктивный художник, 

он сделал почти 4000 гравюр, прежде 
чем ослеп. он также был талантливым 
художником и скульптором, но в ос-
новном эти работы стали известны по-
сле его смерти.

После французской революции 

Рисунок 1. Карикатура и реалистическая литография оноре Домье «Пуа-
ры», 1831 год.
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оноре Домье приобрел известность как 
карикатурист французской политики 
и общества 19 века. его решительное 
внимание к слабостям франции 19-го 
века делает его единственным худож-
ником, который ближе всего подходит 
к обобщению этой части французской 
истории. Вынужденный бросить шко-
лу в возрасте 12 лет, оноре Домье всю 
жизнь питал симпатию к бедным. К со-
жалению, он так сильно сочувствовал 
им, что умер в долгах и был похоронен 
в могиле нищего.

оноре Домье жил в эпоху драмати-
ческих политических, экономических 
и социальных потрясений. При его 
жизни произошло пять крупных изме-
нений в правительстве, поскольку его 
соотечественники боролись с послед-

ствиями французской революции 1789 
года. В это время также происходила 
Промышленная революция, которая 
нанесла удар по старому общественно-
му порядку, создав в процессе совер-
шенно новый класс обедневших про-
мышленных рабочих. на этом фоне 
оноре Домье использовал свое искус-
ство в качестве язвительного социаль-
ного комментария.

начиная с 1829 года, он начал соз-
давать свои собственные литограф-
ские карикатуры и подражал стилю 
таких популярных художников, как 
николя-Туссен Шарле (1792-1845), 
Шарль-Жозеф Травиес (1804-1859) и 
Анри Монье (1799-1877), самого из-
вестного французского карикатуриста. 
несмотря на это, он оставался непри-

Рисунок 2. Литография «Маски 1831 года» оноре Домье, реалистическая лито-
графия 1831 года.
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знанным в период, когда мир искусства 
был насыщен художниками-реалиста-
ми. однако то, что в конечном итоге 
выделило Домье как литографа, было 
его новаторским использованием сати-
ры, комическим гением и склонностью 
к монументальной стилизации, что и 
сделало его таким популярным полити-
ческим сатириком.

Вместе с Шарлем филипоном, ко-
торый издавал юмористические жур-
налы, где публиковались политиче-
ские карикатуры и социальная сатира, 
оноре Домье разработал самую сати-
рическую эмблему июльской монар-
хии: la poire (груша). Шарль филипон 
был режиссером и главным сцена-
ристом La Caricature в 1830 году, но 
вскоре был вынужден уйти из бизнеса 
из-за предательского характера обра-
зов Луи-филиппа. Груши Домье были 
созданы по эскизу филлипона, где он 
изобразил Луи-филиппа с подчеркну-
тыми скулами (рис. 1).

При продолжительных корректи-
ровках лицо короля стало напоминать 
распустившуюся грушу. изображение 
короля в виде пуаре было воспринято 
как оскорбление, потому что образы, 
связанные с грушей, обязаны своей мо-
щью сленговому значению: придурок, 
которое очень быстро прижилось в мо-
нархии и аристократии. 

В том же году были опубликованы 
«Маски 1831 года» и другие изображе-
ния грязных политиков и короля Пуа-
ре.

Литография оноре Домье «Маски 
1831 года» была опубликована в жур-
нале La Caricature и изображала Луи 
филиппа в виде «призрачного пуаре» 
в окружении его недавно назначенных 
министров. один из способов интер-
претации «призрачного пуаре» заклю-
чается в том, что Людовик был не более 
чем номинальным главой: безликим, 

безгласным и полностью неподвласт-
ным своим министрам. Министры 
изображены в масках, чтобы передать 
их истинную сущность. оноре До-
мье подчеркивал лицемерную натуру 
и лживые манеры тех, кто правил от 
имени короля, показывая их как маски, 
а не как людей. «Маски 1831 года» во 
многом отражают его ранние работы, 
в которых почти исключительно фи-
гурировала портретная живопись. До-
мье не только создавал карикатуры для 
филипона, но и уделял особое внима-
ние политическим карикатурам, таким 
как «Гаргантюа». Карикатура Домье на 
короля Луи филиппа под названием 
«Гаргантюа» была опубликована в де-
кабре 1831 года. В феврале 1832 года он 
предстал перед судом по обвинению в 
«разжигании ненависти и неуважения к 
правительству и оскорблении короля» 
и был приговорен к шести месяцам тю-
ремного заключения со штрафом в 500 
франков. однако в то время его приго-
вор был отсрочен, и Домье вернулся к 
работе, где продолжал создавать прово-
кационные и антагонистические лито-
графии для газет.

Картины Домье в высшей степени 
оригинальны, как по своему стилю, так 
и по сюжетам, которые они представля-
ют. он создал картину морали и нравов 
(la peinture de moeurs), изображающую 
повседневную жизнь на острове сен-
Луи и его набережных, например, игра-
ющих в воде детей, одного из которых 
вернули родителям после несчастного 
случая; лошадей, покидающих корыто с 
водой; прачек, устало возвращающихся 
домой. поднимающиеся по лестнице с 
реки или борющиеся с ветром со сво-
ими узлами в руках; выпивохи в пабе; 
каменщики на эшафоте. его взволновал 
театр, затем железные дороги, которые 
он использовал как средство показа га-
лерей лиц, столь же мощных по своему 
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влиянию, как лица Ventre législatif («За-
конодательное чрево» или «Мерзкий 
орган законодательной власти»). Ранее 
Дворец правосудия предоставил ему 
возможность нарисовать своих впечат-
ляющих юристов. Затем он отправился 
в Вальмондуа, на окраине Парижа, и 
изобразил деревенские пейзажи. Боль-
шая часть его живописи была посвяще-
на мастерским художников – не студи-
ям изученной живописности, а тем, где 
художники занимались созданием про-
изведений искусства.

Эти сюжеты снова встречаются в 
его литографиях, наряду с актуальны-
ми сюжетами, такими как морские ку-
рорты, охота и зимние сцены, которые, 
будучи заказанными, казалось, вдох-
новляли его меньше. Таким образом, он 
перенес в свою живопись то, что до тех 
пор относилось к области карикатур на 
мораль и нравы.

Между 1841 и 1843 годами журнал 
Le Charivari опубликовал серию из 50 
литографий оноре Домье под названи-
ем «Древняя история». изображения в 
книге обновили классические темы, та-
кие как противостояние традиции и со-
временности, в дополнение к описанию 
персонажей того времени с помощью 
непристойных коннотаций и полити-
ческих провокаций. Когда оноре по-
теряла зрение, он оставил литографию, 
чтобы больше посвятить себя живопи-
си, выполняя прямые и слегка отрету-
шированные линии.

«Вагон третьего класса» (фр. Le Wag-
on de troisième classe) – название карти-
ны маслом, выполненной французским 
художником оноре Домье. В реали-
стичной манере Домье изображает бед-
ность и силу духа пассажиров из рабо-
чего класса в железнодорожном вагоне 
третьего класса (рис. 3).

Рисунок 3. Вагон третьего класса (1862-1864) оноре Домье.
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Художник оноре Домье передал 
влияние индустриализации на совре-
менную жизнь в Париже середины 19 
века. Будучи злостным карикатуристом 
на буржуазию и политиков, он намере-
вался сделать это, запечатлев тяжелое 
положение рабочего класса в тихие мо-
менты их повседневной жизни. семья, 
сидящая вместе в вагоне третьего клас-
са, успешно демонстрирует сочувствие 
Домье к бедным и опускает сатиру.

созданная в 19 веке, картина хоро-
шо отражает французское общество 
под влиянием промышленной рево-
люции. Транспортная отрасль стала 
одним из наиболее значительных из-
менений, особенно с изобретением Уи-
льямом Томасом Уолтерсом железной 
дороги, позволившей людям соеди-
няться с разными местами за короткий 
промежуток времени. «Вагон третьего 
класса» наглядно демонстрирует эту от-
личительную черту индустриализации: 
Домье изобразил пассажиров, тесня-
щихся в вагоне, что свидетельствует о 
высоком спросе на перевозки в Париже 
в то время.

Картина также раскрывает многие 
социальные проблемы франции 19 
века. Поскольку фабрики строились в 
основном в крупных городах, урбаниза-
ция привела к тому, что люди переезжа-
ли из деревень в большие города в по-
исках работы. фигуры в вагоне третьего 
класса – это, возможно, те, кто полагал-
ся на свои физические навыки, путеше-
ствуя в города в поисках работы, после 
того как их заменили машины на фер-
мах. Помимо урбанизации, бедность и 
перенаселенность также показаны на 
картине через грязную одежду семьи и 
переполненный маленький вагон. 

французская социальная иерархия 
в 19 веке также проиллюстрирована на 
картине. Вагон третьего класса в основ-
ном изображает рабочий класс в обще-

стве. на самом деле эта картина является 
частью серии картин Домье, состоящей 
из трех частей, включая вагон первого 
класса и вагон второго класса. В вагоне 
второго класса находятся пассажиры 
среднего класса, а общая картина более 
яркая и просторная. Домье делает оче-
видным, что люди этого социального 
класса имеют больше контроля над сво-
ей судьбой, рисуя пассажиров ближе к 
окну. В вагоне третьего класса Домье 
изображает высший социальный класс 
в розовом стиле, используя пастельные 
тона. Различия между тремя картинами 
хорошо отражают разрыв в благососто-
янии во франции после промышленной 
революции – в то время как владельцы 
стали богаче в результате индустриали-
зации, эксплуатировалось больше ра-
ботников, что привело к серьезной по-
ляризации в классовом делении между 
высшим и низшим классами.

Рассматривая различные характери-
стики вагона третьего класса, зрители 
могут легко заметить, что высокодета-
лизированный задний план занимает 
больше места, чем передний план. По 
одежде они могут предположить, что 
фигуры на заднем плане принадлежат 
к относительно высокому социальному 
классу. Эти люди оживленно разгова-
ривают между собой, но не вступают в 
контакт с четырьмя центральными фи-
гурами на картине, сидящими в проти-
воположном направлении, – кормящей 
матерью, пожилой женщиной, спящим 
мальчиком и младенцем.

Для Эдгара Дега, другого влиятель-
ного художника того периода, который 
сам использовал железнодорожные об-
разы в своих работах, «Вагон третьего 
класса» был источником вдохновения. 
сцена на картине отсылает к той, кото-
рую он воссоздал в своей собственной 
гравюре под названием «Вагон третьего 
класса», написанной десять лет спустя в 



124

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 1.

1876 году. обе работы исследуют клас-
сицизм, присущий инфраструктуре об-
щественного транспорта.

сегодня «Вагон третьего класса» 
находится в Музее искусств Метропо-
литен в нью-йорке и служит важным 
комментарием к тому, как критически 
важный доступ к надежному транспор-
ту по-прежнему напрямую связан с раз-
личными проявлениями неравенства, 
исторически причиняемыми массово-
му маргинализированному населению 
во всем мире.

Хотя он вел скромную жизнь вда-
ли от Парижа, в бедности и долгах, 
с ослабевшим зрением, в последние 
годы и месяцы его жизни начало про-
являться некоторое запоздалое при-
знание дела всей его жизни. Вторая 
французская империя намеревалась 
наградить Домье орденом Почетного 
легиона; однако он благоразумно отка-
зался, посчитав, что это несовместимо 
с его политическими идеалами и твор-
чеством. французская Третья респу-
блика снова предложила Домье орден 
Почетного легиона, и снова он отка-
зался, хотя позже ему была назначена 
пенсия в размере 200 франков в месяц 
(2400 в год) в 1877 году, которая была 
увеличена до 400 в месяц (4800 в год) в 
1878 году. Круг его друзей и почитате-
лей организовал большую выставку его 
картин в галерее Дюран-Рюэля в Па-
риже. Хотя публика время от времени 
видела полотна в салонах, это был пер-
вый раз, когда был представлен полный 
объем и диапазон работ Домье. Это был 
не тот финансовый успех, на который 
надеялись его друзья, но он был очень 
хорошо принят как публикой, так и 
критиками и стал решающим поворот-
ным моментом в восприятии Домье как 
важного художника. он умер несколько 
месяцев спустя, 11 февраля 1879 года.

Работы оноре Домье по-прежнему 

очень актуальны сегодня и поражают 
нас своим реализмом, художественной 
выразительностью и воображением. 
его рисунки, литографии, гравюры на 
дереве, картины и скульптуры выра-
жают иронию, печаль, радость, а так-
же реализм и дальновидность. В то же 
время его творчество демонстрирует 
его глубокую политическую привер-
женность и резкую критику монархиче-
ской системы.
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Сравнительный анализ эстетики Кандинского 
и китайского художника У Гуаньчжуна*

Аннотация. Китайская традиционная живопись в стиле «сеи» подчеркивает форму 
внешних объектов, чтобы выразить внутренний «дух» объекта и на этой основе выразить 
эмоции художника, что очень похоже на принцип «внутренней необходимости», предло-
женный В.В. Кандинским. Под влиянием теории В.В. Кандинского китайские художники 
также представили большое количество своих собственных работ, благодаря которым мно-
гие из них стали выдающимися художниками, получивших мировую известность. Данные 
художники способствовали развитию искусства в Китае, познакомив мир с уникальными 
особенностями китайского абстрактного искусства. они получили международное призна-
ние, а также внесли вклад в разнообразие мирового искусства. 

Ключевые слова: Китайское искусство, У Гуаньчжун, абстракция, экспрессионизм, жи-
вописи.
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A comparative analysis of the aesthetics of Kandinsky 
and the Chinese artist Wu Guanzhong

Abstract. Chinese traditional painting in the style of “Sei” emphasizes the shape of external 
objects in order to express the inner “spirit” of the object and on this basis express the emotions of 
the artist, which is very similar to the principle of “inner necessity” proposed by V.V. Kandinsky. 
Influenced by the theory of V.V. Kandinsky, Chinese artists also presented a large number of their 
own works, thanks to which many of them became outstanding artists who gained worldwide 
fame. These artists contributed to the development of art in China by introducing the world to the 
unique features of Chinese abstract art. They have gained international recognition and have also 
contributed to the diversity of world art. 

Key words: Chinese Art, Wu Guanzhong, abstraction, expressionism in painting.

У Гуаньчжун - представитель сов-
ременной китайской живописи. срав-
нивая и анализируя произведения 
искусства У Гуаньчжуна и Кандинско-

го, можно лучше изучить природу аб-
страктного искусства. несмотря на то, 
что на произведения китайских худож-
ников в значительной степени повли-
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яло творчество В.В. Кандинского, они 
определенно не являлись простой ими-
тацией, а, напротив, являлись резуль-
татом глубокой философской прора-
ботки, которая была направлена на то, 
чтобы сделать их произведения более 
подходящими под местные традиции, 
а также продемонстрировать уникаль-
ность китайского абстрактного изобра-
зительного искусства.

объект исследования – Анализ ра-
бот Василия Кандинского и современ-
ного китайского художника У Гуань-
чжуна.

Цель исследования – сравнитель-
ный анализ теории искусства и твор-
чества Кандинского с современным 
китайским художником господином У 
Гуаньчжуном.

У Гуаньчжун является одним из на-
иболее известных китайских художни-
ков и искусствоведов. его основным 
направлением деятельности являлось 
написание масляных пейзажей, куда 
художник стремился добавлять китай-
ские национальные элементы, пытаясь 
сочетать наиболее интуитивные и яркие 
оттенки с традиционным китайским ху-
дожественным духом и эстетикой. Ра-

боты У Гуаньчжуна отличаются высо-
ким уровнем абстракционизма. В своих 
работах художник развил эстетические 
характеристики китайской живописи, 
которые были совмещены с некоторы-
ми заимствованными элементами их 
европейского абстрактного реализма, 
благодаря чему он разработал уникаль-
ные абстрактные пейзажи Китая.

В период с 1947 по 1950 гг. У Гу-
аньчжун учился в европе и изучал 
живопись в Школе изящных искусств 
в Париже. В тот момент художник со-
прикоснулся с влиянием художников-
экспрессионистов творческого объеди-
нения «синий всадник», которые были 
очень популярны в то время. наиболь-
шее впечатление на У Гуаньчжуна про-
извела теория В.В. Кандинского о точке 
и линии на плоскости. Впоследствии У 
Гуаньчжун меняет свои художествен-
ные представления и перестает считать 
воспроизведение природы основной 
целью своего художественного творче-
ства. Вместо этого художник начина-
ет использовать линии, цвета, формы 
и пространства, чтобы выразить свои 
эмоции и чувства в своем художествен-
ном произведении. В процессе создания 

Рисунок 1. У Гуаньчжун «Вистерия».
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живописи У Гуаньчжун всегда отста-
ивал технику восстановления струк-
туры линий, форм, цветовых блоков и 
цветов, их очистке и перемешивании. 
Так, на его картине под названием «Ви-
стерия» (рис. 1) мы можем увидеть его 
понимание, абстрактных точек и линий 
на плоскости. 

У Гуаньчжун подробно изучил те-
орию В.В. Кандинского и его работы 
посвященные точкам и линиям на пло-
скости, а также сам написал работу «о 
точках и линиях на плоскости», в кото-
рой художник подробно изложил свой 
взгляд на три первоэлемента графики, 
их особенности и способы применения, 
проводя глубокий собственный ана-
лиз и сравнивая его с идеями В.В. Кан-
динского [6]. В работе У Гуаньчжуна 
представлены научные методы анализа 
и точные логические выводы. Точки, 
которые художник описывает в сво-
ей работе, обладают своей внутренней 
жизнью, внутренними потребностями 
и своими звуками. Все эти элементы 
формируются гармоническую связь 
между собой. именно поэтому в зна-
ках его абстрактных картин всегда 
изображаются жизненные колебания, 
которые заставляют зрителя ощутить 
чувство гармонии, глядя на абстракт-
ные изображения, представленные 
на картинах. В.В.  Кандинский утвер-
ждал: «Точка  – покой,  линия  –  вну-
тренне  движимое  напряжение, воз-
никающее в результате  движения. 
оба  эти  элемента  своим скрещивани-
ем  и  сопоставлением  образуют  собст-
венный «язык», который нельзя понять 
с помощью слов» [1]. В композиции его 
картин большое внимание уделяется 
самостоятельной ценности и взаимос-
вязи самого символического языка, де-
монстрируя структуру геометрического 
стиля. Более поздние абстрактные ра-
боты художника демонтировали связь 

между символическим изображением 
и естественным изображением в пре-
дыдущих работах, напрямую выражая 
«внутренний опыт». В 1950-80-е годы У 
Гуаньчжун занимался адаптацией ма-
сляной живописи под китайский наци-
ональный характер. Первоначально он 
объединял китайскую живопись тушью 
и масляную живопись. его поиски были 
длительны и сложны, но в конечном 
итоге ему удалось создать выдающее-
ся произведение. После 1980-х  годов 
он стал писать картины тушью, и в ре-
зультате постепенных поисков транс-
формировал традиции использования 
цвета. Для создания своих произведе-
ний он выбрал обладающую непости-
жимой красотой местность Цзяньнань, 
выделяющуюся своими черными че-
репичными крышами, серыми водое-
мами, белыми оградами. У Гуаньчжун 
на основе китайского традиционного 
рисунка тушью использовал приемы 
западной импрессионистской живопи-
си, фрагментарно добавил яркие крас-
ные, желтые, зеленые, синие оттенки. 
Подобно осколкам фарфора, они раз-
бросаны по холсту, обеспечивая силь-
ный цветовой контраст, сочетаясь друг 
с другом, создавая эффект мерцания и 
подчеркивая основную тематику кар-
тины. У Гуаньчжун создал собственный 
язык живописи посредством живописи 
тушью и собственных цветовых знаков, 
при этом он утверждал, что «ценность 
кисти и туши равна нулю», и его живо-
пись не ограничивается какими-либо 
традиционными приемами. он извлек 
«красоту формы», использовал такие 
бесконечно изменяющиеся свежие 
формы цветового выражения, как чер-
ные, белые, серые, красные, желтые, си-
ние, зеленые элементы, а также точки, 
линии, плоскости. У Гуаньчжун считал, 
что эстетика абстракции заключается в 
создании красоты формы, не требую-
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щей изобразительной детальности. 
До 1980-х годов китайское общество 

и экономика находились на сложном 
этапе. на тот момент Китай претер-
пел множество войн, остро стоял во-
прос обеспечения населения пищей и 
жильем, вся страна жила в состоянии 
крайней нужды. В начале 1960-х в Ки-
тае были неурожайные годы, и во мно-
гих провинциях страны начался голод, 
от которого погибали целые деревни 
и села. Вплоть до настоящего времени 
люди старшего поколения переживают 
страх голода. У Гуаньчжун вспоминал, 
что у него также были трудности с жи-
льем и пропитанием. однако для ин-
теллигенции даже голод не был таким 
бедствием, как Культурная революция 
1966-1976  гг. на протяжении данного 
периода множество работников куль-
туры было репрессировано. Дацзыбао, 
разного рода критика и обвинения в 
преступлениях заставляли людей те-
рять свою человечность и достоин-
ство. интеллигенция принудительно 
направлялась в деревни, и этой участи 
не избежал и У Гуаньчжун, которому 
также пришлось заниматься тяжелым 
физическим трудом. Даже при болез-

ни он не мог открыто писать картины. 
После возвращения из Парижа, где он 
получил глубокие знания о западной 
живописи, он был полон энтузиазма 
посвятить себя работе в художествен-
ном образовании. однако он вернулся 
в голодный Китай, где его навыки ста-
ли ставить под сомнение. Это не могло 
не печалить художника. В своем труде 
«Мой путь - живопись» он характери-
зовал это время как «чистилище». В 
1950 год после возвращения из Пари-
жа его направили преподавать в Цент-
ральную академию изящных искусств, 
где он усердно работал и требовал от 
студентов смелого и самостоятельного 
самовыражения в живописи, изучения 
структурных и цветовых композиций, 
постижения собственной оригиналь-
ной формы выражения, делился со 
студентами художественными идея-
ми об эстетике форм. Тем не менее его 
энтузиазм не был оценен по достоин-
ству, ведущей идеей художественного 
образования был социалистический 
реализм во главе с сюй Бэйхуном, и 
деятельность У Гуаньчжуна была под-
вергнута критике, он был обвинен в 
«формализме» и «декадентстве».

Рисунок 2. Парк каменных львов.
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Глядя на работы У Гуаньчжуна, мы 
можем обнаружить, что в его работах 
полностью реализуется концепция то-
чек и линий на плоскости В.В. Кандин-
ского, а также то, что линии и точки в 
его работах прошли путь от конкрет-
ного к абстрактному. Это демонстри-
рует постоянное развитие и эволюцию 
его чувств и эмоций, отраженных в его 
произведениях. Таким образом, в сво-
их работах У Гуаньчжун полностью 
смог воплотить собственную абстракт-
ную теорию и собственный стиль. По-
мимо этого, в его работах мы также 
можем обнаружить отражение китай-
ского традиционного архитектурного 
стиля. например, в его произведении 
«Парк каменных львов» (рис. 2) по 
большей степени произведение пред-
ставляет сочетание различных линий 
и точек, которые придают динамику 
изображению, а также демонстрируют 
элементы, характерные для китайского 
архитектурного стиля. В данном про-
изведении художник также отобража-
ет свои собственные внутренние мыс-
ли и эмоции. 

Позже в 1980 году У Гуаньчжун 
написал статью «об эстетике абстрак-
ции», где он утверждал: «отношения 
между схожестью и непохожестью яв-
ляются тем же самым, что и отношения 
между конкретикой и абстракцией» [2]. 
одновременно с этим художник также 
пытался перенести и объединить осо-
бенности китайского традиционного 
стиля китайской живописи с масляной 
живописью. При помощи своих соб-
ственных методов рисования, а также 
подбора красок художник смог выра-
ботать уникальный стиль изображения. 
начиная с периода конца 1990-х  гг. У 
Гуаньчжун активно стремился разру-
шить традиционные границы китай-
ской живописи, применяя в ней теорию 
точек и линий на плоскости, что в зна-

чительной степени придавало карти-
нам современность. В своих работах У 
Гуаньчжун мастерски применял тео-
рию и опыт В.В. Кандинского в рамках 
китайской живописи «сеи», объединяя 
эти два стиля. Поначалу он лишь в об-
щих чертах изображал объекты и их 
отдаленные образы при помощи точек 
и линий на плоскости, перейдя позже 
полностью к абстракции. В процессе 
перехода техники художника от кон-
кретных образов к абстракции важ-
нейшую роль сыграли точки и линии 
на плоскости, разработанные в рамках 
теории В.В. Кандинского, оказав зна-
чительное влияние на его художест-
венные представления. Линии, точки и 
плоскость – все это является не только 
основным инструментом, при помо-
щи которого У Гуаньчжун творил свои 
картины, но и частью его души и твор-
ческого начала. однажды художник по 
этому поводу высказывался: «самые 
простые элементы могут сформировать 
самую сложную вселенную» [3]. Данное 
высказывание также демонстрирует 
его философские представления. Кан-
динский замечает, что все мироздание 
можно рассматривать, как замкнутую 
космическую композицию, которая в 
свою очередь, составлена из бесконеч-
но самостоятельных, также замкнутых 
в себе, последовательно уменьшающих-
ся композиций [4].

с точки зрения композиции, произ-
ведения У Гуаньчжуна с каждым новым 
этапом его творческой деятельности 
постепенно переходили из образных 
в абстрактные, при этом образность и 
абстракция в его картинах сосущест-
вуют и воспроизводят друг друга. Аб-
стракция выражает и все мироздание, и 
малейшие частицы, которые являются 
составляющими мира, и ограничива-
ется лишь законами природы, которые 
создают рамки для глубины, плотности 
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и других художественных эффектов. 
Абстрактная композиция формируется 
и существует на основе своих законов. 
Большинство пейзажных картин У Гу-
аньчжуна создавались им с натуры, на 
основе собственных чувств и контакта 
с природой. Художник изобразил при-
роду, в своей смелой манере используя 
мазки и цвета, и придал своим произ-
ведениям особую выразительность. 
У объективных физических объектов 
есть свои визуальные преимущества 
и недостатки, требующие отбора. По-
добное эстетичному не обязательно 
является таковым, анализ конструкции 
объективного физического объекта – 
важнейшая задача в поиске эстетики в 
абстракции. необходимо в первую оче-
редь проанализировать такие элементы 
в объектах, как точка, линия, плоскость. 
У Гуаньчжун считал, что абстракция не 
является пустой фантазией, а основы-
вается на физической форме конкрет-
ного объекта. Так, основа абстракции 
У Гуаньчжуна – реальные объекты, из-
мененные эмоциями и переживаниями 
художника, абстракция У Гуаньчжуна 
является естественной. Кроме искус-
ства В.В.  Кандинского, на творчество 
У Гуаньчжуна также повлияли фрески 
П.  де  Шаванна (1824-1898). Эти спо-
койные, гармоничные, естественные 
изображения реальной жизни глубоко 
вдохновили У Гуаньчжуна. на протя-
жении всего своего творческого пути У 
Гуаньчжун стремился к такой же гармо-
нии цвета, к такой же чистой эстетике. 
Родившийся и проживший всю жизнь в 
Париже художник М. Утрилло создавал 
картины, своими оттенками похожие 
на картины У Гуаньчжуна. оба худож-
ника предпочитали использовать чер-
ные, белые, серые оттенки с вкрапле-
ниями ярких цветов, так выражая свои 
чувства и идеи. М. Утрилло также был 
художником-пейзажистом. на раннем 

этапе творчества он часто использовал 
белый цвет, его картины были по-вос-
точному лиричны и наполнены некой 
тоской, чем полюбились У Гуаньчжуну. 
со временем картины М. Утрилло ста-
ли более красочны, они впитали в себя 
парижский дух. При помощи будто бы 
детского подбора цветов М. Утрилло 
отобразил жизнь парижан. Цвета на 
его картинах ярки, одновременно не 
утомительны и все же несут в себе лег-
кую грусть. структура его изображений 
материальна, линии на картине после-
довательны, формы многообразны, 
применен метод перспективы, картины 
детализованы, улицы и здания изобра-
жены геометрично. на пути смешения 
западного и восточного искусства У Гу-
аньчжун снова отказался от традиций. 
несмотря на то, что картины тушью 
несут в себе философию и традицион-
ную культуру Китая, история которой 
насчитывает несколько тысяч лет, У 
Гуаньчжун не использовал традицион-
ные методы живописи тушью. В про-
цессе модернизации цвета живописи 
тушью он перенял западные элементы 
цветовой композиции, концепцию аб-
страктной живописи и красоты форм. 
Признается классиком современной 
китайской живописи, одним из па-
триархов абстракционизма в Китае и 
первым, кто интегрировал приемы аб-
стракционизма в старинную стилевую 
систему гохуа [5]. однако все же он 
стремился передать весь шарм, эмоции 
и идеи китайской традиционной жи-
вописи тушью. он помнил, что Китай 
– это его родина, что необходимо до-
биться мирового признания китайской 
живописи тушью и искать новые пути 
ее развития.

Вне зависимости от того, рассма-
триваются ли картины и творчество 
В.В. Кандинского или У Гуаньчжуна, 
оба художника уделяли особое внима-
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ние внутреннему духу в своих произ-
ведениях. В.В. Кандинский считал, что 
внутренние переживания и мысли спо-
собны оказать прямое влияние на фор-
му изображения в будущих картинах. У 
Гуаньчжун также объединял все своих 
внутренние чувства и мысли, чтобы 
выразить их в произведении и придать 
изображению больше образов и смысла. 
Таким образом, в творческом процессе 
работы художника гармоническое объ-
единение внутренних и внешних ком-
понентов является важнейшим шагом к 
созданию произведения. Помимо этого, 
уделяя особое внимание внутреннему 
духу, художник способен создать пои-
стине великолепные произведения, пе-
редавая свой внутренний дух картине. 
В данном процессе нет особых ограни-
чений в том, как художник стремится 
передать суть произведения, а также в 
том, какие краски он использует. са-
мый важный фактор заключается в том, 
что произведение должно полностью 
выражать то, что изначально задумал 
художник. В процессе художественного 
творчества невозможно творить с це-
лью добиться исключительно внешнего 
вида. Произведения искусства, способ-
ные по-настоящему впечатлить публи-
ку, являются предметным содержани-
ем, соответствующим их внутреннему 
духу. если художник игнорирует этот 
факт, то он не сможет создать поистине 
чистое произведение искусства, кото-
рое не сможет тронуть сердца людей.
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Применение и вызовы саксофона в джазовом образовании*

Аннотация. В материале настоящей статьи исследуется история применения саксофона 
в джазовом образовании европы и сША, начиная со второй половины XIX века и завершая 
XXI веком. саксофон определяется как основополагающий инструмент развития джазо-
вого искусства, создания первых методических разработок по реформированию джазовой 
музыки в мировом масштабе. Анализ развития исполнительских техник игры на саксофоне, 
выявление истории развития и применения методик экспериментальной работы по созда-
нию импровизационных характеристик музыкальных произведений, позволяют опреде-
лить характер развития возможностей применения саксофона в эволюции джазового об-
разования в мировом пространстве. Материал настоящей статьи направлен на раскрытие 
основных этапов истории применения саксофона для развития возможностей джазового 
исполнительства, импровизационных авторских техник, являющихся основой дальнейшей 
популяризации игры на саксофоне.

Ключевые слова: саксофон, джазовое образование, джазовое искусство, исполнитель-
ство, образовательная практика.
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The use and challenges of the saxophone in jazz education

Abstract. The material of this article examines the history of the use of the saxophone in jazz 
education in Europe and the USA, starting from the second half of the XIX century and ending 
with the XXI century. The saxophone is defined as a fundamental tool for the development of jazz 
art, the creation of the first methodological developments for the reform of jazz music on a global 
scale. The analysis of the development of performing saxophone playing techniques, the identi-
fication of the history of the development and application of experimental methods for creating 
improvisational characteristics of musical works, allow us to determine the nature of the develop-
ment of the possibilities of using the saxophone in the evolution of jazz education in the world 
space. The material of this article is aimed at revealing the main stages of the history of using the 
saxophone to develop the possibilities of jazz performance, improvisational author’s techniques, 
which are the basis for further popularization of playing the saxophone.

Key words: saxophone, jazz education, jazz art, performance, educational practice.

саксофон, созданный в середине 
XIX века бельгийским изобретателем 

музыкальных инструментов, А. саксом, 
был спроектирован с учётом нехватки 
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колористической тембральной окраски 
звучания духовых инструментов. Кони-
ческий металлический корпус позволил 
саксофону выйти за пределы звучания 
существующих во второй половине 
XIX века музыкальных инструментов, 
значительно расширив возможности ис-
полнения музыкальных произведений. 

Значительно обогатив звуковые 
возможности духовых инструментов 
во второй половине XIX века, саксо-
фон начинает применяться в оркестре, 
заняв особое место в системе обучения 
консерватории Парижа. В 1857 году, в 
Парижской консерватории внедряется 
программа обучения игре на саксофо-
не, формируя начало создания образо-
вательных программ, изучающих воз-
можности исполнительской практики 
игры на саксофоне1. 

один из первых выпускников джазо-
вого класса Парижской консерватории, 
Э. Гобер, создал практическую програм-
му обучения игре на саксофоне в кон-
серватории французского города Лилль. 

За период второй половины XIX века 
саксофон прочно входит в систему духо-
вых инструментов, значительно расши-
рив возможности оркестровых партий. 
Во французских консерваториях со-
здаются первые практические методи-
ческие разработки игры на саксофоне, 
ставшие основой для проведения даль-
нейших экспериментальных поисков 
по созданию методик и приемов игры. 

Дальнейшее использование саксо-
фона в образовательной практике му-
зыкальных учреждений происходит 
в первой половине XX века, когда ин-
струмент получает своё задействование 
в произведениях оперы, балета, а также 
в джазовых интерпретациях. 

1 Понькина А.М. Эволюция академи-
ческой музыки для саксофона второй половины 
XIX – начала ХХI века: диссертация ... доктора : 
17.00.02 / Понькина Антонина Михайловна. ‒ Ро-
стов‒на‒Дону. 2020. 355 с.

Выразительные возможности сак-
софона были применены в джазовом 
искусстве в первой половине XX века, 
значительно раскрыв яркие колористи-
ческие возможности звучания сущест-
вующих духовых инструментов. 

В 1930х годах, в период расцвета 
джазового исполнительства на терри-
тории сША, саксофон получает своё 
применение в произведениях инстру-
ментальных джазовых коллективов, 
оркестров, сольных выступлений2. 

саксофон, вошедший в джазовое 
искусство во второй половине XX века, 
позволил раскрыть полноту звучания, 
создать возможности импровизации, 
сформировать ритм и динамику испол-
нительской манеры авторской игры.

Важнейшей отличительной осо-
бенностью саксофона, сыгравшей роль 
использования инструмента для рас-
крытия джазового исполнительства, 
является его мягкое звучание, богатст-
во его тембральных возможностей. 

исследователь музыкального испол-
нительства игры на саксофоне, амери-
канский музыковед Джеймс Линкольн 
Коллиер, отмечал, что исполнительская 
практика игры на данном инструменте 
позволяет создавать мягкое тембраль-
ное звучание, отображение виртуозно-
сти авторских импровизаций.

В первой половине XXI века вы-
пускники консерватории франции по 
классу саксофона создали фундамен-
тальную основу применения саксофона 
на территории сША. 

Первым высшим учебным заведе-
нием, предложившим курс истории 
джаза, была новая школа социальных 
исследований в нью-йорке, в которой 
с 1941 года преподавали ведущие иссле-
дователи джазового исполнительства, 

2 Коллиер Дж. становление джаза: попу-
лярный исторический очерк / пред. и общ. ред. А. 
Медведева / Дж. Коллиер. – М.: Радуга. 1984. 402 с.
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создатели научного подхода к предме-
ту, Леонард фэзер, Маршалл стирнс, 
Роберт Гоффин.

В образовательные программы выс-
шего образования сША саксофон вхо-
дит в 1947 году, становясь опорой для 
создания программ по изучению при-
менения возможностей саксофона в 
джазовом искусстве. 

Разработки по изучению возмож-
ностей применения саксофона в музы-
кальном образовании впервые были 
применены в в северо ‒ Техасском пе-
дагогическом колледже, джазовой шко-
ле в Беркли, консерватории новой Ан-
глии. Хайнрик Шиллингер, основатель 
джазовой школы в Беркли, одним из 
первых в истории джазового искусства 
внедрил обучение авторской джазовой 
импровизации и аранжировке по ав-
торской методике, создав последующие 
условия для применения саксофона в 
джазовом образовании3. 

Во второй половине XX века саксо-
фон прочно входит в число программ 
учреждений музыкального образова-
ния университетов сША. В период 
1950-1970х годов саксофон также вхо-
дит в программу музыкальных школ 
сША, что значительно расширяет сферу 
его распространения и популяризации.

В период 1940х годов ведущим ма-
стером, импровизатором игры на сак-
софоне в джазе становится музыкант, 
американский джазовый саксофонист 
и композитор, Чарли Паркер, сфор-
мировавший музыкально-выразитель-
ные возможности звучания саксофона, 
эстетическое переориентирование джа-
за, обновление музыкального языка. 

В период 1940-1950х годов джазовая 
музыка на территории сША переходит 

3 Понькина А.М. Эволюция академи-
ческой музыки для саксофона второй половины 
XIX – начала ХХI века: диссертация ... доктора : 
17.00.02 / Понькина Антонина Михайловна. ‒ Ро-
стов‒на‒Дону. 2020. 355 с.

из статуса массовой культуры в элитар-
ную, раскрывая возможности исполни-
тельской джазовой манеры. 

В исследуемый период времени 
формируется новаторский подход к 
созданию произведений, демонстри-
рующих темброфонические, гармони-
ческие, структурно ‒ композиционные 
возможности использования саксофо-
на для джазового искусства.

Во второй половине XX века на тер-
ритории сША применение саксофона 
позволяет значительно расширить воз-
можности духовых инструментов. 

изучение и проведение эксперимен-
тальных поисковых изысканий, направ-
ленных на выявление исполнительских 
возможностей саксофона, позволило 
расширить диапазон звучания саксо-
фона до возможностей флейты, трубы, 
кларнета, что целиком и полностью 
продемонстрировало широчайшее при-
менение саксофона для создания разно-
образных музыкальных произведений4.

одним из первых джазовых стилей 
стал свинг, ритмический рисунок, при 
использовании которого первая из ка-
ждой пары играемых нот продлевается, 
а вторая сокращается. свинг позволил 
развиться джазовому искусству в рамках 
гармонического музицирования, значи-
тельно расширив потенциал звучания. 

Во второй половине XX века, на 
основе переосмысления возможности 
излучения саксофона, американским 
композитором Чарли Паркером, были 
изобретены новаторские методики де-
монстрации звукоизвлечения саксофо-
на. используя все двенадцать звуков 
мелодического движения полутонов, 
хроматической гаммы, композитор со-
здаёт возможность для направления ме-
лодии саксофона в любую тональность. 

4 Кириллов С.В. Техника игры на саксо-
фоне и проблемы интерпретации оригинальных 
произведений: дис. ... канд. искусствоведения: 
17.00.02 / с.В. Кириллов. – М.: 2010. 166 с.
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Данный стиль создания джазовых про-
изведений получает название бибоп. 
он позволяет произвести обновление 
существующего джазового языка, при-
меняя возможности ритма, усложнение 
гармонии, импровизационных и других 
выразительных средств. 

новаторское искусство позволило 
изменить гармонический язык, создав 
возможности слияния американской, 
европейской традиции исполнения 
джазовых произведений.

именно во второй половине XX века, 
в процессе использования саксофона в 
джазовых произведениях, утверждается 
виртуозность его партии, формируется 
экспрессивность звучания, усиливается 
смысловая нагрузка, создаются полифо-
ния звучания, виртуозность пассажей, 
широкие интервальные скачки. нетра-
диционные джазовые исполнительские 
приёмы расширяются, в исполнитель-
скую практику включаются аккордика, 
микрохроматика, слэп, всевозможные 
оперирования воздухом, щелчки кла-
панами, альтиссимо-регистр, и другие 
приемы и методы новаторского звуча-
ния саксофона5. 

Внедрение нетрадиционных испол-
нительских приёмов в практику зву-
чания саксофона позволяет создать 
всевозможные разновидности вибрато, 
тремоло и трель, джазовые штрихи и 
приемы, беспрерывное дыхание. 

Возобновление образовательного 
процесса в Парижской консерватории 
в период после Второй мировой войны, 
развитие международных отношений в 
области джазового искусства, позволя-
ют создать принципиально новые при-
емы, темброво-сонорные, ударно-шумо-
вые сонорные, колористические приемы 

5 Иванов В.Д. современное искусство 
игры на саксофоне: проблемы истории, теории 
и практики исполнительства: автореф. дис. ... до-
ктора искусствоведения: 17.00.02 / В.Д. иванов. – 
М.: 1997. 40 с.

- фруллато, гроул, одновременное пе-
ние и игра на инструменте, бисбиглян-
до (bisbigliando), смор-цато (smorzato), 
ударные эффекты, соединенные с раз-
личными клапанными трелями или 
тремоло, всевозможные варианты опе-
рирования воздухом, аэрозвуки.

В период второй половины XX века 
происходит эволюция джазового музы-
кального языка, позволяющая создать 
метроритмическую динамику звуко-
извлечения, тембровой изысканности, 
полифонизации фактуры, использова-
ния элементов политональности и до-
декафонии.

В период после 1950х годов экспери-
ментальные поиски создания новатор-
ских возможностей звукоизвлечения 
были подкреплены интеллектуальными 
и техническими нововведениями, по-
зволяющими создать экспрессивность 
и блюзовость звучания. 

Во второй половине XX века в джа-
зовом образовании происходит созда-
ние модального джаза, направления, 
в основе которого находится соедине-
ние джазовых канонов и принципов, 
получивших своё развитие во второй 
половине XX века, с национально - 
традиционными мотивами искусства 
и культуры, позволившими создавать 
авторские вариации джазовых импро-
визаций. с данными приемами и мето-
дами работали американские джазовые 
саксофонисты, Уильям Кристофер Хен-
ди, Джулиан Эддерли, Уэйн Шортер, 
Джон Колтрейн6.

Американский музыкант и компози-
тор Джон Колтрейн явился реформато-
ром использования саксофона в джазо-
вом искусстве. В 1960х годах музыкант 
и композитор Дж.  Колтрейн создал 
значимые для развития джаза альбомы, 

6 Кириллов С.В. Техника игры на саксо-
фоне и проблемы интерпретации оригинальных 
произведений: дис. ... канд. искусствоведения: 
17.00.02 / с.В. Кириллов. – М.: 2010. 166 с.
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являющиеся хрестоматией для основ 
изучения джазовой импровизации, со-
зданные при помощи саксофона‒тено-
ра и саксофона‒сопрано. Эксперимен-
тальные разработки Дж.  Колтрейна в 
области применения саксофона в джа-
зовом искусстве позволили музыканту 
сформировать дальнейшее развитие 
возможностей использования инстру-
мента в мировой исполнительской пра-
ктике игры.

среди новаторских приёмов ком-
позитора выделяется импровизация 
аккордовыми дублями, использование 
модальной техники, соединение вос-
точных музыкальных традиций с ка-
нонами джазового исполнительства, 
создание синтеза академической и джа-
зовой манеры исполнения, владение 
сразу несколькими инструментами, та-
кими как альт-саксофон, тенор-саксо-
фон, сопрано-саксофон.

Во второй половине XX ‒ первой по-
ловине XXI века применение саксофона 
в джазовом образовании получило про-
должение своего развития в универ-
ситете новой школы города нью‒ 
йорка, колледжа Беркли, в Бостоне, 
университетах Майами, Алабамы, Тен-
неси, северного Техаса, Уилбфорс, 
городского колледжа Лос-Анджелеса, 
института джаза им. Телониуса Монка, 
Манхэттенской музыкальной школы, 
Тринити колледже в Лондоне, Дрезден-
ской Высшей школы музыки имени 
Карла Марии фон Вебер7.

Во второй половине XX века при-
менение саксофона также получило 
в джазовом образовании в России, в 
Российской академии музыки (РАМ) 
имени Гнесиных, санкт-Петербургском 
музыкальный колледж имени М.П. Му-
соргского. 

7 Мошков К.В. индустрия джаза в Амери-
ке. XXI век / К.В. Мошков. — 2-е изд., испр. и доп. 
— санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. 640 с.

на современном этапе джазовое 
образование, а также исследование 
возможностей саксофона, его ярчай-
ших звуковых возможностей, позво-
ляют создавать полноценные экспе-
риментальные базы, основываться на 
международном опыте обмена испол-
нительским опытом, изучать наследие 
мирового джазового искусства, с целью 
дальнейшего развития техник, приемов 
и методов исследования возможностей 
игры на саксофоне. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуются истоки становления танцевальной куль-
туры Республики Алтай. определены основные критерии создания алтайского националь-
ного танца, обозначены важнейшие характеристики формирования образа самобытного, 
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The role of interpretation 
of the origins of the dance culture of the Altai Republic

Abstract. This article examines the origins of the formation of the dance culture of the Altai 
Republic. The main criteria for the creation of the Altai national dance are defined, the most im-
portant characteristics of the formation of the image of an original, national choreographic art are 
identified, the role of interpretation of the origins of the dance culture of the Altai Republic in the 
formation of a unique national consciousness of the Altaians is revealed.

Key words: dance culture of the Altai Republic, origins, art, interpretation, Altai folk dance, 
artistic image.

народный танец алтайцев пред-
ставляет собой целостную культурно-
историческую самоидентификацию, 
раскрывающую традиции и уникаль-
ное, самобытное, культурное про-
странство народа.

становление танцевальной куль-
туры Республики Алтайбыло предо-
пределено этапами развития танца как 

художественного явления, имеющего 
образный характер, являющегося фе-
номеном культуры, транслирующим 
целостную, эстетически значимую 
пластическую форму[6].

истоки формирования националь-
ного народного танца алтайцев опира-
ются на развитие ритма сценического 
действия, динамизм которого сформи-



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

139

ровал обрядовый сольный и групповой 
танец, основанный на интерпретации 
этнических форм бытовых представле-
ний о танцевальном искусстве1.

Применение коммуникативных 
средств языка пластики тела явилось-
основой становления техники испол-
нения танца, обогащения культурных 
традиций алтайцев. 

основанный на языке шаманско-
го искусства, а именно на шаманском 
камлании, народный алтайский танец 
получил дальнейшую интерпретацию 
под воздействием воссоздания образов 
птиц, животных, духов, воплощенных 
во множестве ритмических движений 
танцевальной и музыкальной форм2.

самым ранним истоком форми-
рования алтайского народного танца 
является интерпретация сюжетного, 
композиционного, художественного 
решения шаманского камлания, пред-
ставляющего собой культовый обряд, 
обращение шамана, выступающего по-
средником между человеком и духами, 
к высшим силам. 

В процессе камлания, общения с 
духами, шаман применял музыкаль-
ные инструменты, а также издавал 
крики и возгласы, олицетворяющие 
пение ворон, кукушек, а также других 
животных и птиц.

Камлание шамана представляло 
собой завершённое эстетическое и ху-
дожественное действо, демонстриру-
ющее возможности репрезентации ал-
тайцами форм выражения народного 
искусства, основанного на соединении 
различных обрядовых действий, оли-
цетворяющих реальную характеристи-

1 Шинжина А.И. феномен алтайского 
танца: истоки и современность :Дис. … кандида-
та искусствоведения: 17.00.09 / А.и. Шинжина. - 
санкт-Петербург, 2021. 259 с.

2 Клешев В.А. народная религия алтай-
цев: вчера, сегодня / В.А. Клешев. - Горно-Ал-
тайск, 2011. 245 с.

ку жизни и быта алтайского народа3.
Ритмико-психологическое состоя-

ниетанцующих также подчеркивалось 
применением музыкального инстру-
мента, который позволял представить 
темповое развитие танцевального дей-
ства4.

Применение национальных музы-
кальных инструментов, таких как бубен, 
комус, икили, топшур, формирующих 
возможность создания импровизаци-
онных форм песенной поэзии алтайцев, 
позволило существенно расширить ди-
намику и образ действа танца. настоя-
щие инструменты создавали целостное 
восприятие хореографического дейст-
ва. Алтайский народный музыкальный 
инструмент комус позволял передавать 
силу и ритм звука, формируя тонкую 
передачу эмоциональной образности, 
инструмент икили передает орнамен-
тированные мелодии, топшур создает 
прочтение мелодии в эмоционально‒
психологическом ракурсе. 

стихотворные формыгероических 
сказаний, эпос, повествующий о бо-
гатырях, самобытные и уникальные 
легенды, предания, пословицы, опре-
делили дальнейшее развитие видового 
своеобразие алтайского искусства, став 
основным истоком для создания це-
лостной, многогранной формы нацио-
нального танца5.

3 Курдяпов Б.В. Знаково-символиче-
ская природа алтайского национального танца 
(на примере репертуара Государственного на-
ционального театра танца и песни «Алтам») // 
Культура и цивилизация. 2020. Том 10. № 5А. 
с. 118-124.

4 Атитанова Н.В. Танец как смысло-
вая универсалия: от выразительного движения к 
«движению» смыслов: дис. … канд. филос. наук. 
МордГУ, 2000. 245 с. 

5 Курдяпов Б.В. Знаково-символиче-
ская природа алтайского национального танца 
(на примере репертуара Государственного на-
ционального театра танца и песни «Алтам») // 
Культура и цивилизация. 2020. Том 10. № 5А. 
с. 118-124.
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Применение навыков и умений, по-
лучивших распространение в быту ал-
тайцев, позволило им также продемон-
стрировать образное и художественное 
богатство танцевального действа. 

Кузнечное, ювелирное, ремесло, из-
готовление музыкальных инструмен-
тов, умение обрабатывать металл, де-
рево, также другие материалы, оказали 
значительное влияние на становление 
танцевального искусства, обогатив его 
возможностью применения данных ин-
струментов на практике, с цельюдемон-
страции культурного и исторического 
наследия народа, имеющего многовеко-
вую историю.

Алтайский танец по своему видо-
вому своеобразиюпредставляет собой 
интерпретацию пляски, исторически 
являющейся составляющей бытовыхал-
тайских игр, раскрывающих жанровое 
своеобразие алтайского искусства. 

изучением художественных и эсте-
тическиххарактеристикформирования 
алтайского народного танца на протя-
жении второй половины XX ‒ начала 
XXIвеков занимались представители 
исторических, культурологических, 
философских, педагогических наук, 
представляя данную проблематику со 
всеобъемлющих сторон и позиций. 

исследованием истоков формиро-
вания русского танцевального искусст-
ва занимались исследователь народного 
русского танца, доктор искусствоведе-
ния, В.н.  Всеволодский-Гернгросс, ис-
следователь ритуализированных по-
веденческих форм культуры, доктор 
философских наук, Л.П. Морина, иссле-
дователь славянской хореографической 
культуры, В.и.  Уральская, исследова-
тель особенностей авторского литера-
турно-художественного повествова-
ния, М.М. Бахтин, и другие.

В.н.  Всеволодский-Гернгросс, ис-
следователь народного русского танца, 

доктор искусствоведения, отмечал, что 
для формирования самобытности тан-
ца важен этнографический корень, со-
здающий разнообразие импровизаций 
и плясовых форм6.

Л.П. Морина, доктор философских 
наук, отмечает, что искусство танца 
обязательно требует применения ком-
муникативных средств языка пласти-
ки тела. Это инициирует становление 
техники исполнения танца, обогаща-
ет культурную традицию теоретиче-
ского и практического опыта искусст-
ва танца7.

В.и.  Уральская, исследователь сла-
вянской хореографической культуры, 
обозначает, что танец относится к са-
мостоятельному виду искусства с ак-
центом на «художественный образ» и 
«эстетическую значимость»8.

исследователь М.М. Бахтин опре-
деляет пляску последним пределом 
«выражения личности» в бытии: «В 
пляске моя внешность сливается, види-
мая только другим и существующая для 
других, с моей внутренней самоощуща-
ющейся органической активностью9.

исследователи истоков форми-
рования алтайского танцевального 
искусства с разных научных позиций 
и ракурсов, прослеживают основные 
этапы развития народного танце-
вального действа, базирующегося на 
постоянной интерпретации и переос-
мысленииритуально-обрядовых кор-
нейтанцевально-пластической культу-
ры, использовании ритма, движений, 
пластики, художественного образа 

6 Всеволодский-Гернгросс В.Н. Кре-
стьянский танец. // Крестьянское искусство 
сссР: В 2 т. – Л., 1928. Т. 2. с. 237.

7 Морина Л.П. Мифология и феномено-
логия танца. Автореф. диссер. на соиск. уч. степ.
канд. философ, наук. – сПб., 2003. с. 14.

8 Уральская В.И. Природа танца. – М.: 
сов. Россия, 1981. 144 с. 

9 Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества. 2-е изд. – М.: искусство, 1986. с. 127.
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пляски, с целью обозначения исполне-
ния закрепленных,определенных фи-
гур и элементов.

Анализируя характеристики созда-
ния танцевального действа, исследова-
тели отмечают, что важнейшей частью 
народного танца являются экстраверт-
ный характер пляски, раскрывающий 
мифологический код и естественно-
подражательный характер танцеваль-
ного ритма. 

исследователи также выделяют 
значение семантического содержания, 
сюжета танцевальной пластики, де-
монстрируемого при помощи ритма и 
темпа, а также различных инструмен-
тов, позволяющих передать единство 
художественного и композиционного 
действа.

Постепенное раскрытие структуры 
национального народного алтайского 
танца произошло в 1980х годах, на ос-
нове экспедиционных исследований, 
проведённых специалистами ин-
ститута Этнографии Академии наук 
сссР10.

изучение пластического рисунка 
танцевальных композиций алтайско-
го народа, определение взаимосвязи 
художественного образа, создаваемо-
го на основе переосмысления жизни 
и быта народа, а также анализа обря-
довых национальных и религиозных 
действ, во второй половине XX века, 
позволили определить фундамен-
тальную основу важнейших этапов 
становления танцевальной культуры 
Республики Алтай.

Художественное слово, образ, куль-
тура выступающие единым компози-

10 Шинжина А.И. опыт создания алтай-
ского национального танца, посвященного куль-
ту огня, как пример практической реализации 
научно-исследовательской работы по изучению 
религиозного мировоззрения в этнографии ал-
тайцев // Мир науки, культуры, образования. 
2009. № 5. с. 84-87.

ционным организмом, определили 
направление развития танцевального 
искусства алтайцев. 

одним из значимых истоков танце-
вальной культуры алтайцев является 
поклонение, основанное на почитании 
духа, оберегающего природу, традиции, 
национальную самоидентичность ал-
тайского народа.

Почитание природных стихий так-
же является основой для формиро-
вания танцевальной пластики, выра-
жающей глубокие мысли и надежды 
алтайского народа.

Героические сказания, основанные 
на интерпретации и переосмыслении 
легенд, преданий, в сопровождении на-
родной музыки, формируют отражение 
разнообразных сторон жизни алтайцев.

обращение алтайского народа к 
традициям национальной культуры 
формирует также целостный, много-
вековой мировоззренческий опыт, по-
лучивший отражение в уникальном и 
самобытном танцевальном искусстве. 

Трансформация пластического ри-
сунка народного танца, переосмысление 
фольклорных традиций, применение 
методов реконструкции национально-
го танца, постепенно позволяли тан-
цевальной культуре Республики Алтай 
обретать возможности воссоздания 
самобытных национальных танцеваль-
ных основ.

Танцевально-пластические, образ-
ные и драматургические формы пред-
ставления национального танцеваль-
ного искусства, демонстрируемые 
целостным сценическим действом, 
образованным ведущимивидами на-
родного творчества алтайцев, такими 
какобряд, песня, инструментальная 
музыка, игра, сопровождаемые созда-
нием костюмов и театральных декора-
ций, позволяют на современном этапе 
произвести реконструкцию истоков 
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танцевального искусства Алтая, для его 
сохранения, распространения, популя-
ризации.

обращение к интерпретации и пе-
реосмыслению истоков формирования 
национального самобытного алтайско-
го танцевального искусства происходит 
и на современном этапе. Руководители 
танцевальных коллективов в данном 
контексте обращаются к необходимо-
сти отражения способов демонстра-
ции и выражения пластического тан-
ца средствами самобытной алтайской 
культуры, в соединении ее с природой, 
а также мировоззрением народа.

Богатство природного мира Горного 
Алтая и сегодня определяет особенно-
сти создания народного танца, осно-
ванного на интерпретации пляски и 
музыкального сопровождения.

на современном этапе руководи-
телями коллективов национального 
алтайского танца, исследователями 
национальной культуры Алтая, истоки 
становления танцевальной культуры 
Республики Алтай изучаются для на-
иболее полного отражения эстетиче-
ского и художественного своеобразия 
национального танцевального искус-
ства, выступающего основой практи-
ко-духовной деятельности человека, 
важнейшей задачей которой является 
сохранение национально-культурного 
своеобразия региона. именно худо-
жественный образ формирует целост-
ность эстетической духовной куль-
туры, раскрывая для общества роль 
искусства как генератора эстетических 
ценностей.

изучение истоков становления тан-
цевальной культуры Республики Алтай, 
определение взаимосвязей этнических 
форм техники исполнения танца, роли 
шаманского камлания в создании це-
лостного образа динамического, рит-
мического воспевания уникальности 

природного мира, на современном 
этапе является важнейшей задачей воз-
рождения и воссоздания форм наци-
онального искусства для укрепления 
народного самосознания, чувственно-
эстетического познания национальной 
идентичности, видов художественного 
и культурологического сотворчества 
искусства и общества.

Заимствование и интерпретация 
форм танцевального искусства ал-
тайского народа сегодня претворяет 
обращение специалистов в области 
истории, культуры, искусства Алтая 
к сохранению национальных истоков 
танцевальной культуры Республики 
Алтай, возрождению художествен-
ного осмысления хореографического 
наследия, трансляции национального 
эстетического самосознания,с целью 
развития популяризации уникального, 
самобытного искусства, раскрываю-
щего исторические этапы становления 
эстетической действительности алтай-
ского народа. 
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Аннотация. Архитектура — это не только вид искусства, но и зеркало, которое может 
отражать эстетические изменения современного общества и усиливать их. В истории архи-
тектуры есть много удивительных произведений, и пирамида Лувра, безусловно, является 
такой достопримечательностью. франция - страна с выдающимся художественным вкусом. 
Лувр когда-то был не только тюрьмой, но и дворцом, свидетелем перемен, произошедших 
во франции за эти годы. 

сейчас Лувр — всемирно известный музей. В 1980-х годах Лувру была предоставлена 
возможность расшириться, и в результате был утвержден архитектурный план китайско-
американского архитектора Бэй Цзяньмина. В процессе строительства были использованы 
новые строительные материалы и сохранены древние символы пирамид. Лувр во франции 
отличает как исторический, так и современный художественный колорит.

Ключевые слова: и.М. Пей, современная архитектура, Пирамида Лувра.
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Postgraduate. Lomonosov Moscow State University.

Louvre: history, changes and contemporary artistic color

Abstract. Architecture is not only an art form, but also a mirror that can reflect and enhance 
the aesthetic changes of modern society. There are many amazing works in the history of architec-
ture, and the Louvre pyramid is certainly such a landmark. France is a country with outstanding 
artistic taste. The Louvre was once not only a prison but also a palace, witnessing the changes that 
have taken place in France over the years. 

Now the Louvre is a world famous museum. In the 1980s, the Louvre was given the opportunity 
to expand, and as a result, an architectural plan by Chinese-American architect Bei Jianmin was ap-
proved. The construction process utilized new building materials and preserved the ancient symbols 
of the pyramids. The Louvre in France is distinguished by both historical and modern artistic flavor.

Key words: I.M. Pei, Modern architecture, Louvre Pyramid.

Введение
стеклянный вход в Лувр в форме 

пирамиды в Париже (франция), ко-
торый открылся в 1989 году, и круп-

номасштабный, хорошо структуриро-
ванный и полностью функциональный 
подземный общественный офис и вы-
ставочное пространство, построенные 
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одновременно, являются работами ки-
тайского архитектора Лео Минг Пея. 
Этот легендарный архитектор известен 
как «последний мастер современной 
архитектуры». 

стеклянная пирамида, первона-
чально называвшаяся «поддельным 
бриллиантом», теперь стала всемирно 
известным архитектурным шедевром 
и символом вступления франции в 
новую эру. согласно опросу Le Figaro, 
«стеклянная пирамида» поднялась на 
третье место в списке «самых популяр-
ных произведений искусства в Лувре» 
более десяти лет назад, уступив только 
«Моне Лизе» и «Венере Милосской». 
стеклянная пирамида является резуль-
татом «диалога цивилизаций»: она не 
только отражает тонкий диалог меж-
ду личной культурой, образованием и 
профессиональным опытом архитек-
тора и потребностями реконструкции 
здания Лувра в 1980-х годах, но и худо-
жественный идеологический конфликт 
между новыми строительными матери-
алами, и этот конфликт возникает не 
только на уровне идей и концепций, но 
и на уровне технического языка. 

объект исследования: Пирамиды 
Лувра в Париже.

Цель исследования: изучение пира-
миды и.М. Пея позволяет нам понять 
сочетание современных строительных 
материалов и древних символов, уви-
деть, как создать современную архитек-
туру и классическую архитектуру, проа-
нализировать предпосылки и значение 
пирамиды Лувра, а также изучить со-
держание и дизайнерские идеи Лувра. 

Биография И.М. Пея
Родившийся в сучжоу (Китай), 

и.М. Пей с детства проявлял любовь к 
архитектуре. его талант и трудолюбие 
привели его к продолжению учебы в 
Гарвардском университете и Массачу-
сетском технологическом институте, 

где он систематически изучал архи-
тектуру. 

Как китайский архитектор, учив-
шийся за границей в 1930-х годах, он 
узнал о теории «современной архитек-
туры», ее стилях и методах из француз-
ской современной архитектурной мыс-
ли семнадцатого века. 

В семнадцатом веке развитие есте-
ственных наук изменило понимание 
и восприятие людьми окружающего 
мира. и.М. Пей находится под глу-
боким влиянием китайской и запад-
ной культуры. В его архитектурных 
работах больше внимания уделяется 
дизайну и практичности. Впитывая и 
применяя эстетику классицизма, они 
интегрируют характеристики модер-
нистской архитектуры. В 1983 году 
и.М. Пей был удостоен Притцкеров-
ской премии, высшей награды в обла-
сти архитектуры. 

строительные проекты — это в 
основном общественные здания и объ-
екты культуры и образования. среди 
шедевров - часовня «Люкси» Универ-
ситета Тунхай на Тайване, здание Банка 
Китая в Гонконге, отель «сяншань» в 
Пекине и пирамиды Лувра [1]. 

История и значение пирамид Лувра
Лувр расположен в Париже (фран-

ция), на северном берегу реки сены, в 
садах Тюильри и церкви сен-Жермен-
отелло. на сегодняшний день это че-
тыре крупнейших музея в мире и одно 
из самых известных зданий Парижа. В 
настоящее время он занимает площадь 
около 1,98 миллиона квадратных ме-
тров. Генеральный план здания имеет 
форму буквы U и разделен на две части: 
«новую» и «старую», из которых «но-
вая» расположена в Художественном 
музее наполеона. 

новая «деталь» - стеклянная пира-
мида, расположенная на площади на-
полеона III. В настоящее время в Лувре 



146

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 1.

хранится более 400 000 произведений 
искусства со всего мира, собранных 
в египетском павильоне, Восточном 
павильоне, Греко-Римском павильо-
не, павильоне живописи, павильоне 
скульптуры и павильоне декоративно-
прикладного искусства. Все павильо-
ны полностью открыты только по по-
недельникам и средам, в воскресенье 
открыта только половина, а остальные 
четыре дня открыты по очереди [2].

Первоначально Лувр был королев-
ским замком, принадлежавшим фи-
липпу Августу II. он был построен в 
1204 году для хранения королевских 
архивов и сокровищ до Карла V. В 1546 
году франциск I назначил архитектора 
Пьера Леса. Только после Карла V Лувр 
официально стал дворцовым зданием. 
В 1546 году франциск I взошел на пре-
стол трон и назначил архитектора Пье-
ра Леско перестроить новый дворец на 
основе первоначального здания. 

франциск I восхищался итальян-
ским искусством и стремился заполу-
чить самые знаменитые итальянские 
картины того времени, включая Мону 
Лизу и другие сокровища. После восше-
ствия на престол своего сына Генриха 
II королева италии екатерина Медичи 
решила переехать из Лувра и построить 
неподалеку новую королевскую рези-
денцию в итальянском стиле, дворец 
Тюильри - резиденцию короля и коро-
левы. Генрих IV, основатель династии 
Бурбонов, потратил 13 лет на строи-
тельство дворца Тюильри. самая впе-
чатляющая большая галерея в Лувре на 
сегодняшний день.

самый знаменитый французский 
король Людовик XIV, «Король-сол-
нце», построил Лувр, окруженный 
квадратным внутренним двором и ве-
ликолепным коридором. его пожиз-
ненная одержимость искусством и 
архитектурой оставила французскую 

казну пустой. Людовик XIV жил в Лув-
ре до 1678 года. Когда дворец наконец 
переехал в Версаль, короли утратили 
свой энтузиазм по отношению к Лув-
ру, который в 1768 году стал королев-
ским музеем. После прихода Людовика 
XVI к власти началась французская 
революция, и самая знаменитая гиль-
отина революционного периода была 
установлена во «Внутреннем дворе Ко-
лизея» Лувра. В августе 1793 года наци-
ональное собрание превратило Лувр в 
общественный музей и открыло его для 
публики на шесть лет, и так продолжа-
лось до тех пор, пока наполеон не пере-
ехал в Лувр [3].

В 1980-х годах старейшее здание 
города было расширено и открыто для 
публики в качестве музея. но первой 
проблемой в процессе расширения стал 
выбор дизайнерского решения. исто-
рия Лувра сложна и тесно связана с 
судьбой Парижа. 

В то время и.М. Пей выбрал тему 
«Бриллианты». с помощью древнее-
гипетских пирамид, современных ар-
хитектурных приемов и материалов, 
а также большого количества стекла и 
стали он спроектировал стеклянную 
пирамиду, расположенную в центре 
площади. однако этот потрясающий 
дизайн не был признан местными жи-
телями, и даже более 90% жителей Па-
рижа в то время не одобряли проект. 

однако уникальная философия 
и.М. Пея произвела глубокое впечат-
ление на премьер-министра франции 
Миттерана, и проект строительства 
был, наконец, реализован. Пирамиды 
Лувра сделаны из стекла, что уменьша-
ет размеры самого здания. Прозрачный 
материал позволяет проецировать па-
рижское небо на вход в музей и хорошо 
освещать подземные помещения. Пи-
рамида Лувра сделана из ромбовидно-
го стекла, и стеклянное здание намно-
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го тяжелее своей опоры, что является 
уникальным для этого архитектурного 
проекта. Кроме того, использование 
новых строительных материалов также 
придает зданию современную художе-
ственную атмосферу. сейчас пирамида 
Лувра стала местной достопримеча-
тельностью, а сам Лувр представляет 
собой единое целое, свидетель культур-
ных изменений и архитектурного раз-
вития [4].

3.1 Выбор современных строитель-
ных материалов

Хотя Лувр является зданием с бо-
лее чем 800-летней историей, в соот-
ветствии с архитектурным уровнем и 
философией того времени дизайнер-
ская функция Лувра постепенно осла-
бевала. По сравнению с современны-
ми зданиями к этому привели узкое 
пространство и функциональные ог-
раничения. исходя из этого, к Лувру 
предъявлялись высокие требования. 
был предложен для разработки плана 
реконструкции. и.М. Пей полностью 
изучил текущее состояние Лувра и 
считает, что наиболее важной частью 
плана проектирования является то, 
как улучшить помещения и функции 
с помощью эффективных методов ре-
конструкции, чтобы удовлетворить 
потребности современных людей. 

За свою карьеру и.М. Пей создал 
множество художественных архитек-
турных произведений, которые, несом-
ненно, придали значительную ценность 
этому проекту. он убежден, что это зда-
ние является зеркальным отражением 
будущего Лувра и задаст тренд будущей 
архитектуре. Как материал, и.М. Пей 
выбрал стекло главным образом из-за 
его хорошей отражательной способно-
сти и прозрачности, которые не только 
обеспечивают естественное освещение 
Лувра снаружи, но и прекрасно сочета-
ют классическую и современную архи-

тектуру. Что касается вспомогательных 
материалов, Бертрам выбрал металли-
ческую конструкцию, в которой в пол-
ной мере использовались свет и тень, 
чтобы сделать все здание более дина-
мичным в сочетании с древними сим-
волами пирамиды, так что все здание 
наполнено художественностью. 

3.2 Дизайн в форме пирамиды
спроектированная и.М. Пэем сте-

клянная пирамида высотой 21 метр и 
шириной 34 метра представляет собой 
вход в музей и возвышается в центре 
внутреннего двора. Четыре треуголь-
ных боковых фасада соединены 603 
кусками ромбовидного стекла общей 
площадью 1000 квадратных метров. 
общий вес башни составляет 200 тонн, 
но чистый вес стекла составляет 105 
тонн, в то время как вес металлического 
кронштейна составляет всего 95 тонн. 
Другими словами, нагрузка на крон-
штейн превышает его собственный вес. 
Поэтому специалисты в области строи-
тельных материалов сходятся во мне-
нии, что стеклянная пирамида - это не 
только шедевр современного стиля, но 
и уникальное творение с использовани-
ем современных технологий [5]. 

на юге, севере и востоке от Великой 
пирамиды также есть три маленькие зо-
лотые башни высотой 5 метров в каче-
стве украшений, а также семь треуголь-
ных фонтанов, пересечение плоскостей 
и прекрасный ландшафт трехмерной 
геометрии. Пространство Лувра отно-
сительно невелико [6]. Геометрически 
площадь поверхности позвонков са-
мая маленькая, но они занимают са-
мую большую площадь. Кроме того, 
подземная среда Лувра более сложная 
и не подходит для крупномасштабного 
строительства. Пирамида является уни-
кальным символом искусства, который 
может полностью отразить художест-
венную атмосферу здания, не влияя 
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на местный ландшафт. он полностью 
воплощает художественную атмосфе-
ру здания, превращая здание и Лувр в 
единое целое. 

В процессе проектирования и.М. Пей 
отметил, что пирамида состоит из древ-
них символов и современных техниче-
ских стеклянных материалов, которые 
могут создать конфликт между класси-
ческой красотой и красотой современ-
ной. В более сильной художественной 
атмосфере Парижского региона она 
может стать новой перспективой, ве-
дущей к развитию культуры и искус-
ства. его пирамида в Лувре оказалась 
действительно удачной. Простая тре-
угольная структура пирамиды Лувра и 
ромбовидная стеклянная поверхность 
отражают естественный свет. Кристаль-
но чистое стекло резко контрастирует 
с классической архитектурой в евро-
пейском стиле, подобно бриллианту в 
оправе Лувра. Площадь внутреннего 
двора наполеона очень велика. Высо-
та пирамиды Лувра составляет 20 м, 
а длина сторон - 32 м. она полупроз-
рачна. ночью, при отражении лунного 
света, Лувр излучает искрящийся свет.

Дизайн был заимствован не из фор-
мы древнеегипетских пирамид, а из са-
мых основных геометрических форм 
модернистской архитектуры; исполь-
зование стеклянных материалов по-
зволяет не только уменьшить площадь 
поверхности пирамид, отражая непред-
сказуемое небо Парижа, но и обеспе-
чить хорошее освещение подземных 
пространств. Это творческое решение, 
которое может превратить старинное 
дворцовое здание в современный музей 
со множеством проблем. стеклянная 
пирамида приобрела мировую извест-
ность, главным образом потому, что это 
выдающееся здание в стиле модерн, из 
которого и.М. Пей был удостоен звания 
«Мастер модернистской архитектуры».

Причина, по которой проект расши-
рения Лувра, разработанный и.М. Пеем, 
был настолько успешным, заключа-
лась, во-первых, в его понимании исто-
рических маршрутов Лувра, Парижа и 
франции; во-вторых, в его точном по-
нимании рационалистического духа 
современной французской архитек-
туры; и, в-третьих, в его творческом 
дизайне модернистской архитектуры 
в новую эпоху. Рациональное мышле-
ние, методы проектирования, архи-
тектурная структура и материальные 
инновации современной архитектуры 
совместно поддерживают концепцию 
дизайна.

Заключение
Ценность искусства отражается в 

координации общества и культуры и 
развитии художественного выражения 
эстетической связи между архитекту-
рой и людьми. с древних времен и по 
настоящее время архитектура всегда 
служила людям. По соображениям за-
щиты культуры люди часто слишком 
осторожны в архитектурном проекти-
ровании и не осмеливаются пересту-
пать границы социальной эстетики. с 
другой стороны, и.М. Пей считает, что 
искусство должно быть практичным, 
отражать культурные изменения и ру-
ководить развитием эстетики в мире с 
большей терпимостью. следовательно, 
его творческий процесс часто отлича-
ется смелостью и инновационностью, 
уникальным дизайном, который свя-
зывает внешнюю среду с функциями 
здания. 

используя абстрактное мышление и 
геометрические формы, он сделал само 
здание местным символом и иконой, 
определяющим развитие и тенденции 
мировой архитектурной культуры. 
Короче говоря, архитектура, как язык 
искусства, участвует в повседневной 
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жизни людей, дает им визуальный опыт 
и усиливает функцию самого здания. 
Пей не придерживался формы и смело 
внедрял инновации в процессе архи-
тектурного проектирования. Вместо 
этого он выбрал больше новых элемен-
тов в соответствии с функцией самого 
здания, уделил внимание координации 
с внешней средой и создал свой собст-
венный уникальный художественный 
стиль. Кроме того, это также эффек-
тивно способствовало развитию модер-
нистского стиля. 
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Международный конкурс саксофонистов: прошлое и настоящее*

Аннотация. Данная статья посвящена истории международных конкурсов саксофон-
ного исполнительства. В статье дается характеристика четырех международных конкур-
сов саксофонистов – Международного конкурса имени Адольфа сакса, Международного 
конкурса имени Жана-Мари Лондейкса, Международного конкурса саксофонистов имени 
йосипа нохты. Автор статьи характеризует особенности организации каждого конкурса, 
их репертуар, а также рассматривает состав участников этих конкурсов, останавливаясь 
подробно на лауреатах. сравнивая исполнительское мастерство конкурсантов и перечисляя 
исполненные ими произведения, автор статьи подчеркивает безграничные возможности 
классического саксофона, что участники международных конкурсов саксофонистов сумели 
доказать, исполнив произведения, не являющиеся шедеврами. 

Ключевые слова: саксофон, исполнительское мастерство, международный конкурс, ла-
уреат конкурса, премия.
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International saxophone competition: past and present

Abstract. This article is devoted to the history of international saxophone competitions. The 
article characterizes four international saxophone competitions - the Adolf Sax International Com-
petition, the Jean-Marie Londeix International Competition, and the Josip Nochta International 
Saxophone Competition. The author of the article characterizes the peculiarities of the organiza-
tion of each competition, their repertoire, as well as examines the composition of the participants 
of these competitions, dwelling in detail on the laureates. Comparing the performance skills of 
the contestants and listing the works performed by them, the author of the article emphasizes the 
limitless possibilities of the classical saxophone, which the participants of international saxophone 
competitions were able to prove by performing works that are not masterpieces. 

Key words: saxophone, performance skills, international competition, competition laureate, 
prize.

Более ста восьмидесяти лет мину-
ло с того дня, как бельгийский мастер 
Адольф сакс изобрел инструмент, бо-
гатейшая тембровая палитра которо-

го стала создавать удивительные му-
зыкальные образы – «от необычайно 
выразительных и мелодичных до жиз-
нерадостных и виртуозных» [2, с. 71]. 
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Ко второй половине ХХ столетия этот 
«новый член семейства кларнетов», как 
сказал о нем композитор Г. Берлиоз 
в своих «Мемуарах» и к которому он 
впервые применил название «саксо-
фон» [1, с. 544], настолько прочно во-
шел в музыкальную жизнь мира, что, 
начиная с 1969  года стали регулярно 
проводится Всемирные конгрессы сак-
софонистов, способствующие популя-
ризации саксофона, в рамках которых 
иногда организовывались фестивали. 
однако, международные конкурсы сак-
софонистов не проводились вплоть до 
конца ХХ столетия. 

следует отметить, что саксофон 
иногда входил в программу Междуна-
родного конкурса исполнителей в Же-
неве, проводимого с 1939 года. Кроме 
исполнителей, соревновавшихся в трех 
основных номинациях (пение, форте-
пиано и скрипка), в конкурсе прини-
мали участие исполнители на двух-трех 
духовых инструментах. Это могли быть 
флейта, гобой, кларнет, саксофон, фа-
гот, валторна, труба, тромбон [5, с. 190]. 
Так, в 1952 году одним из победителей 
Женевского конкурса стал француз-
ский саксофонист Мишель нуо. В 1973, 
1985 и 1995 годах саксофонисты также 
принимали участие в этом конкурсе, но 
первая премия никому из них прису-
ждена не была. 

однако, как показывает история 
международных конкурсов исполни-
тельского мастерства, саксофон редко 
входил в программы музыкальных со-
ревнований. организаторы этих кон-
курсов, если речь шла о включении 
в программу духовых инструментов, 
отдавали предпочтение флейте, клар-
нету, гобою, тромбону, трубе, валтор-
не и довольно часто присуждали пер-
вые премии музыкантам, играющим 
на этих инструментах. исследователи 
считают, что это связано с тем, что 

саксофон, начиная с 1845 года, стал 
обязательным инструментом только 
в духовом оркестре. Как известно, 
А. сакс изначально создал два разных 
типа инструментов: один для духового, 
другой для симфонического оркестра, 
но в последнем саксофон не прижился 
[2, с. 82]. и хотя популярность нового 
инструмента росла год от года, испол-
нительская культура классического 
саксофона нашла международное при-
знание только в 1994 году, когда состо-
ялся первый Международный конкурс 
имени Адольфа сакса, который и по-
ложил начало эпохе международных 
соревнований саксофонистов. 

Международный конкурс саксо-
фонистов имени Адольфа сакса, ко-
торый проводится каждые четыре 
года в бельгийском городе Динан, на 
родине знаменитого создателя саксо-
фона, и по сей день является одним 
из самых престижных конкурсов ми-
рового уровня.

Этот конкурс состоит из трех туров 
и требует от саксофонистов знаний ре-
пертуара, относящегося к разным сти-
левым эпохам. Каждый тур включает в 
себя как минимум одно обязательное 
произведение и одно произведение, 
которое можно выбрать из списка зара-
нее отобранных произведений, предо-
ставленного организаторами конкурса. 
исключение составляет полуфинал, в 
котором конкурсанты могут выбрать 
любое произведение для саксофона 
соло без сопровождения. 

информации о первом состоявшем-
ся конкурсе Адольфа сакса, который, 
как было сказано, состоялся в 1994 году, 
крайне мало. известно только, что по-
бедителем этого конкурса стал Винсент 
Давид из франции, фабрицио Мануку-
зо из италии занял второе место, а ита-
льянец фабрис Моретти – третье. 

следующий конкурс был проведен 
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в 1998 году. Лауреаты этого конкурса 
заслуживают особого внимания. Так, 
французский саксофонист Александр 
Дуази, получивший первый приз кон-
курса А. сакса 1998 года, в 2008 году 
стал победителем не менее престижно-
го Международного конкурса саксофо-
нистов имени Жан-Мари Лондейкса, 
о котором пройдет речь ниже. А отис 
Мерфи из сША, занявший второе ме-
сто в вышеупомянутом конкурсе, явля-
ется единственным американцем, кото-
рый вышел в финал этого конкурса. 

Мы не будем останавливаться на 
всех музыкальных соревнованиях сак-
софонистов в рамках международно-
го конкурса Адольфа сакса. Хотелось 
бы только озвучить итоги последнего, 
восьмого, конкурса, который состоял-
ся с 31 октября по 11 ноября 2023 года. 
В нем принимали участие 264 испол-
нителя из 19 стран. В финал конкур-
са вышли шестеро музыкантов – из 
России, италии и японии. Победу 
одержал Дмитрий Пинчук, студент 
третьего курса Московского государ-
ственного колледжа музыкального ис-
полнительства имени фредерика Шо-
пена, ученик саксофониста  никиты 
Зимина, ставшего победителем этого 
же конкурса в 2014 году. еще один вос-
питанник н. Зимина, Михаил Казаков, 
стал лауреатом III степени. Второе ме-
сто на этом конкурсе было присуждено 
итальянскому саксофонисту Алессан-
дро Маланьино. В шестерку лауреатов 
вошел также еще один ученик н. Зи-
мина и выпускник того же колледжа – 
Владимир Пецкус.

Московские саксофонисты не толь-
ко установили на этом конкурсе трой-
ной рекорд. Впервые этот престижный 
конкурс выиграл такой юный музы-
кант (Дмитрию Пинчуку всего 17  лет), 
впервые трое из  шести финалистов 
представляли одну страну и  впервые 

в  финал попали трое учеников одного 
педагога.

М. Казаков рассказывает: «самое 
яркое впечатление  – когда мы  втроем 
вышли в  финал. Брала гордость за  на-
шего преподавателя, колледж и  всю 
страну. Мы  были уверены в  своих му-
зыкальных возможностях и  подготов-
ке, но  понимали, что выйти в  финал 
всем троим очень непросто» [4].

Чтобы добраться до финала, саксо-
фонистам предстояло пройти два тура. 
В  первом туре музыканты играли три 
произведения общей продолжитель-
ностью 20  минут: транскрипции про-
изведений Георга филиппа Телемана 
и  написанное для  конкурса сочинение 
Жан-Дени Миша, современного фран-
цузского композитора и саксофониста. 
По итогам первого тура во второй тур, 
где они должны были представить соро-
каминутную программу, прошли лишь 
18  участников. обязательной частью 
этой программы было произведение 
«импульс» (“Impetus”) современного 
словенского композитора нины Шенк. 
она состояла в жюри, и по ее решению 
именно Михаил Казаков получил спе-
циальный приз за  лучшее исполнение. 
и  там они уже представляли 40-ми-
нутную программу. ее  обязательной 
частью было произведение «импульс» 
(Impetus) современного словенского 
композитора нины Шенк. она состо-
яла в  жюри, и  по ее  решению именно 
Михаил Казаков получил специальный 
приз за лучшее исполнение [4].

финал конкурса проходил в  кафе-
дральном соборе Динана. Участники 
представляли на  суд жюри и  публики 
два произведения продолжительно-
стью 40  минут: один из  пяти концер-
тов для  саксофона (на  выбор) и  про-
изведение бельгийского композитора 
Дирка Броссе, специально написанное 
для конкурса. он сидел в жюри и луч-
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шим интерпретатором выбрал Дмит-
рия Пинчука. Поэтому, кроме главного 
приза, молодой человек увез с  собой 
еще и специальный приз финала [4].

наряду с самым престижным кон-
курсом саксофонистов им. Адольфа 
сакса в Бельгии, очень высокий статус 
имеет Международный конкурс им. 
Жан–Мари Лондейкса – лучшего саксо-
фониста «классического» направления, 
который первым исполнил «Камерный 
концерт» для саксофона с оркестром 
Ж- ибера [5, с. 156]. В настоящее вре-
мя в этом конкурсе принимают участие 
представители «высшей лиги» саксофо-
нистов всего мира.

Первое соревнование саксофони-
стов в рамках этого конкурса состоя-
лось в 1996 году во французском городе 
Бордо, в Консерватории которого пре-
подавал Ж.-М. Лондейкс. изначально 
предполагалось, что это будет единст-
венный конкурс, проводимый в честь 
именитого исполнителя-виртуоза. 

однако в 2005 году доктор сугри 
Чароенсук, директор музыкального 
колледжа при университете Махидол 
в Таиланде, выступил с инициативой 
проведения Международного конкурса 
им. Жан-Мари Лондейкса на регуляр-
ной основе. и уже в 2008 году в рамках 
этого конкурса состоялось второе со-
стязание саксофонистов. 

Данное мероприятие, организован-
ное Ж.-М. Лондейксом, проходило в 
Бангкоке с 14 по 26 января 2008 года, 
в одном из крупнейших музыкальных 
заведений юго-восточной Азии – Уни-
верситете Махидол. В конкурсе приня-
ло участие 75 исполнителей. среди них 
- саксофонисты из японии (их было 
большинство), франции, Бразилии, 
Мексики, Тайвани, сША, Канады, Тай-
ланда, Китая, Бельгии, Дании, испании, 
италии, России. В состав жюри входи-
ли известные саксофонисты, предста-

вители разных исполнительских школ: 
французской (сам Ж.-М.Лондейкс, 
который председательствовал на кон-
курсе), немецкой (Д. Готье), канадской 
(В. стрит), американской (Д. сэмпен), 
японской (К. Мунесада) [3].

организовывая этот конкурс, 
Ж.-М. Лондейкс основную его задачу 
видел в «продвижении современного 
репертуара для саксофона, однако не 
в ущерб произведениям предшествую-
щих эпох» [3], в связи с чем в первом 
туре музыканты должны были испол-
нить два сочинения: первое – барочное 
или классическое, транскрибирован-
ное для саксофона-соло, второе – сов-
ременное, из предложенного списка 
композиторов. 

Во втором туре саксофон был пред-
ставлен уже иначе: в камерном ансамбле 
с фортепиано. В списке вновь присут-
ствовали как сочинения, ставшие уже 
классическими образцами в репертуаре 
саксофонистов («Легенда» ф. Шмидта, 
«соната» П. Крестона, «соната» Э. Де-
нисова и др.), так и современные сочи-
нения.  В финальном раунде саксофон 
был представлен в качестве солирую-
щего инструмента с оркестром. 

Данный конкурс имел очень высо-
кий уровень. Практически все участ-
ники демонстрировали свободное вла-
дение несколькими инструментами 
группы саксофонов. особенно ярко 
выглядели японские саксофонисты. 
Выступления большинства из них от-
личались интересной трактовкой сов-
ременных сочинений, а также особым 
звучанием, соответствующим бароч-
ному стилю. Жюри конкурса выделило 
также выступление словенского саксо-
фониста Михи Рогины, исполнившего 
«скрипичную партиту № 2» и.с. Баха и 
этюд «Джунгли» современного компо-
зитора К. Лоба и в итоге получившенго 
третью премию [3]
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Российские саксофонисты выгляде-
ли тоже очень достойно на этом кон-
курсе. Русскую школу представляло 
трое участников. Двое из них, сергей 
Колесов и никита Зимин, который спу-
стя несколько лет одержал победу на 
Международном конкурсе им. А. сакса, 
являлись студентами класса профессо-
ра Российской академии музыки им. 
Гнесиных М.К. Шапошниковой, а тре-
тий конкурсант, Дмитрий Кузичев, был 
учеником преподавателя Петербург-
ской консерватории А.П. Тихонова [3].

из 75 участников Международного 
конкурса им. Жан-Мари Лондейкса ко 
второму туру было допущено двадцать 
два человека. среди них оказался и ни-
кита Зимин, один из самых молодых ис-
полнителей. Для никиты, конечно, это 
большое достижение, ведь он впервые 
поехал на такой серьезный конкурс, в 
котором принимали участие уже до-
статочно зрелые музыканты, имеющие 
большой опыт, и соревноваться с ними 
было не так-то просто. Члены жюри в 
своих письменных комментариях дали 
очень благоприятную оценку его вы-
ступлению, отметив, в первую очередь, 
хорошее чувство стиля в исполненных 
двух фантазиях Г. Телемана и прекрас-
но созданную звуковую картину джун-
глей в исполнении известного этюда К. 
Лоба [3]. однако, н. Зимин не был до-
пущен до финала, а с. Кузнецов не про-
шел в полуфинал.

По мнению музыкальных критиков, 
и никита Зимин, и сергей Кузнецов, 
победитель конкурса им. А. сакса в 
2006 году, исполнивший во втором туре 
конкурса Жан-Мари Лондейкса этюд 
«савана» К. Лоба и флейтовую парти-
ту и.с. Баха на очень высоком уровне, 
были исключены из дальнейшего кон-
курсного соревнования лишь по одной 
причине: судьи решили сразу избавить-
ся от сильных конкурентов, присудив 

первую премию французскому саксо-
фонисту Александеру Доиси [3].

Международные конкурсы им. 
Жан-Мари Лондейкса, проводимые 
в 2014 и 2017 годах, предоставляли 
значительную свободу в выборе про-
изведений, практически не предусма-
тривая обязательных произведений 
в любом туре. Конкурсантам был дан 
список произведений, из которых 
они должны составить свой конкурс-
ный репертуар. следует отметить, что 
транскрипции в них были исключены, 
а акцент сделан на новых произведени-
ях для инструмента.

остановимся кратко еще на двух 
международных конкурсах саксофони-
стов, хотя и менее престижных.

Блестящее исполнительское мастер-
ство и высокая репутация хорватских 
саксофонистов стали основой для про-
ведения еще одного международного 
музыкального конкурса. Этот конкурс 
состоялся в 2014 году и был назван 
именем выдающегося хорватского сак-
софониста и профессора Музыкаль-
ной академии в Загребе йосипа нохты 
(1924-1995). 

одной из важных задач этого кон-
курса является продвижение хорват-
ских композиторов путем использо-
вания в процессе соревнования их 
обязательных произведений. Прошло 
всего две итерации этого конкурса, но 
он уже получил особое признание бла-
годаря возможностям, которые он пре-
доставляет. Так, лауреат первой премии 
2017 года был приглашен выступить на 
открытии XVIII Всемирного конгресса 
саксофонистов, который состоялся в 
Загребе в 2018 году. 

итак, первый конкурс им. йосипа 
нохты проходил с 12 по 17 мая 2014 г. 
и собрал пятьдесят одного участника 
из пятнадцати стран. В 2017 году кон-
курс был представлен шестьюдесятью 
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участниками из девятнадцати стран. 
соревнования проходили с 23 по 28 
апреля. несмотря на то, что конкурс 
еще относительно молод (всего состоя-
лось три конкурсных соревнования – в 
2014, 2017 и 2021 годах), он привлекает 
молодых саксофонистов со всего мира 
тем, что позволяет им раскрыть свой 
исполнительский потенциал. 

на примере трех самых известных 
международных конкурсов саксофо-
нистов мы доказали, что классический 
саксофон, который в XIX веке и в пер-
вой половине ХХ столетия был не во-
стребован, сейчас занимает особую 
нишу в музыкальном мире. Классиче-
ский саксофон может использоваться 
как сольный инструмент, быть частью 
камерного ансамбля, где сочетается 
со скрипкой и другими духовыми ин-
струментами, и саксофонного квартета, 
стандартный состав которого включает 
сопрано, альт, тенор и баритон, входить 
в состав симфонического оркестра. 
иными словами, возможности класси-
ческого саксофона безграничны, что и 
сумели показать участники междуна-
родных конкурсов исполнителей–сак-
софонистов. 
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Аннотация. Десятилетняя культурная революция оказала глубокое влияние на ки-
тайскую культуру и искусство, создав значительное давление на китайскую музыку в 
художественном творчестве. Эта революция привела к относительно единому тренду 
в музыкальном творчестве, вызвавший различные степени ущерба музыкальным про-
изведениям как по количеству, так и по качеству. Как представитель западной музыки, 
искусство скрипки пережило исторический период трудного прогресса и замысловато-
го развития, а также уникальный период в китайском обществе. оно также столкнулось 
с ситуацией застоя в развитии. В этот отличительный исторический период китайские 
скрипичные композиции породили ряд выдающихся представительских произведений, 
инициируя всплеск адаптации и творчества на основе «образцовый спектакль,» рево-
люционных песен и народных песен. Это изучение и практика инновационного пути 
объективно способствовали развитию китайского скрипичного искусства и заложили 
прочный фундамент для возрождения и развития китайского национального творчества 
для скрипки в новой эре.

Ключевые слова: Китайское скрипичное искусство, культурная революция, образцо-
вый спектакль, творческие характеристики, аранжировка.
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The art of violin during the cultural revolution

Abstract. The ten-year Cultural Revolution had a profound impact on Chinese culture and art, 
creating significant pressure on Chinese music in artistic creation. This revolution led to a relative-
ly uniform trend in musical creativity, causing varying degrees of damage to musical works in both 
quantity and quality. As a representative of Western music, the art of violin has experienced a his-
torical period of difficult progress and intricate development, as well as a unique period in Chinese 
society. It also faced a situation of stagnant development. During this distinctive historical period, 
Chinese violin compositions gave rise to a number of outstanding representative works, initiating 
a surge of adaptation and creativity based on “model performance,” revolutionary songs and folk 
songs. This study and practice of the innovative path has objectively promoted the development of 
Chinese violin art and laid a solid foundation for the revival and development of Chinese national 
violin art in the new era.

Key words: сhinese violin art, cultural revolution, exemplary performance, creative charac-
teristics, arrangement.
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В особый исторический период 
1970-х годов развитие китайского скри-
пичного искусства переживало серьез-
ные неудачи и жестокие разрушения, 
но в то же время развивалось извилисто 
и трудно в крайне ограниченном твор-
ческом пространстве. с одной стороны, 
деятельность по зарубежному культур-
ному обмену была вынуждена прер-
ваться, вся деятельность по созданию 
и исполнению западных музыкальных 
инструментов была вынуждена прекра-
титься, музыкальные школы и художе-
ственные коллективы оказались не в 
состоянии осуществлять нормальную 
деятельность, а большое количество 
выдающихся исполнителей и профес-
сиональных композиторов, создавших 
китайские скрипичные произведения, 
были вынуждены с приостановкой 
творчества и исполнения скрипичное 
искусство Китая, быстро развивавшее-
ся с момента основания Китайской на-
родной Республики, понесло тяжёлый 
ущерб и серьёзные потери [5]. с другой 
стороны, поскольку «образцовый спек-
такль» с особым политическим стату-
сом требует сопровождения западных 
музыкальных инструментов и оркес-
тров, она объективно создает пробел 
для выживания для развития западных 
музыкальных инструментов. Эта вол-
на мысли предоставила пространство 
для развития китайского скрипичного 
искусства и накопила силу для процве-
тания. В особых условиях и социальной 
среде 1970-х годов китайское скрипич-
ное искусство предприняло трудные 
шаги в творчестве и переживало изви-
листые пути развития [4]. 

В то время на китайской литератур-
но-художественной сцене могли быть 
поставлены всего восемь «образцовый 
спектакль»1. В связи с необходимо-

1 Восемь «образцовый спектакль»: Цзин-
цзюй (京剧) «Легенда о красном фонаре» («红灯

стью популяризации и продвижения 
«образцовый спектакль» в Китае как 
военные художественные труппы, так 
и местные художественные коллекти-
вы начали репетировать и исполнять 
эти восемь «образцовый спектакль». 
После 1967 года ведущие литературные 
и художественные коллективы в Китае 
стали уделять внимание изучению за-
падных музыкальных инструментов. 
Люди, ранее изучавшие традиционные 
китайские музыкальные инструменты, 
начали переходить на западные музы-
кальные инструменты. Это привело к 
популяризации западных оркестровых 
инструментов и симфонической музы-
ки, неосознанно повышая уровень му-
зыкальных знаний и понимания среди 
китайского народа с другой точки зре-
ния [3]. В частности, популяризация 
скрипки накопила множество ресурсов 
для развития скрипичного искусства. В 
то же время композиторы скрипки вне-
сли выдающийся вклад в исследование 
и создание музыкальных произведений, 
основанных на реальной социальной 
жизни и уникальном политическом и 
историческом прошлом. Хотя скрипич-
ные произведения в этот период могли 
быть созданы только на основе мело-
дий народных песен, создание скрипич-
ной музыки достигло крайне важного 
переломного момента как в творческом 
мастерстве, так и в музыкальном содер-
жании. скрипка продвинулась во всех 
отношениях, позволяя эксперименти-
ровать с новыми подходами. например, 
скрипка использовалась для имитации 
определенных китайских националь-
ных музыкальных инструментов, но это 
было не просто имитацией — это вклю-

记»), «Перехитрить гора Вэйхушань» («智取威虎
山»), «Циси байхутуань» («奇袭白虎团»), «Ша Цзя 
бан» («沙家浜»), «Хай Ган» («海港»). Революци-
онная симфония «Ша цзя бан» («沙家浜»), Балет 
«Бай Мао ньюй» («白毛女»), «Хун сэ нян Цзы 
Цзюнь» («红色娘子军»).
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чало уникальные навыки скрипичной 
игры и техническую обработку для до-
стижения специальных акустических 
эффектов и выдающегося исполнения. 
Это означает, что создание китайской 
скрипичной музыки достигло нового 
уровня [2].

одним из наиболее представитель-
ных произведений этого периода явля-
ется соло для скрипки «Представители 
народа Ли едут в Пекин» («黎族代表
上北京»), написанное в соавторстве с 
Хэ Дун (何东) и Ли Чао Жань (李超然) 
в 1972 году. оно основано на мелодии 
и танцевальном ритме народных песен 
народа Ли, используя танец, лиризм 
и свободные музыкальные черты, ко-
торые создают великолепную картину 
праздничного танца народа Ли. Это 
произведение объединяет богатый 
стиль народа Ли с живым исполнени-
ем и глубоким звуком скрипки, а также 
демонстрирует богатые навыки игры на 
скрипке, чтобы показать музыкальный 
стиль этнических меньшинств Китая 
и индивидуальное музыкальное выра-
жение. Таким образом, оно становится 
свежим, уникальным и выразительным 
классическим инструментальным про-
изведением среди китайских скрипич-
ных композиций 1970-х годов [5].

самым влиятельным скрипичным 
произведением во время «Культурной 
революции» было «слава красного сол-
нца, освещающего очаг» («红太阳的光辉
把炉台照亮»), скрипичное соло, создан-
ное Чэнь Ганом (陈钢) в 1975 году. В нем 
в основном представлены сцены тяже-
лого труда сталеваров, а также проявля-
ется почитание лидеров того времени. 
Произведение выделяется прекрасной 
мелодией, успешным исследованием и 
обновлением лада и гармонии, а также 
высокой степенью сложности испол-
нения. В свое время это произведение 
часто исполнялось на концертах и ве-

черинках. оно также является обяза-
тельным репертуаром для выступле-
ний иностранных музыкальных групп, 
таких как северная Корея, Румыния, 
Албания и другие страны, когда они по-
сещают Китай. Все ведущие китайские 
музыкальные группы также включают 
эту композицию в свой ежегодный оце-
ночный репертуар.

еще одной из самых популярных 
скрипичных композиций является 
сольная пьеса для скрипки «солнце над 
Ташкурганом» («阳光照耀着塔什库尔
干»). В этом произведении использо-
вана часть мелодии флейтовой пьесы 
китайского композитора Лю фуронга 
（刘富荣） «Весна в Памире» («帕米尔
的春天») и материалы таджикской на-
родной музыки из синьцзяна. Для под-
черкивания этнических особенностей 
синьцзяна композитор использовал 
щипковые струны для имитации народ-
ного инструмента синьцзяна - домбры, 
чтобы выразить радостное настроение 
таджикского народа, восторженный и 
безудержный характер братьев этниче-
ских меньшинств в синьцзяне, созда-
вая богатую и красочную картину. сце-
на, на которой таджикский народ поет, 
танцует и счастливо живет, имеет ярко 
выраженные черты таджикского народ-
ного стиля [1].

Привлекаюсь своей сильной волей 
и настойчивым решимостью, компози-
торы и скрипачи этого периода стреми-
лись исследовать и устойчиво продви-
гаться в своем творческом стремлении 
в узком художественном пространст-
ве, адаптируя и создавая образцовые 
спектакль, революционные песни и 
фольк-мелодии, оставляя уникальные 
музыкальные документы и ценные 
культурные сокровища. Китайские 
скрипичные композиции, созданные 
в этот период, также обладают отли-
чительными чертами того времени и 
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беспрецедентным художественным 
очарованием, способствуя развитию 
китайской скрипичной музыки и пола-
гая прочный фундамент для энергично-
го развития национального творчества 
в Китае в новую эпоху.
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Предпосылки развития женщин-профессиональных 
музыкальных педагогов в Китае в первой половине 20 века*

Аннотация. история китайских женщин-музыкантов неотделима от истории их обра-
зования, а также тесно связана с историей китайского общества и культуры. Уровень обра-
зования женщин в Китае напрямую связан с их способностями и возможностями в области 
музыки. В истории китайского общества существовали традиционные гендерные понятия. 
однако со временем, особенно в 20 веке, китайское общество претерпело колоссальные из-
менения. В ходе этого процесса китайские женщины постепенно начали завоевывать более 
равный статус и возможности. образование женщин является одним из ключевых факто-
ров, способствующих этим изменениям. В результате профессиональное музыкальное об-
разование в Китае постепенно начало идти по образцу, полному китайской специфики, и 
китайские женщины начали проявлять выдающиеся таланты в области музыки. 

начиная с опиумных войн влияние западных военных держав на экономику и ста-
рую культуру Китая вынудило Китай принять западную колониальную культуру. В цин-
ском правительстве и интеллектуальном классе возникла группа способных людей, стре-
мившихся обогатить страну и укрепить армию, которые пытались вырастить таланты для 
управления страной, создавая новые виды образования и изучая западную науку, технику 
и культуру. Поэтому после опиумных войн музыкальное образование как одно из направ-
лений образования в сфере культуры имело не только специфику западной колониальной 
культуры, но и претерпело активные изменения с китайской спецификой, вносимые китай-
ским народом с целью преобразования старой культуры. Музыкальный обмен этими двумя 
различными культурными атрибутами способствовал возникновению и развитию нового 
типа музыкального образования в Китае.

Ключевые слова: Китай, музыкант, образование, культуры, история, образование жен-
щин, музыкальное образование.
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Prerequisites for the development of women professional music 
teachers in China in the first half of the 20th century

Abstract. The history of Chinese women musicians is inseparable from the history of their 
education, and is also closely related to the history of Chinese society and culture. The level of 
education of women in China is directly related to their abilities and opportunities in the field of 
music. In the history of Chinese society, there have been traditional gender concepts. However, 
over time, especially in the 20th century, Chinese society has undergone tremendous changes. In 
the process, Chinese women have gradually begun to gain more equal status and opportunities. 
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Women’s education is one of the key factors contributing to these changes. As a result, professional 
music education in China gradually began to follow a pattern full of Chinese characteristics, and 
Chinese women began to show outstanding talents in the field of music. Beginning with the Opium 
Wars, the influence of Western military powers on China’s economy and old culture forced China 
to adopt Western colonial culture. Within the Qing government and intellectual class, a group of 
capable people arose who sought to enrich the country and strengthen the army, who tried to cul-
tivate talents to run the country by creating new types of education and studying Western science, 
technology, and culture. Therefore, after the Opium Wars, music education as one of the areas of 
education in the field of culture not only had the specifics of Western colonial culture, but also 
underwent active changes with Chinese characteristics introduced by the Chinese people in order 
to transform the old culture. The musical exchange of these two different cultural attributes has 
contributed to the emergence and development of a new type of music education in China.

Key words: China, musician, education, culture, history, women’s education, music education.

1. Эпоха церковного Просвещения
В феодальном обществе Китая об-

щество настаивало на том, что «до-
бродетель женщины заключается в 
отсутствии талантов» и «женщины не 
должны получать образование», и это 
социальное требование сохранялось до 
конца 19 и 20 вв. После Первой опи-
умной войны (после 1842 года) в Китай 
хлынуло большое количество западных 
миссионеров, которые принесли в Ки-
тай западную «доктрину гражданских 
прав» и «равенство между мужчинами 
и женщинами». В результате традици-
онная концепция «предпочтения сыно-
вей перед женщинами» в феодальном 
обществе Китая подверглась резкой 
критике. Западные миссионеры, пропа-
гандируя буржуазно-демократические 
идеи среди женщин, стали создавать 
школы для девочек. В 1844 году бри-
танская миссионерка Мэри Энн олдер-
си основала первую в Китае школу для 
девочек в нинбо, в 1850 году американ-
ский миссионер Р.с. Маклай и его жена 
сперри основали школу для девочек 
в фучжоу, а в 1864 году американцы 
основали школу для девочек Бэймань в 
Пекине. Это первая группа церковных 
школ для девочек, созданная в Китае. 
После восьмидесятых годов девятнад-
цатого века некоторые школы стали 

превращаться в церковные гимназии 
для девочек. например, Школа для де-
вочек Бэймань превратилась в «сред-
нюю школу для девочек Бэймань». со-
здание церковной средней школы для 
девочек позволило китайским женщи-
нам получить не только начальное, но и 
среднее образование [1, с. 113]. 

В дополнение к традиционным кур-
сам китайской культуры, школы для 
девочек также предлагали курсы естест-
венных наук. Почти во всех церковных 
школах для девочек музыка являлась 
частью основной учебной программы, 
поэтому с этого периода китайские 
женщины стали получать более профес-
сиональное музыкальное образование. 
Это было важным способом проник-
новения западной музыки и западного 
музыкального образования в Китай, 
так прокладывался путь для взращива-
ния группы выдающихся музыкальных 
талантов в современном китайском му-
зыкальном образовании. В 1881 году 
Чжан Чжидун нанял японских препо-
давателей в педагогический колледж 
саньцзян, что подтверждает, что самое 
раннее музыкальное образование в Ки-
тае давала церковная школа. Церковная 
школа повлияла на музыкантов-муж-
чин сяо Юмэя и Ма сыкуна, а также на 
известных в современном Китае жен-
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щин-музыкантов Чжоу Шуань и Ши 
фэнчжу. Учреждение церковных школ 
нарушило тысячелетнюю традицию 
в Китае, согласно которой женщины 
не получали образования, и с тех пор 
стимулировало спрос на образование 
среди китайских женщин и увеличива-
ло осведомленность о женских школах 
в Китае [3, с. 299]. Что еще более важ-
но, музыкальное образование в ранних 
церковных школах сыграло определен-
ную роль в содействии развитию музы-
кального образования в современных 
китайских учебных заведениях. 

2. Сто дней реформ
В 1898 г., стремясь разрешить про-

блему национального кризиса, буржу-
азные реформаторы в лице Кана Ювэя, 
Ляна Цичао и Тань сытуна подвергли 
резкой критике традиционную китай-
скую феодальную идею о том, что «от-
сутствие у женщины таланта есть добро-
детель», и выдвинули просветительское 
предложение о «продвижении женских 
школ», а Лян Цичао в 1896 г. в работе «о 
женских школах» [4, с. 30] подчеркнул 
важное значение женского образования. 
Кроме того, Тань сытун в своей книге 
«Полное собрание сочинений Таня сы-
туна» также предположил, что обще-
ство должно относиться к мужчинам и 
женщинам одинаково, и что женщины 
могут обладать теми же талантами и 
мудростью, что и мужчины, но именно 
феодальная социальная система подав-
ляет способности женщин, и женщины, 
не получившие образования, не мо-
гут вносить свой вклад в общество [5]. 

однако в сентябре 1898 года рефор-
маторское движение потерпело неуда-
чу, и школы для девочек были закрыты 
из-за потери финансовых ресурсов и 
политической поддержки. Тем не ме-
нее, первая официальная школа для де-
вочек, основанная самими китайцами, 
была открыта в Шанхае в 1898 году под 

патронажем иностранцев. Эта «Жен-
ская школа Цзинчжэн» (также извест-
ная как «Китайская женская школа») 
положила начало современному жен-
скому образованию в Китае и создала 
новый социальный фон женского об-
разования в Китае. столкновение и ин-
теграция китайской и западной культур 
подтолкнули китайское образование к 
трансформации в этот период. отме-
на императорской экзаменационной 
системы и багувэнь также положила 
начало новой академической системе 
и различным новым школам в Китае в 
начале 20-го века. В Китае последова-
тельно открывались женские школы, 
такие как «Школа для девочек Убэнь», 
«Патриотическая женская школа», 
«Женская школа Чэндун» и «Женская 
школа Цзунмэнь», среди которых боль-
шее влияние имела «Патриотическая 
женская школа», основанная г-ном Цай 
Юаньпэем. Г-н Цай Юаньпэй выразил 
надежду на то, что китайские женщины 
смогут развить независимую и самосто-
ятельную личность благодаря школь-
ному образованию [6, с. 78]. 

3. Период до двадцатых годов 
ХХ  века

В 1903 году Цзинь Тяньси написал 
первую монографию об эмансипации 
женщин в Китае «Женский колокол» [7, 
с. 107]. Эта монография критикует уже 
не только феодальный строй, но и с точ-
ки зрения свободы и равенства поддер-
живает борьбу женщин за права лично-
сти и поощряет женщин к получению 
образования. с тех пор появляется все 
больше журналов, монографий, посвя-
щенных женскому пробуждению и при-
зывающих к повышению статуса жен-
щин. среди них наиболее влиятельным 
женским изданием в этот период была 
«Китайская женская ежедневная газе-
та», основанная Цю Цзинем, известным 
лидером женского движения, согласно 
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которой «освобождение женщин долж-
но сочетаться с антиимпериализмом и 
антифеодализмом», и призывала жен-
щин к объединению сил. она также 
написала «Первую песню освобожде-
ния женщин» [8, с. 25-35]. В 1907 году, 
начиная со слов Цю Цзиня к школьной 
песне «Поощрение прав женщин», один 
за другим стали издаваться профессио-
нальные журналы, которые поощряли 
участие женщин в музыкальной дея-
тельности, такие как «Женщины и му-
зыка» [9, с. 304], «Женщины и музыка 
(минимальные требования к женщи-
нам в Китае)» [10, с. 10-40] и «Женский 
пол и музыка» [11, с. 28-37]. Эти тру-
ды были опубликованы для того, что-
бы призвать женщин изучать музыку. 
Впоследствии были созданы различные 
женские объединения, такие как «фе-
дерация женщин», «Ассоциация китай-
ских женщин» и «Ассоциация участия 
женщин», и началось женское освобо-
дительное движение. 

В 1907 г. цинское правительство об-
народовало Устав начальной школы для 
девочек и Устав педагогического учи-
лища для девочек факультета девочек, в 
которых четко указывалось, что в шко-
лах для девочек должна преподаваться 
музыка [12, с. 29]. Это знаменует собой 
официальное признание права женщин 
на образование и первый случай, когда 
уроки музыки были официально вклю-
чены в правительственный документ в 
Китае. Провозглашение этого полити-
ческого курса ознаменовало собой со-
здание новой современной школьной 
системы. Всесторонняя трансформация 
сферы образования Китая также при-
вела к трансформации музыкального 
образования. Подражание западным 
моделям музыкального образования и 
создание музыкальных произведений 
большим числом китайских студен-
тов за рубежом также способствовали 

историческому процессу музыкального 
образования в Китае и способствова-
ли развитию музыкальных школ [13, с. 
73-76]. В 1909 году цинское правитель-
ство обнародовало «Устав начальной 
школы», в котором предусматривались 
предметы «музыка и пение», а в мае 
того же года было постановлено, что 
в средних школах должны также быть 
созданы уроки музыки и пения. Под 
лозунгом «избавления от старых при-
вычек, равенства между мужчинами и 
женщинами и восхваления прав чело-
века» и другими новыми идеями пес-
ни исполнялись в массовой форме, что 
быстро получило широкое признание 
в обществе, воодушевило китайский 
народ. В этот период эмансипация жен-
щин предоставила китайским женщи-
нам больше возможностей бороться за 
права, равенство и свободу благодаря 
популярности школьных песен. 

В то же время Церковная средняя 
школа для девочек постепенно стала 
превращаться в Церковный женский 
университет. В 1905 году на севере Ки-
тая был основан «Женский универси-
тет северо-Китайского союза», в 1907 
году — «Южно-Китайский женский 
университет» на юге Китая, а в 1915 году 
— «Женский университет Цзиньлин». 
Женский университет Цзиньлин при-
давал большое значение музыкальному 
образованию и, руководствуясь идеей 
специализации и элитарности, следовал 
правилам физического и умственного 
развития женщин, реализовывал обра-
зование в соответствии с гендерными 
особенностями женщин, установил со-
вершенную модель преподавания, осу-
ществлял научное планирование учеб-
ной программы и развивал музыкальное 
образование как одну из характерных 
дисциплин Женского университета 
Цзиньлин [14, с. 45-50]. Появление и 
развитие Церковного женского универ-
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ситета позволило китайским женщинам 
вырваться из оков семьи и избавиться 
от традиционных представлений. По-
ступление женщин в университеты и 
систематическое обучение в универ-
ситетах было революцией в традици-
онном образовании женщин, а также 
обеспечивало хорошую основу для их 
появления в обществе [15, с. 190-320]. 

В июле 1908 года была основана 
женская педагогическая школа Цзин-
ши. В 1912 году она была переименова-
на в «Пекинский женский педагогиче-
ский колледж». В апреле 1919 года она 
была снова официально переименована 
в «Пекинскую женскую высшую пе-
дагогическую школу» (или «Женскую 
высшую педагогическую школу»). В 
1920 году зарубежными музыкантами 
сяо Юмэем и яном Цзычжуном был 
основан музыкальный факультет. В 
1925 году он был одобрен Министерст-
вом образования правительства Бэйяна 
и официально назван «национальным 
Пекинским женским педагогическим 
университетом». Это первое женское 
высшее учебное заведение, созданное 
правительством, а также первое госу-
дарственное высшее профессиональное 
музыкальное отделение в Китае. Музы-
кальный факультет внес большой вклад 
в дело музыкального образования в 
Китае и воспитал большое количество 
выдающихся женщин-музыкантов в 
Китае. среди них Хань Цюаньхуа, пер-
вая в Китае женщина-композитор, со-
чинявшая фортепианную музыку.

4. Период до сороковых годов ХХ 
века

После синьхайской революции Цай 
Юаньпэй, министр образования наци-
оналистического правительства, выд-
винул образовательную идею «эстети-
ческого воспитания», важной частью 
которой было музыкальное образова-
ние. В сентябре 1912 года Министерство 

просвещения в Уставе начальной школы 
сделало пение обязательным предметом 
в каждом семестре, а в декабре того же 
года пение стало обязательным предме-
том в обычных школах для мальчиков 
и девочек. По мере того, как все больше 
женщин получало музыкальное образо-
вание, росла и потребность в более вы-
соком уровне музыкального образова-
ния. Поэтому в этот период в женских 
колледжах и университетах Китая су-
ществовало две модели музыкальных 
отделений: одна была социальной шко-
лой, основанной Западной церковью в 
лице музыкального факультета Цзинь-
линского женского университета, а 
другая — государственной школой, 
представленной музыкальным отделе-
нием Пекинской национальной высшей 
педагогической школы.

идея женской эмансипации до-
стигла новой исторической высоты во 
время Движения за новую культуру, 
и демократы в лице Чэнь Дусю и Лу 
синя яростно атаковали феодальный 
этикет и религию [16, с. 88-92]. Движе-
ние «За новую культуру» стало идеоло-
гическим освободительным движени-
ем, направленным на распространение 
марксизма, выступая за эмансипацию 
женщин и выступая против феодаль-
ного этикета и старого семейного укла-
да. Под влиянием движения «За новую 
культуру» трансформация китайской 
музыкальной культуры также уско-
рилась. Зарубежные интеллектуалы и 
любители современных музыкальных 
знаний сосредоточились на деле но-
вого музыкального образования в Ки-
тае и стали первой партией талантов 
в области музыкального образования. 
Школьное музыкальное образование 
являлось основной сферой музыкаль-
но-образовательной деятельности в Ки-
тае, и в этот период появилось большое 
количество новых музыкальных клубов 
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и школ с профессиональным музыкаль-
ным образованием. В основной массе 
это были музыкальные учебные заведе-
ния с профессиональным музыкальным 
образованием, такие как Шанхайский 
национальный музыкальный колледж, 
Музыкальный институт при Пекинском 
университете и др. создание большого 
количества музыкальных учреждений и 
школ подготовило большое количество 
профессиональных музыкантов и му-
зыкальных педагогов для Китая. Разви-
тие современного профессионального 
музыкального образования взрастило 
первую партию профессиональных му-
зыкальных талантов в Китае, таких как 
Цао Аньхэ, исполнительница на пипе 
и этномузыковед, Чжоу сяоянь, певи-
ца-сопрано и педагог по вокалу, сяо 
Шусянь, музыкальный педагог и ком-
позитор, Чжоу Гуанжэнь, пианистка и 
педагог, и Чжэн сяоин, дирижер. Таким 
образом, при поддержке правительства 
музыкальное образование Китая гаран-
тировало права женщин на участие в 
музыкальном образовании в системе и 
законодательстве, способствовало про-
грессу женщин в практике современно-
го музыкального образования в Китае. 

изменения в политической ситуа-
ции в Китае изменили центр культурной 
жизни народа. Музыкальная деятель-
ность в Китае отвечала веянием време-
ни, стала играть политическую роль и 
удовлетворять потребности класса. с 
1937 года Китай вступил в период войны 
сопротивления японской агрессии, и все 
слои Китая были беспрецедентно спло-
чены идей национальной справедливо-
сти и воссоединения страны, а сильный 
патриотический энтузиазм заставил ки-
тайских женщин также посвятить себя 
национально-освободительной войне. 
Патриотические чувства китайского 
народа привели к тому, что музыкаль-
ная и культурная деятельность этого 

периода стала основным направлением 
«Движения сопротивления японцам и 
спасения родины» с широким массовым 
характером. Музыканты в лице сянь 
синхая и Хэ Лютина различными спо-
собами вели агитационную работу по 
объединению сил против японии; про-
фессиональные музыканты в разных 
регионах Китая, такие как Ма сыкун и 
Жэнь Гуан, также активно участвова-
ли в создании антияпонской музыки; 
а китайские музыканты во втором по-
колении, такие как Чжоу Шуань, Цюй 
сисянь и Гу Цзяньфэнь также сыграли 
важную роль в музыкальном образова-
нии, создании музыки и пении во вре-
мя войны против японской агрессии. 

Заключение
итак, в первой половине ХХ века в 

Китае участие женщин в музыкальной 
образовательной деятельности в значи-
тельной степени способствовало про-
цессу женской эмансипации, развитию 
китайской музыки и культурного обще-
ства. Появление новых учебных заведе-
ний, исполнение песен на тему женской 
эмансипации создали социальную ат-
мосферу женского образования и изме-
нили положение женщины в обществе. 
Участие женщин в мероприятиях по 
музыкальному образованию способст-
вовало трансформации женского мыш-
ления и способствовало повышению 
статуса женщин в социуме. становле-
ние женщин-музыкальных педагогов 
в Китае в ХХ веке в основном основы-
валось на концепции образования и 
женской эмансипации. Пробуждение 
женского независимого самосознания 
стимулировало их идеологический и 
культурный прогресс. Внедрение запад-
ных образовательных концепций и му-
зыки также является важной причиной 
продвижения женщин-музыкальных 
педагогов в Китае, и роль женщин в 
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профессиональном музыкальном обра-
зовании Китая возросла, что в опре-
деленной степени смягчило проблему 
нехватки педагогов музыкального об-
разования. Все больше и больше жен-
щин-музыкантов изучают музыку за 
рубежом, что также укрепило обмены в 
сфере музыки между Китаем и зарубеж-
ными странами, что способствует ново-
му импульсу в развитии музыки Китая.
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Трансформация стиля живописи: Чистый мир 
за геометрическими квадратами*

Аннотация. фокусируясь на теме «личности и культуры» в произведении искусства, 
данная статья использует пост-аналитический феноменологический подход для объясне-
ния «основных элементов» превосходства К. Малевича и художественных концепций и 
культурных феноменов, проявившихся в социалистическом контексте советского периода. 
Взяв за отправную точку переход от кубизма к супрематизму, автор пытается через теорети-
ческий анализ и практические примеры разработать роль «личностного» фактора в произ-
ведении искусства, специфику влияния «культурного» фактора на характеристики художе-
ственной личности и взаимосвязь между ними. В конце статьи приходит к выводу, что, хотя 
октябрьская революция и последующие политические и социальные изменения оказали не-
гативное влияние на супрематизм, в результате чего он стал существовать как анахроничное 
и неосновное художественное направление, мы должны признать, что не только творчество 
Малевича оказало негативное влияние на супрематизм. однако мы должны признать, что 
супрематизм Малевича внес выдающийся вклад в русское авангардное искусство.

Ключевые слова: кубизм, превосходство, Малевич, личность, культурный контекст, со-
циализм, реализм, серебряный век.
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Ontological analysis of art: the phenomenon of rethinking 
the image of famous world painting in the post-epidemic era

Abstract. This article is devoted to analyzing the artistic ontological problem that exists in the 
artistic images of world-famous paintings in the post-epidemic era. The author cites typical cases 
of recreations of world-famous paintings such as “Mona Lisa” and “The Birth of Venus” during 
the epidemic period and makes it clear that such works do not possess a high degree of artistry in 
themselves, but rather are some kind of derivative product based on the original work. The article 
discusses in detail the main ideas of ontology in different periods and their specific influence on 
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contemporary art. The author proves the role of the relationship between the aesthetic subject 
and perceptual experience on the nature of art. At the end of the article, the author concludes that 
true art should be “global”, overcoming the universality of time and space, discourse of power and 
cultural barriers. The author concludes that true art must be a universal art that transcends time 
and space, discourses of power and cultural barriers, and that we need to find forms and methods 
of transforming the notion of “global art” to create new possibilities.

Key words: Post-epidemic era, ontology of art, globalization, Mona Lisa, Venus, postmodern-
ism.

с начала XX века, когда в 1915 году 
авторитетный представитель русского 
превосходства К. Малевич опублико-
вал свой манифест «от кубизма и футу-
ризма к превосходству», мир русского 
искусства был обречен на ураган «воз-
вышенного». Анализируя свой подход 
с феноменологической точки зрения, 
он вывел чистое искусство из поли-
тической трясины и подтолкнул его к 
высшей истине Абсолюта. и выступал 
за замену жанров искусства (традици-
онного искусства), уже оказавших вли-
яние на историю искусства, на эту абсо-
лютную форму. Безусловно, результаты 
и последствия этой тенденции выхода 
за пределы материальных и объектив-
ных форм были огромны в России на-
чала XX века. Достаточно доказать, что 
переход от кубизма к супрематизму был 
смелой попыткой Казимира Малевича 
как художника-авангардиста и великой 
революцией в концепции искусства. 
на примере этих культурных явлений 
мы можем переосмыслить значение 
супрематизма для русского искусства 
в свете его исторического развития.
Мы можем задаться вопросом: почему 
Малевич решил так изменить свой ху-
дожественный стиль? Почему супре-
матизм мог быть оценен некоторыми 
русскими в то время? Каковы конкрет-
ные причины, способствовавшие по-
степенному упадку супрематизма по-
сле его подъема? В статье используется 
пост-аналитический феноменологиче-

ский подход для объяснения «базовых 
элементов»супрематизма К. Малевича, 
а также художественных концепций, 
культурных феноменов и ограничений 
в контексте социализма советского 
периода. Переход от кубизма к супре-
матизму используется в качестве от-
правной точки для демонстрации роли 
«личностного» фактора в произведении 
искусства, специфического влияния 
«культурного» фактора на характери-
стику художественной личности и вза-
имосвязи между ними.

В целом, «личность» - это домини-
рующая черта, которая отличает одно 
произведение искусства от другого. на-
пример, для кубизма Пикассо П. харак-
терны многоперспективные швы, гео-
метрические фигуры, прямые линии, 
кривые и другие живописные элемен-
ты; для супрематизма - разноцветные 
квадраты, круги, кресты и так далее. 
наличие этих «личностых» характери-
стик делает стиль и работы художника 
уникальными. По мнению Малевича, 
самостоятельная точка зрения каждого 
художественного направления, каждой 
«культуры живописи» - это наличие 
уникального дополнительного элемен-
та, проявляющегося в четком сочетании 
прямых и кривых линий и определен-
ной ориентации цветовых пропорций 
[1]. он использовал этот метод, похо-
жий на бактериальное наблюдение, для 
изучения эволюции различных стилей 
искусства через сочетание дополни-
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тельных элементов, а также для реор-
ганизации и рекомбинации строгой 
структуры кубизма в новый порядок 
супрематизма. например, кубизму ме-
шало повторение прямых линий. (Рис. 
1) он исключил сочетание плоскостей 
с несколькими перспективами и осла-
бил роль цвета и тени в картине, так 
что беспорядочные плоскости, линии 
и насыщенные цвета были упроще-
ны до простых статичных форм. но за 
пределами этой, казалось бы, простой 
плоскости супрематизм демонстрирует 
бесконечное пространство, преодолева-
ющее время и пространство [2].

однако фактором формирования 
самобытной «личности» является со-
ответствующий социальный и куль-
турный контекст, что составляет не-
разрывную связь между «культурой» 
и «личностью». Таким образом, между 
«культурой» и «личностью» существует 
неразрывная связь. очевидно, что ран-
нее авангардное искусство, такое как 
кубизм и супрематизм конца XIX - на-
чала XX века, могло быть вдохновлено 
культурным контекстом, в котором они 
жили, - социалистическим реализмом 
при советской власти. Этот специфиче-
ский культурный контекст стал почвой 
и питательной средой для поиска инди-
видуальности авангардных художников 
и произведений искусства.

стремительное появление и разви-
тие новаторского искусства не может 
быть отделено от влияния политики, 
истории, религии, экономического 
уровня, национальной культуры, язы-
ка и других факторов. исследования 
показывают, что искусство кубизма 
распространилось в России между 
1900 и 1910 годами. В то время русские 
художники в основном находились под 
влиянием идей авангардного художест-
венного движения из франции и дру-
гих европейских стран. наиболее ха-
рактерной чертой этого вида живописи 
является использование нескольких 
перспектив и смещение точек во време-
ни. Художники-кубисты бросали вызов 
традиционной перспективе и реализму, 
деконструируя и реконструируя формы, 
подчеркивая сложность и субъектив-
ность визуального опыта, в результате 
чего картины кубистов часто обладают 
сильным визуальным эффектом. Мы 
можем увидеть в нем озабоченность ку-
бизма развивающимися технологиями 
и релятивистскими идеями. Поздние 
поколения воспринимали его как реак-

Pисунок 1. Кубизму мешало повто-
рение прямых линий.

Pисунок 2. Автопортрет Малевича 
под влиянием соцреализма.
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цию на традиционные художественные 
стили, такие как импрессионизм и пу-
антилизм конца XIX века, а само худо-
жественное движение обладало опре-
деленной степенью новаторства. Кроме 
того, политические и социальные изме-
нения, вызванные октябрьской рево-
люцией 1917 года, напрямую затронули 
литературные и художественные круги 
России, и эта ограничительная полити-
ческая и культурная политика застави-
ла некоторых художников-первопро-
ходцев стремиться вырваться из рамок 
социалистического реализма. По мере 
того как советское правительство ста-
вило искусство под государственный 
контроль, оно продвигало стиль искус-
ства, соответствующий социалисти-
ческим ценностям. социалистическая 
философия требовала от художников 
подчеркивать героев рабочего класса и 
нации, пропагандировала использова-
ние ярких красок и идеализированных 
«драматических» сцен. с точки зрения 
исторического развития, советская реа-
листическая живопись чрезмерно под-
черкивала важность коллективизма и 
социальной солидарности, в результате 
чего искусство постепенно преврати-
лось в инструмент политической про-
паганды. его целью была пропаганда 
социального прогресса и коммунисти-
ческих идеалов советского правитель-
ства. с онтологической точки зрения, 
чрезмерно пропагандистские и идеа-
лизированные образы лишали искус-
ство его уникальности и подлинности. 
Тот факт, что художников идеологи-
чески ограничивали в самовыражении 
и заставляли следовать определенным 
политическим установкам, вызвал не-
довольство некоторых российских ху-
дожников. они считали, что такая по-
литическая тактика, такая культурная 
политика лишает их творческой сво-
боды. Малевич тоже был вынужден в 

этих условиях создавать произведения, 
которые носили идеологический харак-
тер (Рис. 2).

Конечно, его упрямство можно 
увидеть в этом реалистическом пор-
трете социализма - маленькие черные 
квадратики, которые выделяются на 
фоне остальных. В конечном итоге из-
менения в культурной среде и политике 
советского союза привели к серьезной 
преграде для новаторского искусства 
кубизма и супрематизма в России, в ре-
зультате чего они стали выделяться как 
неосновное искусство в стране.

исходя из вышеперечисленных 
факторов, я считаю, что основопола-
гающей причиной решения Малевича 
перейти от кубизма к супрематизму 
стало его недовольство ограничениями, 
наложенными на искусство советским 
правительством того времени. Буду-
чи анархистом-идеалистом, он считал, 
что ограничения национальности, ро-
дины или государства должны быть 
уничтожены революцией [3]. он отча-
янно желал, чтобы художники могли 
возглавить мощный бунт против ма-
териальных и объективных форм, как 
его черные квадраты показывают нам 
бесконечный новый мир. В своей книге 
«Мир без предметов» он подробно объ-
ясняет истинный смысл супрематизма, 
который заключается в том, что «для су-
прематиста визуальные явления объек-
тивного мира сами по себе бессмыслен-
ны; главное - это чувство. искусство 
прошлого, которое стояло на поверх-
ности и служило религии и государст-
ву, обретет новую жизнь в супремати-
ческом (беспрецедентном) искусстве, а 
супрематизм построит новый мир» [4]. 
Малевич выбрал иной способ «виде-
ния». из его работ разных периодов мы 
можем сделать вывод о его стремлении 
к нематериальному миру и отказе от ог-
раничений «живописной плоскости». 
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на мой взгляд, изучив мотивацию и 
культурный контекст супрематизма, мы 
сможем лучше понять роль «личности» 
и «культуры» в создании искусства. на 
фоне супрематизма мы также можем 
предвидеть своего рода «трансценден-
тальное» художественное стремление 
Малевича, то есть выход за пределы 
объективной реальности и материаль-
ного мира с целью достижения некоего 
опыта, выходящего за рамки чувствен-
ной интуиции. Проще говоря, он пы-
тался достичь более высокого уровня 
искусства через абстракцию, геометри-
зацию и использование простых цветов 
объективных предметов. Для Малеви-
ча искусство должно быть оторвано от 
границ объективной материи, отвергая 
прямое подражание материи и форме и 
стремясь к чистой абстракции, которая 
выходит за пределы формы.

В заключение отметим, что ок-
тябрьская революция и последующие 
политические и социальные изменения 
оказали негативное влияние на супре-
матизм и привели к его существованию 
как анахроничного и неосновного худо-
жественного направления, мы должны 
признать тот факт, что супрематизм 
Малевича внес выдающийся вклад в 
русское авангардное искусство. его уче-
ник Эль Лисицкий сказал о нем: «Мале-
вич, с квадратом супрематизма, довел 
живопись до конца формы и сосредо-
точился на ней. искусство живописи 
зашло в тупик, но расцветает другая, 
новая культура» [5].

Возможно, геометрическая аб-
стракция картин К. Малевича имела 
определенные ограничения, и визу-
альный язык, сформированный этими 
квадратами, постепенно растворялся 
в процессе художественного развития, 
превращаясь в «пустые символы». он 
простился с нами своей великой ра-
ботой «Белое на белом»(Рис.3), но эти 

плавающие квадраты до сих пор не 
дают нам забыть тот радикальный и 
шокирующий «серебряный век».

Ссылка
1. Малевич объясняет, что из-за 

разнообразия отношений между пря-
мыми и кривыми линиями наибо-
лее эффективным способом является 
группировка более похожих линий в 
категории и живописное отображе-
ние процесса изменения изображения 
в рамках одной категории.A каждой 
«культуры живописи» - это наличие 
уникального дополнительного эле-
мента, проявляющегося в четком со-
четании прямых и кривых линий и 
определенной ориентации цветовых 
пропорций. [Малевич К.Мир как бес-
предметность, 2018. c. 54.]

2. Геометрические элементы распо-
ложены на белом фоне, и почти невоз-
можно четко определить, остановились 
ли эти объемы или движутся; кроме 
квадратов с характерными красными 
контурами, не видно никаких линий 
или других квадратов, удерживающих 
эти геометрические элементы на месте, 

Pисунок 3. Малевич К..Белое на бе-
лом.
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плоскости и глубины композиции све-
дены на нет, а между формами и фоном 
существует ощущение движения. [Шен 
Кенгли.Аппликационная живопись ─ 
изображение в расширении различий 
между супрематизмом и конструкти-
визмом, 2011. c. 187.]

3. Будучи анархистом-идеалистом, 
он считал, что ограничения националь-
ности, родины или государства должны 
быть уничтожены революцией. [Шен 
Кенгли.Аппликационная живопись ─ 
изображение в расширении различий 
между супрематизмом и конструкти-
визмом, 2011. c. 189.]

4. В книге «Мир без предметов» Ма-
левич подробно объясняет истинный 
смысл супрематизма, который заклю-
чается в том, что «для супрематиста ви-
зуальные явления объективного мира 
сами по себе бессмысленны; главное 
- это чувство. искусство прошлого, ко-
торое стояло на поверхности и служило 
религии и государству, обретет новую 
жизнь в супрематическом (беспреце-
дентном) искусстве, а супрематизм по-
строит новый мир».[Малевич К.Мир 
как беспредметность, 2018. с. 83-84.]

5. Эль Лисицкий был русским ху-
дожником-конструктивистом, который 
помогал своему учителю Малевичу в 
развитии супрематизма. он создал бес-
численные выставки и пропаганду для 
советского союза, и эти работы также 
повлияли на последующие движения 
Баухауз и Конструктивизм.Cказал о 
нем: «Малевич, с квадратом супрема-
тизма, довел живопись до конца фор-
мы и сосредоточился на ней. искусство 
живописи зашло в тупик, но расцветает 
другая, новая культура». [Шен Кенгли.
Аппликационная живопись ─ изобра-
жение в расширении различий между 
супрематизмом и конструктивизмом, 
2011. c. 201]
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Изучение убранства и культурных символов королевских 
зданий династии Цин в Китае*

Аннотация. Убранство и культурные символы королевских зданий династии Цин 
представляет собой значимую и многоаспектную область исследований, которая позво-
ляет глубже понять не только архитектурное наследие, но и социально-культурные ас-
пекты одной из величайших цивилизаций в истории человечества. Династия Цин, буду-
чи последней императорской династией в Китае, оставила значительный след в истории 
страны, особенно в архитектуре и искусстве. Архитектурные сооружения этого периода, 
включая дворцы, храмы и мавзолеи, являются не только свидетельством величия и мощи 
императорской власти, но и носителями глубокого символического значения, отража-
ющего философию, религиозные верования и мировоззрение того времени. изучение 
убранства и символики этих зданий открывает уникальное окно в мир китайской культу-
ры и истории, демонстрируя, как архитектура может служить средством передачи и сохра-
нения культурных и духовных ценностей. Объектом исследования являются убранства и 
культурные символы королевских зданий династии Цин. Цель исследования - комплекс-
ное изучение архитектурного стиля, декоративных элементов и символических аспектов 
королевских зданий династии Цин. Методы исследования включают исторический ана-
лиз, визуальный анализ архитектурных элементов, сравнительный анализ с другими архи-
тектурными традициями. Научная новизна исследования заключается в систематизации 
архитектуры династии Цин с позиции исторических, культурологических и архитектурных 
аспектов. основное внимание уделяется таким архитектурным объектам, как Запретный 
город, Летний дворец, Мавзолей восточных Цин, Храм неба, старый Летний дворец, Шэ-
ньянский императорский дворец. исследование способствует лучшему пониманию не толь-
ко прошлого, но и настоящего Китая, а также влияет на сохранение и интерпретацию его 
богатого наследия для будущих поколений.

Ключевые слова: архитектура и искусство, императорские династии Китая, династия 
Цинн, убранство и культурные символы, королевские здания, дворцы, храмы, мавзолеи, 
символическое значение, философия, религиозные верования, мировоззрение.
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Studying the decoration and cultural symbols 
of royal buildings of the Qing dynasty in China

Abstract. The decoration and cultural symbols of royal buildings of the Qing dynasty rep-
resent a significant and multifaceted area of research that allows for a deeper understanding 
of not only the architectural heritage, but also the socio-cultural aspects of one of the greatest 
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civilizations in human history. The Qing Dynasty, being the last imperial dynasty in China, left 
a significant mark on the country’s history, especially in architecture and art. The architectural 
structures of this period, including palaces, temples and mausoleums, are not only evidence of 
the greatness and power of the imperial power, but also bearers of deep symbolic meaning, re-
flecting the philosophy, religious beliefs and worldview of the time. Studying the decoration and 
symbolism of these buildings opens a unique window into the world of Chinese culture and 
history, demonstrating how architecture can serve as a means of transmitting and preserving 
cultural and spiritual values. The object of the study is the decorations and cultural symbols 
of royal buildings of the Qing Dynasty. The purpose of the study is to comprehensively study 
the architectural style, decorative elements and symbolic aspects of royal buildings of the Qing 
Dynasty. Research methods include historical analysis, visual analysis of architectural elements, 
and comparative analysis with other architectural traditions. The scientific novelty of the study 
lies in the systematization of the architecture of the Qing dynasty from the perspective of histori-
cal, cultural and architectural aspects. The main attention is paid to such architectural sites as the 
Forbidden City, the Summer Palace, the Mausoleum of the Eastern Qing, the Temple of Heaven, 
the Old Summer Palace, and the Shenyang Imperial Palace. The research contributes to a better 
understanding of not only China’s past, but also its present, and has implications for the preserva-
tion and interpretation of its rich heritage for future generations.

Key words: architecture and art, imperial dynasties of China, Qing dynasty, decoration and 
cultural symbols, royal buildings, palaces, temples, mausoleums, symbolic meaning, philosophy, 
religious beliefs, worldview.

Династия Цин (1644–1912 гг.) была 
последней императорской династией, 
правившей в Китае. ее эпоха началась 
с захвата власти маньчжурами, кото-
рые свергли правление династии Мин. 
Важно отметить, что маньчжуры были 
этнической группой, отличной от хань-
цев, большинства населения Китая. их 
взятие власти представляло собой не 
только изменение политического ли-
дерства, но и значительные культурные 
сдвиги [9, с. 102].

В период династии Цин Китай до-
стиг значительных успехов в области 
административной организации, куль-
туры и искусства. однако, в это время 
наблюдались и значительные внутрен-
ние волнения, а также внешние кон-
фликты, включая опиумные войны 
с Западными державами и восстание 
Тайпинов, одно из самых кровопролит-
ных в истории человечества.

императоры династии Цин уделя-
ли большое внимание архитектуре как 
способу демонстрации своего могу-

щества и легитимности. За период их 
правления было создано множество 
знаменитых архитектурных сооруже-
ний, включая расширение и перестрой-
ку Запретного города, строительство 
Летнего дворца и др. Эпоха династии 
Цин характеризовалась смешением 
традиционных китайских культурных 
ценностей с элементами маньчжурско-
го стиля, что привело к созданию уни-
кального синтеза культурных влияний. 
Архитектурный стиль династии Цин 
характеризуется строгой симметрией, 
монументальностью и великолепием, а 
также использованием сложных крыш, 
изогнутых вверх на концах, и ярких 
цветов, особенно красного и золотого. 
Важную роль в архитектуре этого пе-
риода играл символизм, когда каждый 
элемент здания, имел определенное 
значение и стремление к гармонии с 
природой [2, с. 148].

наиболее значительными архи-
тектурными памятниками династии 
Цин являются Запретный город (Гу-
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гун), Летний дворец (ихэюань), Мав-
золей восточных Цин (Циньдунлин), 
Храм неба (Тяньтань), старый Лет-
ний дворец (Юаньминьюань) и Шэ-
ньянский императорский дворец 
(Шэньян Гугун).

1. Запретный город (рисунок 1).
Запретный город, известный также 

как Гугун, является одним из величай-
ших достижений китайской архитекту-
ры и культуры. Расположенный в цен-
тре Пекина, он служил императорской 
резиденцией и политическим центром 
Китая в течение почти пяти веков. Этот 
комплекс символизирует космологиче-
ские концепции и общественный поря-
док, характерные для традиционного 
китайского мировоззрения. Запретный 
город строился согласно строгим кано-
нам китайской архитектуры. он разме-
щён с севера на юг и окружен высоки-
ми стенами и рвом. Это расположение 
символизирует значение императора во 
вселенной и его роль как посредника 
между небом и землёй [5, с. 68].

В Запретном городе доминируют 
красный и желтый цвета. Красный 

цвет, используемый в стенах и дверях, 
символизирует удачу и радость, а также 
представляет императорскую власть. 
Желтый цвет является символом земли 
и традиционно связывается с импера-
тором. В украшениях и декорациях рас-
пространены драконы и фениксы.

Крыши города часто покрыты жел-
той глянцевой керамической черепи-
цей, что является символом император-
ской власти. форма крыш и количество 
украшений на них также отражают ие-
рархию и важность каждого здания. 
Так, на коньках крышах можно увидеть 
ряд маленьких скульптур драконов, ве-
дущих к фигуре человека, едущего на 
фениксе. Количество этих скульптур 
указывает на статус здания. Чем больше 
фигур, тем выше статус.

интерьеры дворцов украшены изы-
сканной мебелью и произведениями 
искусства. использование драгоценных 
пород дерева, нефрита, золота и других 
драгоценных материалов подчеркивает 
роскошь и великолепие императорской 
власти [12, с. 47].

2. Летний дворец (Ихэюань) в Пе-
кине (рисунок 2).

Рисунок 1. Запретный город.
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Летний дворец был построен в 
основном во время правления импе-
ратрицы Цыси в конце династии Цин 
и служил местом отдыха и уединения 
для императорской семьи. Летний 
дворец объединяет естественные лан-
дшафты с искусственными элемента-
ми, создает гармоничное сочетание 
природы и архитектуры и является 
выдающимся памятником китайской 
садово-парковой архитектуры. основ-
ная идея дизайна дворца основана на 
принципе «одно озеро, три холма», что 
символизирует мифические острова 
бессмертных [4, с. 205].

Крыши в Летнем дворце, покрытые 
зеленой, желтой и синей керамической 
плиткой, отражающих статус и назна-
чение зданий. Желтый цвет, преоблада-
ющий в местах пребывания императо-
ра, подчеркивает его власть и величие. 
Зеленый цвет ассоциируется с долголе-
тием, возрождением и обновлением в 
китайской культуре и используется для 
зданий, связанных с императорскими 
библиотеками или помещениями, где 
проживали младшие члены император-
ской семьи. синий цвет символизирует 

небо, божественность и бессмертие. си-
ние крыши использовались для зданий, 
которые имели религиозное или духов-
ное назначение.

В Летнем дворце много скульптур 
и украшений, которые отражают ки-
тайскую мифологию и символизм. 
например, драконы и фениксы симво-
лизируют императорскую власть и бла-
городство, львы - охрану священных 
пространств и отражение могущества 
императора. Рельефы с облаками ис-
пользуются для украшения стен, крыш 
и балюстрад, добавляя элемент изяще-
ства и символизируя связь между зем-
ным и небесным. стены и перегородки 
во дворце часто украшены росписями 
и настенными панно, изображающими 
сцены из китайской истории и литера-
туры, а также природные пейзажи. Эти 
произведения искусства служили эле-
ментом декора и отражали определен-
ные культурные и философские идеи. 
Также широко использовались узоры 
с цветами. Каждый цветок имеет свое 
символическое значение, например, ло-
тос символизирует чистоту и просвет-
ление, хризантемы - осеннюю красоту и 

Рисунок 2. Летний дворец.
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благородство, сливовые цветы - обнов-
ление и перерождение [7, с. 28].

одним из наиболее знаменитых эле-
ментов Летнего дворца является Длин-
ная галерея, росписи которой отражают 
культурное и историческое богатство 
Китая, передавая сцены из китайской 
литературы и фольклора. Уникальным 
сооружением, объединяющим эле-
менты традиционной китайской ар-
хитектуры и западных архитектурных 
стилей, является мраморная лодка на 
берегу Куньминху, которая символи-
зирует стабильность и процветание го-
сударства. Также следует выделить сад 
гармонии и уединения, служащий при-
мером классического китайского сада, 
где каждый элемент спроектирован так, 
чтобы создавать гармоничное и спо-
койное пространство для размышлений 
и отдыха.

3. Мавзолей восточных Цин 
(Циньдунлин), расположенный в Шэ-
ньяне, провинции Ляонин, является 
значимым историческим и культурным 
памятником, отражающим уникальное 
наследие династии Цин. Этот мавзолей 
был построен для погребения осно-
вателя династии Цин, нурхачи, и его 
потомков. Здание сочетает в себе как 
маньчжурские, так и традиционные ки-
тайские архитектурные и культурные 
элементы. Это видно в дизайне ворот, 
зданий и украшениях.

Мавзолей имеет четко организован-
ную структуру с определенной иерар-
хией пространств, что отражает кон-
фуцианское влияние в организации и 
структуре китайских мавзолеев.

Как и в других императорских со-
оружениях, здесь также присутствуют 
изображения драконов и фениксов. В 
мавзолее находятся характерные для 
китайских мавзолеев духовные дороги, 
вдоль которых расположены статуи жи-
вотных и мифических существ (львы, 

ксиези, килины, лошади и др.). статуи 
предназначены для защиты мавзолея и 
символизируют сопровождение души 
усопшего в загробный мир [1, с. 59].

По всему мавзолею располагаются 
каменные стелы и скульптуры, многие 
из которых имеют глубокий символи-
ческий смысл. наиболее распростра-
ненные элементы включают в себя 
традиционные китайские символы дол-
голетия, удачи и процветания. Важным 
частью мавзолея являются традицион-
ные китайские сады и водные элемен-
ты, которые создают спокойную и уми-
ротворенную атмосферу, подчеркивая 
единение с природой и космический 
порядок.

Внутренние помещения мавзолея 
украшены в соответствии с традици-
онными китайскими представления-
ми о ритуалах и почитании предков. 
В помещениях имеются ритуальные 
предметы, а также украшения, кото-
рые отражают статус и значимость по-
хороненных  там  особ.

4. Храм Неба в Пекине (рисунок 3) 
является ярким примером взаимосвязи 
между архитектурой, религией и кос-
мологией в традиционном китайском 
обществе. Построенный в XVI веке во 
времена династии Мин и расширенный 
в период династии Цин, Храм неба слу-
жил местом, где императоры соверша-
ли ритуалы и молитвы за благополучие 
государства и хороший урожай. Этот 
комплекс олицетворяет уникальные 
космологические взгляды и духовные 
представления традиционного китай-
ского общества.

Храм неба представляет собой сим-
волическое изображение взаимодейст-
вия неба и земли, которое играло цен-
тральную роль в китайской космологии 
и политической философии. Круглые 
формы конструкций и площадок хра-
ма, а также голубой цвет его крыш 
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символизируют небо, квадратные кон-
струкции - землю. Это отличает его от 
большинства других китайских импе-
раторских строений, где преобладает 
желтый цвет императорской власти [11, 
с. 217].

Весь комплекс Храма неба разра-
ботан для выполнения определённых 
ритуалов и церемоний, которые под-
черкивают связь императора с косми-
ческим порядком и его роль как посред-
ника между небом и землёй.

Центральным элементом комплекса 
является круглый Алтарь неба, состоя-
щий из трёх концентрических террас, 
символизирующих небо, землю и чело-
вечество. Также следует выделить Храм 
моления о хорошем урожае, который 
представляет собой круглое здание, по-
крытое тройной крышей. В этом храме 
император молился о благополучном 
урожае, подчеркивая свою роль как 
«сына небес». Эхо стены и тройной 
звуковой камень характеризуют проду-
манный дизайн и акустические особен-

ности комплекса. В частности, эхо сте-
ны окружает Храм моления о хорошем 
урожае, а тройной звуковой камень 
используется для ритуальных объявле-
ний.

5. Старый Летний дворец, также 
известный как Юаньминьюань, распо-
ложенный в Пекине, является масштаб-
ным дворцовым комплексом, извест-
ным своими великолепными садами и 
экзотической архитектурой. Этот дво-
рец был разрушен во время Второй 
опиумной войны в 1860 году, но его 
остатки и история продолжают олицет-
ворять важные культурные и историче-
ские аспекты китайского наследия.

Уникальной особенностью старого 
Летнего дворца было сочетание тра-
диционной китайской архитектуры с 
европейскими элементами дизайна, 
что является результатом работы ино-
странных миссионеров и архитекторов, 
которые были приглашены на китай-
ский двор.

старый Летний дворец включал в 

Рисунок 3. Храм неба.



180

Миссия Конфессий. Том 13. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 1.

себя множество зданий, каждое из ко-
торых имело свой уникальный стиль и 
назначение [3, с. 113]:

– Ваньчуньюань (сад 10 000 весен) 
- центральный садовый комплекс, ко-
торый включал множество павильонов, 
прудов и садов, созданных для отдыха и 
развлечения императорской семьи;

– Хайюаньтин (Павильон Хайюань) 
- павильон служил местом для размыш-
лений и отдыха, а также известен свои-
ми изысканными декорациями и архи-
тектурным стилем;

– Цзиньминдянь (Павильон ясного 
звука) - здание, используемое для музы-
кальных выступлений и развлечений;

– фаньлянтин (Павильон лотосовых 
фонарей) - павильон расположен в цен-
тре лотосового пруда и служил живо-
писным местом для отдыха;

– Цюйсянчжай (студия чистой 
души) - студия, используемая для чте-
ния и медитации, украшенная произве-
дениями искусства и каллиграфией;

– яньинчжай (студия отражения 

звуков) - структура была предназначена 
для аудиенций и музыкальных вечеров;

– Шаньшуйсян (Павильон гор и вод) 
- павильон использовался для насла-
ждения видами и ландшафтами сада;

– европейский дворец - комплекс 
зданий, построенных в западном стиле, 
которые служили демонстрацией инте-
реса императорской семьи к западной 
архитектуре и технологиям.

6. Шэньянский императорский 
дворец (рисунок 4).

Шэньянский императорский дво-
рец (Шэньян Гугун), расположенный 
в городе Шэньян (провинция Ляонин) 
был построен в начале 17 века, еще до 
основания династии Цин, служил пер-
воначальной столицей династии Цин и 
является одним из двух сохранивших-
ся императорских комплексов в Китае 
наряду с Запретным городом в Пекине. 
Шэньянский императорский дворец 
представляет собой сочетание мань-
чжурской и китайской архитектурных 
традиций [10, с. 154].

Рисунок 4. Шэньянский императорский дворец.
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В отличие от преобладающего крас-
ного и желтого цветов в Запретном го-
роде, во дворце используется более раз-
нообразная цветовая палитра, включая 
синий, зеленый и золотой, что отражает 
местные маньчжурские традиции. Как 
и в других китайских дворцах, во двор-
це имеются красивые сады, которые 
способствуют созданию гармоничной и 
умиротворенной атмосферы.

одним из самых выдающихся зда-
ний комплекса является Дворец Цин-
ниндиань (Дворец чистоты и света), 
который служил главной объектом для 
проведения императором церемоний и 
принятия гостей. интерьер дворца бо-
гато украшен и отличается изысканно-
стью. Элементы украшения включают 
традиционную резьбу по дереву, роспи-
си, а также использование драгоцен-
ных материалов. Декор отражает статус 
и важность здания в императорском 
комплексе. Архитектурная структура 
является характерной для китайской 
архитектуры и сочетает в себе элементы 
симметрии и гармонии. Дворец вклю-
чает в себя комплекс залов и помеще-
ний, каждое из которых имеет свое на-
значение [6, с. 57].

Другое важное здание, Тенлунди-
ань, традиционно использовалось для 
проведения важных ритуальных це-
ремоний, включая чтение священных 
текстов и выполнение религиозных 
обрядов. Эти церемонии были ключе-
выми для поддержания легитимности 
и священности императорской власти. 
Здание играло важную роль в духовной 
жизни императорской семьи и отража-
ло связь династии Цин с религиозными 
и духовными практиками. 

Элементы дизайна и украшения 
здания подчеркивают его ритуальное и 
церемониальное значение. Внутреннее 
убранство Тенлундианя включает эле-
менты традиционного искусства, резь-

бы по дереву, каллиграфии и религиоз-
ные символы [8, с. 374].

Таким образом, проведенное иссле-
дование выявило, что архитектурные 
элементы и украшения королевских 
зданий династии Цин несут в себе глу-
бокий символический и культурный 
смысл, отражающий идеологию и ми-
ровоззрение того времени. Это прояв-
ляется в использовании цветов, форм, 
украшений и расположения зданий, 
которые не только демонстрировали 
мощь и величие императорской власти, 
но также символизировали гармонию 
и баланс между человеком, природой и 
космосом. 

Комплексный подход к анализу этих 
структур обогащает восприятие взаи-
мосвязи между архитектурой и куль-
турным контекстом, в котором она со-
здавалась. 

исследование королевских зданий 
династии Цин подчеркивает важность 
сохранения и продолжения изучения 
культурного наследия Китая. оно не 
только укрепляет понимание историче-
ского развития китайской архитектуры, 
но и способствует углублению знаний о 
богатой и многообразной китайской 
культуре, что необходимо для культур-
ного диалога и образования на между-
народном уровне.
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women, enshrined in terms denoting professions, titles, signs of public recognition, etc., which 
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не дай мне бог сойтись на бале
иль при разъезде на крыльце
с семинаристом в желтой шале
иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
стихи введут в употребленье;
но я… какое дело мне?
я верен буду старине.

Александр Пушкин1

В обширном предметном поле ген-
дерной социологии достаточно четко 
обозначился сегмент, тесно связанный 
с проблематикой социолингвистики. 
Уже давно специалистов по гендерной 
лингвистике, или лингвистической ген-
дерологии, изучающей языковые раз-
личия социокультурных полов, интере-
суют особенности мужской и женской 
речи. исследователи отмечали разни-
цу, имеющуюся у представителей этих 
полов, как в устной, так и письменной 
речи2. В 1980 – 1990-х гг. в рамках гипо-
тезы гендерных субкультур даже возни-
кло понятие «гендерлект» (англ. gender 
— род и др.-греч. διάλεκτος — диалект), 
означающее устойчивый набор призна-
ков мужской и женской речи.

Долгое время, хотя такие различия 
учитывались при налаживании комму-

1 Пушкин А.С. евгений онегин // URL: 
https://theocrat.ru/classic/content-63978.

2 Гендер и язык [Текст] / Под ред. А.В. Ки-
рилиной. Московский гос. лингвистический ун-
т; Лаборатория гендерных исследований. — М.: 
языки славянской культуры, 2005; Горошко Е.И. 
языковое сознание: гендерная парадигма (моно-
графия) [Текст] / е.и. Горошко. — М.-Харьков: 
иД инЖЭК, 2003; Евграфова Ю.А. Мужики и 
бабы: гендер в паремиологической картине мира. 
на материале русского, английского, немецкого и 
итальянского языков [Текст] / Ю.А. евграфова. — 
М.: флинта, 2020. 

никации, нахождение и причин и воз-
можность устранения не поднимались 
до уровня социально-политической ди-
скуссии. В наши дни стержнем такого 
спора стало достижение гендерно-лин-
гвистического равноправия, что про-
явилось в стремлении некоторых ак-
тивистов женского движения ввести в 
оборот альтернативные названия про-
фессий или видов деятельности, в ко-
торые вовлечены женщины. Речь идет 
о феминитивах (лат. femina — женщи-
на), феминативах или nomina feminina. 
Под ними понимаются термины, име-
нующие женщин в соответствии с их 
местом рождения и проживания, заня-
тием, профессией, принадлежностью 
к социальной группе и пр. Это могут 
быть такие слова, как «москвичка», 
«француженка», «пряха», «учительни-
ца», «крестьянка» и др. 

У большинства феминитивов имеет-
ся сходство со словами мужского рода, 
поскольку они и образованы от одно-
коренных слов с помощью суффиксов. 
Такой путь словообразования в слу-
чаях, кроме связанных с названиями 
национальностей и мест проживания, 
объясняется тем, что женские профес-
сии возникли позже аналогичных муж-
ских видов деятельности. например, 
стюарды (англ. steward) действовали в 
роли контролеров-распорядителей еще 
до того, как в Германии в 1928 г. нача-
ли включать в экипажи пассажирских 
самолетов третьего члена — стюарда. В 
1930 г. в сША приняли решение при-
влекать к этой работе девушек, исходя 
не только из рекламных соображений, 
учитывая их внешнюю привлекатель-
ность, но и меньшего веса, что было 
важно для безопасности полета3. 

феминитивы — не редкое социо-
лингвистическое явление. В «Толковом 

3 Морозов В. Принцессы пятого океана // 
Авиация и космонавтика. 2018. № 3. с. 10-19.
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словаре названий женщин», состав-
ленном николаем Колесниковым упо-
мянуты семь тысяч таких терминов4. 
однако из-за того, что остаются слова, 
имеющие лишь мужскую форму, про-
цесс создания новых феминитивов пе-
решел из лингвистической области в 
социально-политическую. Хотя в ряде 
случаев борцы за лингвистические пра-
ва женщин могли бы гордиться отсут-
ствием парного феминитива. Так, нет 
женских терминов, связанных с воен-
ными специальностями и званиями: 
боец, солдат, сержант, офицер, капитан, 
майор, генерал и т.д. не следовало бы 
огорчаться, когда все большему числу 
женщин становятся доступны пре-
стижные профессии, должности и офи-
циальные звания, обозначаемые только 
в мужской форме. наоборот, следует 
гордиться собой, став: адвокатом, де-
путатом, мэром, президентом. Многие 
женщины обладают учеными степеня-
ми и званиями: кандидат наук, доктор 
наук, доцент, профессор, академик. 

Усердия активисток борьбы за лин-
гвистические права женщин может 
подогревать тот факт, что имеются 
феминитивы, к которым невозможно 
подобрать мужские аналоги. они ука-
зывают на профессии, которые закре-
пились как исключительно женские. 
Это — горничная, няня, прачка, пряха, 
сиделка, техничка и др. То, что они эти 
наименования относятся к сфере тя-
желого, низкооплачиваемого и неква-
лифицированного труда, говорит не в 
пользу женщин. Этот порядок можно 
было бы нарушить, расширив число 
феминитивов, отмечающих уважаемые 
профессии. однако в русском язы-
ке, согласно правилам, феминитивы 
не образуются от слов, в которых есть 

4 Колесников Н.П. Толковый словарь 
названий женщин: Более 7000 единиц [Текст] / 
н.П. Колесников. — М.: Астрель: АсТ, 2002. 

упоминание о таких родах деятельнос-
ти, которые связаны, со знанием и из-
учением чего-либо — -вед; описанием 
— -граф, любовью — -фил. Поэтому 
нельзя встретить феминитив, парный 
к словам «правовед», «географ» или 
«библиофил». Также не принято не 
образовывать феминитивы от слов, 
которые оканчивают на -ер и –ор. Мы 
не встретим женскую форму слов: «ав-
тор», «блогер», «дипломат», «оратор», 
«редактор», «лектор», «менеджер», «ре-
жиссер», «ректор», «комбайнер», «кос-
метолог», «парикмахер», «шофер», и 
др. Кроме таких дефиниций професси-
онального порядка, отсутствуют жен-
ские варианты понятий, выражающих 
владение мастерством или социальное 
признание: «авторитет», «ас», «вождь» 
«гений», «Герой России», «гроссмейс-
тер», «лауреат», «мастер спорта», «по-
литик», «умелец», «универсал».

По всему миру женщин, относящих-
ся к вышеперечисленным профессиям 
или добившихся безусловного успеха, 
становится все больше. А с этим про-
цессом возрастает и давление на струк-
туры, регулирующие лингвистические 
отношения. В частности, французская 
академия (фр. Académie française), кури-
рующая изучение французского языка, 
литературы, регулирующая языковую 
и литературную нормы этого языка, 
долгое время стояла на страже допуска 
ученых и общественности к созданию 
новых феминитивов. но 2019 г. данное 
научное учреждение вынуждено было 
констатировать наличие проблемы 
корректного употребления наименова-
ний профессий, титулов и должностей, 
если речь идет о женщинах.

В немецком языке еще раньше, чем 
во французском, было обращено вни-
мание на необходимость уравнивания 
гендерных лингвистических прав. Для 
этого стал применяться сначала сим-
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вол подчеркивания, называемый «ген-
дергэп» (англ. gender gap, gender_gap), 
который обозначал пробел между ос-
новной частью слова и его окончанием. 
Данный термин был позаимствован из 
английского языка, где он применяет-
ся для обозначения неравенства полов. 
считается, что автором идеи обраще-
ния к символу подчеркивания для ука-
зания на гендерное значение слова в 
был Штеффен Китти Херманн, опубли-
ковавший в 2003 г. статью на эту тему5. 
Затем в качестве варианта гендергэпа 
появилась «гендерная звездочка» (нем. 
Gender-Star). 

очень быстро помимо использова-
ния штриха или звездочки для коллек-
тивного обращения или при упомина-
нии мужского и женского гендеров эти 
знаки в письменной речи стали при-
меняться также для обозначения всех 
гендерных идентичностей, в том числе 
небинарных и неопределенных. В уст-
ной речи, где визуально знак не обна-
руживается, специалисты советуют для 
подчеркивания гендерного уважения 
делать краткую паузу, чтобы при про-
изнесении слова оно не напоминало 
женскую форму. В первых рядах сто-
ронников новой практики словоупо-
требления ожидаемо оказались феми-
нистки и университетские активисты.

несмотря на то, что среди немецких 
лингвистов поднялась волна протеста 
против таких языковых нововведений, 
осенью 2015 г. партия «Зеленых» (нем. 
Bündnis 90/Die Grünen) стала первой по-
литической партией в Германии, утвер-
дившей на официальном уровне обя-
зательное использование «гендерной 
звездочки» в тех случаях, где это воз-
можно. А там, где применение данного 
символа затруднительно, было реко-

5 Романов Р.В. сквозь призму языкового 
сексизма [Текст] / Р.В. Романов. — М.: Ridero, б.г. 
172 с.

мендовано обращаться к описательным 
терминам, не указывающим пол. При 
этом такие политические партии, как 
Христианско-демократический союз 
(нем. Christlich Demokratische Union 
Deutschlands, CDU, ХДС) и Альтерна-
тива для Германии (нем. Alternative für 
Deutschland, AfD, АдГ) упорно стоят на 
том, что это гендерно-лингвистическое 
новшество не отвечает правилам грам-
матики немецкого языка и усложняет 
восприятие текста.

осенью 2017 г. новый импульс об-
щественным дискуссиям о правилах об-
ращения к женщинам и мужчинам в не-
мецком языке, которые бы утверждали 
их равенство, придало решение феде-
рального Конституционного суда (нем. 
Bundesverfassungsgericht, BVerfG), упол-
номоченного рассматривать вопросы 
соответствия законов и судебных реше-
ний Конституции фРГ. Данное реше-
ние касалась равноправия всех людей, 
не зависимо от их гендерной идентич-
ности. Что бы как-то сориентировать 
граждан фРГ в новой лингвистической 
реальности на книжной ярмарке в Лей-
пциге весной 2018 г. было представлено 
специальное пособие, разъясняющее, 
как желательно обращаться к предста-
вителям других гендерных идентично-
стей, какие местоимения необходимо 
использовать при повторном упомина-
нии этих идентичностей в тексте и т.д.6. 
стремление женщин быть заметными 
в языке, чтобы через него утверждать-
ся в реальной жизни, почувствовала 
редакция орфографического словаря 
немецкого языка Duden, начав ставить 
в своих изданиях наименования лиц 
женского пола рядом с наименования-
ми лиц мужского пола: der Lehrer и die 

6 Steinhauer A., Diewald G. Richtig gen-
dern: Wie Sie angemessen und verständlich sch-
reiben [Text] / A. Steinhauer, G. Diewald. — Leipzig: 
Bibliographisches Institut, 2017. 
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Lehrerin для слова «учитель»; der Papst и 
die Päpstin для слова «священник».

очень сложно противостоять поли-
тической тенденции, использующей в 
качестве пробивного механизма апел-
ляцию к идее равенства. отсюда вовсе 
не выглядит удивительным появление 
«гендерной звездочки» в русском язы-
ке. В него она пришла из немецкой 
языковой практики. и также, как там, 
стала смотреться нелепо, например, 
актр_иса или актр*иса; студент_ка или 
студент*ка; участни_ца или участни*ца. 

Такие гендерные языковые экспе-
рименты можно сравнить с популяр-
ностью некоторых стилей написания 
составных слов, в частности, Snake case, 
в котором несколько слов разделяются 
символом подчеркивания, а каждое из 
них пишется с маленькой буквы: «foo_
bar», «hello_world». В противополож-
ность стилю Snake case при следовании 
CamelCase («стильВерблюда», «Вер-
блюжийРегистр», «ГорбатыйРегистр») 
каждое слово внутри фразы надо писать 
с прописной буквы, что, действительно, 
будет напоминать рисунок горбов вер-
блюда (англ. camel). Помимо близости 
гендергэпа или «гендерной звездочки» 
к некоторым новейшим графическим 
стилям, эти символы родственны неко-
торым субкультурным экспериментам, 
распространившимся в социальных 
сетях. например, известна субкультура 
Social Justice Warriors (SJW), представ-
ляющая своих адептов борцами за со-
циальную справедливость, к которой 
можно отнести и достижение гендерно-
го равенства.

В субкультурном контексте многие 
призывы носят конъюнктурный ха-
рактер, позволяя этому течению вы-
делиться на фоне других подобных, а 
потому, как правило, имеют недолгую 
жизнь и не оказывают глубокого со-
циального воздействия. опаснее пред-

ставляются те гендерно-лингвистиче-
ские призывы, которые затрагивают 
основы духовной картины мира и ка-
саются религии. В этой связи вызыва-
ют тревогу действия по превращению 
Бога в сексуально нейтрального, как 
это пытаются сделать молодые като-
лики7. особенно усердна в этом на-
правлении Католическая студенческая 
молодежь Германии (нем. Katholischen 
Studierenden Jugend, KSJ). Члены этой 
организации в специально выпущен-
ном манифесте уверяли, что слово 
«Бог» требуется писать с «гендерной 
звездочкой». Для пропаганды этого 
написания KSJ выпускает открыт-
ки и стикеры с логотипом кампании 
«Gott*», украшая их лозунгами: «По-
добно тому, как Бог* любит всех людей 
в равной степени во всем их разноо-
бразии, Бог* также бесконечно мно-
гогранен», «Равенство также должно 
быть важным вопросом в церковной 
политике» и др.

наиболее настойчивы в лингвисти-
ческих усилиях по лишению Бога мас-
кулинности представители феминизма 
и ЛГБТ-сообщества. В поисках аргу-
ментов они обращаются к солидным 
источникам, включая христианскую 
литературу, например, трактаты первой 
женщины-богослова Юлианы норид-
жской. В своем трактате «откровения 
Божественной Любви», написанном в 
начале XV столетия, она отмечала то, 
«как Бог есть наш отец, так же Бог есть 
наша Мать»8. Английская затворница 
называла иисуса Христа «нашей дра-
гоценной Матерью». В размышлениях 

7 Фаустова М. Гендерная звездочка для 
Господа [Текст] / М. фаустова // независимая га-
зета. 2020. 20 октября.

8 Никола М.И. откровения Божествен-
ной любви» Юлианы нориджской как памятник 
английской духовной литературы XIV в. // Вест-
ник Томского государственного университета. 
2013. № 373. с. 23-28.
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о Троице, которую традиционно пред-
ставляют как отец, сын и Дух святой, 
Юлиана нориджская находила, что: 
«наш отец желает, наша Мать дейст-
вует, наш добрый Господь святой Дух 
утверждает»9.

Безусловно, в прошлом подобные 
взгляды разделялись единицами. од-
нако при распространении феминизма 
конфессиональные гендерные сюжеты 
не могли остаться вне его внимания, 
не подняв спор о божеском гендере. В 
начале 1970-х гг. Мэри Дейли, амери-
канская радикальная феминистка, тео-
лог и философ, в книге «По ту сторону 
Бога-отца» (англ. Beyond God the Father, 
1973), высказалась, что если Бог мужчи-
на, тогда и мужчина — Бог10. 

К дискуссии присоединились пред-
ставители других конфессий. В рефор-
мистском иудаизме в 1975 г. появился 
молитвенник, где его авторы —раввины 
наоми яновиц и Маргарет Вениг, отме-
тившиеся защитой прав ЛГБТ в сША, 
обращались к яхве исключительно в 
женском роде. В такой перемене они не 
были новаторами. В классическом тру-
де испанского раввина йонаха Геронди 
(Рабена йона) «Шаарей Тешува» (букв. 
«Врата покаяния), изданном еще в 1505 
г., к создателю обращались как к «мо-
нарху», а не как к «королю», поскольку 
слово «sovereign» в английском языке не 
имеет рода. В вышедшем в 1996 г. но-
вом варианте этой работы вместо слова 
«отец» используется слово «родитель», 
в английском языке одинаково приме-

9 Юлиания Норвичская. откровения бо-
жественной любви [Текст] = Revelations of divine 
love: две редакции среднеанглийского текста с 
параллельным переводом / Юлиана нориджская; 
науч. пер. на рус. яз., вступ. ст., примеч. и подгот. 
среднеанглийского текста - Юлиана Дресвина; 
Ун-т Дмитрия Пожарского. — М.: Русский фонд 
содействия образованию и науке, 2010. 

10 Daly M. Beyond God the Father: Toward 
a Philosophy of Women’s Liberation [Text] / M. 
Daly. — Boston: Beacon Press, 2015. 

няемое к родителям обоего пола. 
В конце XX в. в собрании церковных 

гимнов Методистской церкови Вели-
кобритании (англ. The Methodist Church 
of Great Britain) появилось наименова-
ние Творца одновременно как «нашего 
отца» и как «нашей Матери». В это же 
время в фильме ужасов Кевина смита 
«Догма» (англ. Dogma) Всевышний был 
представлен женщиной. Эту роль сыг-
рала Аланис надин Мориссетт, канад-
ская и американская певица, актриса, 
композитор и продюсер. Усердия рели-
гиозных деятелей разных конфессий по 
выведению Бога за пределы гендерных 
дефиниций продолжились и в XXI сто-
летии11. 

Безусловно, настойчивое навязы-
вание гендерно-нейтрального языка в 
странах Запада встречает сопротивле-
ние. свое несогласие с такой полити-
кой проявляют лингвисты, сравнивая 
насильственное внедрение гендерно-
лингвистического равноправия с ген-
ной инженерией. В западном мире со-
храняют силу традиционные ценности 
и общины. нельзя игнорировать инер-
цию веками формируемых социо-
культурных шаблонов, которые также 
тормозят многие разрушительные для 
культуры и языка процессы гендерного 
самоутверждения. 

еще в конце 1980-х гг. специали-
стами был предложен термин «doing 
gender»12, передающий смысл влияния 
гендера на какую-либо роль его носи-
теля в процессе коммуникации, а так-
же конструирования этого процесса. 
намного позже, в 2004 г., для прояс-
нения особенностей речевой комму-
никации, где пол коммуникантов не 

11 Фаустова М. Бога англикан могут ли-
шить отцовства // независимая газета. 2023. 8 
февраля.

12 West C., Zimmerman D.H. Doing Gender 
[Text] / C. West, D.H. Zimmerman // Gender and 
Society. 1987. Vol. 1. № 2. P. 125-151. 
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имеет значения, стали использовать 
термин «undoing gender»13. именно 
так называлась книга американско-
го философа Джудит Батлер, широко 
известной своей работой «Гендерное 
беспокойство. феминизм и подрыв 
идентичности», написанной в 1990 г.14 
В этом исследовании Батлер доказыва-
ла, что гендер представляет собой ва-
риант перформативной идентичности. 
Понятие «перформативность» у этого 
автора тесно связано с лингвистикой и 
философией языка. 

Поскольку язык способен функцио-
нировать как форма социального дей-
ствия и вызывать изменения в общест-
ве, то сложно поймать мгновение, когда 
речевая ситуация, разворачивающаяся 
по модели конструирования гендера 
может перемениться на противопо-
ложную. Понимание этой особенности 
речи позволяет не абсолютизировать 
последствия борьбы за гендерно-лин-
гвистическое равноправие и ожидать, 
что язык сам в своем пространстве 
нормализует все чрезмерные всплески 
гендерной активности. с одной сто-
роны, феминистские усердия по вне-
дрению феминитивов и других форм 
гендерного самоутверждения не могут 
не настораживать. с другой стороны, 
есть основания полагать, что сила язы-
ка сумеет не только переработать все 
лингвистические нелепости, связанные 
с гендером, но и позитивно повлиять на 
другие формы коммуникации. 
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Внедрение игровых технологий 
для обучения студентов ВУЗа*

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность применения методов 
игровой деятельности в образовании. сейчас преподавтели различных учебных заведений 
не испытывают недостатка в различных возможностях и ресурсах для осуществления более 
качественного учебного процесса. Конечно же, это относится к обучению студентов выс-
ших учебных заведений. Только во время игрового процесса человек может полностью про-
явить себя, продемонстрировать все свои таланты, порой даже открыть в себе скрытие спо-
собности к чему-нибудь. Это обуславливает необходимость применения игровых методов в 
современной системе обучения студентов ВУЗов. игровую деятельность можно воссоздать 
во время лекций, практических или лабораторных занятий, используя игровые технологии, 
которые еще называют игровые способы. Данные методы направлены на развитие творче-
ского потенциала у каждого индивида. 

Ключевые слова: игровая деятельность, игра, игровые технологии, высшее учебное за-
ведение, профессиональное обучение, деловая игра.
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Introduction of gaming technologies 
for teaching University students

Abstract. This article examines the effectiveness of the use of methods of gaming activity 
in education. Now teachers of various educational institutions do not lack various oppor-
tunities and resources to implement a better educational process. Of course, this applies to 
the training of students of higher educational institutions. Only during the gameplay can 
a person fully express himself, demonstrate all his talents, and sometimes even discover in 
himself the concealment of the ability to do something. This necessitates the use of game 
methods in the modern system of teaching university students. Gaming activities can be 
recreated during lectures, practical or laboratory classes, using gaming technologies, which 
are also called gaming methods. These methods are aimed at developing the creative poten-
tial of each individual.

Key words: gaming activity, game, gaming technology, higher education institution, vocation-
al training, business game.
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Выделяют 5 основных видов дея-
тельности человека: игра, учение, обще-
ние, труд и творчество. Даже в данной 
структуре игра соседствуют с учением. 
Разве это просто совпадение? если ра-
зобраться в данном вопросе эти два 
вида деятельности, всегда тесно взаи-
модействовали с друг другом.

игра – это вид деятельности, кото-
рый выражается в способности челове-
ка преобразовывать действительность, 
нацеленный на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, где сформиро-
вывается и развивается самоуправле-
ние поведением [1]. Под игровой тех-
нологией подразумевается комплекс 
как психологических, так и педагоги-
ческих методов, различных необычных 
способов, а также творческих приемов 
обучения и различных средств воспита-
ния молодежи. Каждый преподаватель  
в процессе своей деятельности никог-
да не должен забывать и игнорировать 
применение данных технологий. наше 
отечественное образование историче-
ски так сложилось, что прежде всего 
концентрация внимания педагога идет 
именно на процесс передачи информа-
ции только теоретического характера, 
при этом полностью или частично иг-
норируя прикладные знания. При за-
числение в высшее учебное заведение 
обучающиеся иногда сталкиваются с та-
кими преградами, как: социальная адап-
тация, различия в интересах, трудность 
в поиске «общего языка» с одногрупп-
никами, а также полное отсутствие вос-
приятии и порой даже принятия своих 
социальных ролей. Это происходит по 
разным причинам, но самой главной 
из них является недостаток знаний и 
различных навыков, как прикладного, 
так и практического уровня. игровой 
метод является более эффективным ме-
тодом в отличие от других технологий, 
так как он позволяет студенту персо-

нально стать причастным к изучению 
того или иного процесса или явления, а 
также на какое-то время примерить на 
себя различные роли в зависимости от 
поставленной задачи. но перед тем как 
приступать к внедрению игровых тех-
нологий в процесс обучение, необхо-
димо точно определить: какие должны 
быть отработаны компетенции, при из-
учении какого-либо материала целесо-
образно ли применять данный подход, 
как сбалансировать игру с другими спо-
собами воспитания и обучения, и какую 
конкретную технологию лучше приме-
нить в изучении текущей темы занятия. 
и самым актуальным вопросом, кото-
рый стоит учитывать всегда будет: «Как 
правильно выделить время для реали-
зации такого подхода в обучении?». 

организация учебного процесса 
основанном на игре включает в себя со-
блюдение нескольких пунктов:

1. Процесс обучения строится на 
основе структуры, которая позволя-
ет смоделировать ситуации для более 
качественного изучения материала за-
нятия.

2. Данный подход позволяет сту-
денту самостоятельно принимать ре-
шения, обосновав его своими аргумен-
тами и доводами. обучающиеся могут 
принимать участие, как в простых, так 
и в более сложных ситуациях, что по-
зволяет разнообразить процесс обуче-
ния, сделать его более насыщенным и 
увлекательным, а также снять напря-
жение и усталость от выполнения ру-
тинной  работы.

3. студенты могут «примерить» на 
себя различные роли.

4. игровая ситуация позволяет рас-
смотреть проблему с разных сторон, 
гарантируя ее более эффективное реше-
ние, основной деятельностью студен-
тов должно стать пошаговое моделиро-
вание ситуации и решение микрозадач, 
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которые в итоге приведут к разреше-
нию проблемной ситуации.

5. Важно условие: все учащие обя-
зательно должны соблюдать правила 
игры – именно так формируется дисци-
плина.

6. В данном подходе преподаватель 
выступает не только в роли организато-
ра, но также в роли помощника и парт-
нера игрового процесса.

7. Любая игра должна включать в 
себя 2 уровня: предметно-содержа-
тельный, который будет учитывать 
черты характера, типы личности, на-
личие способностей, а также стилисти-
ческие особенности характера каждого 
студента; социально-психологический, 
который основывается на изучении 
особенности поведения индивидов в 
различных трудных или порой даже 
конфликтных ситуациях в малых и 
больших группах.

8. В процессе обучения основан-
ном на данном методе студенты прио-
бретают опыт деятельности, который 
они могли бы приобрести в реальных 
условиях.

игровые методы являются целост-
ным образованием, которые позволяют 
задействовать какую-то часть процесса 
обучения, а также дают возможность 
реализовать какой-то сюжет и задей-
ствовать персонажей. Выбор техно-
логий и элементов игры полностью 
предоставляется преподавателю, что 
также позволяет разнообразить про-
цесс разработки методических матери-
алов и учебных планов. самое главное 
преимущество данного подхода состоит 
в том, что он позволяет каждому, кто 
принимает участие, найти свой соб-
ственный путь к самовыражению, уз-
нать себя с новой стороны, раскрыть в 
себе «новые горизонты», а также лучше 
узнать других участников, приобрести 
новых друзей.

Для того, чтобы построить процесс 
обучения с использованием игровых 
технологий педагогу нужно знать ос-
новные приемы организации взаимо-
действия с группой, суть игротеки, а 
также осознавать важность и необхо-
димость применения презентационных 
навыков, динамики игры и коммуника-
ции. Чтобы выстроить хорошую, а глав-
ное интересную игру, преподаватель 
сам должен быть готов участвовать, 
играть, заинтересовывать и оказывать 
максимальную помощь и поддержку 
всем участвующим.

В настоящее время существует ог-
ромное количество разных видов игр. 
самой эффективной и актуальной 
для студентов ВУЗов является дело-
вая игра. Деловая игра основывается 
на совместном участии студентов и 
преподавателя, для решения простых 
и сложных учебных или профессио-
нально-направленных задач, чтобы в 
игровых условиях найти решение ре-
альных проблемных ситуаций. Такой 
подход дает прекрасную возможность 
педагогу, как организатору оценить на-
выки студентов к анализу и решению 
стандартных профессиональных задач. 
Весомым преимуществом деловых игр 
всегда было позитивный эмоциональ-
ный фон студентов, также нельзя не от-
метить положительное влияние сорев-
новательного эффекта.

Прежде чем приступить к внедре-
нию деловой игры в процесс обучения 
необходимо рассмотреть основные 
признаки деловой игры:

1. Полное или частичное моделиро-
вание деятельности, четкое выполнение 
поставленных задач, необходимость 
«вжиться» в роль, и, главное, точное 
следование цели игры для достижения 
необходимого результата.

2. В ходе игры можно достигать как 
решения только одной задачи, так и 
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решения целой области проблемных 
вопросов.

3. очень важно правильно распре-
делить роли между участниками игры.

4. нужно быть готовым к тому, что 
стремясь решить одну задачу, вы може-
те столкнуться с новыми проблематич-
ными вопросами, т.е. цели игры форми-
руется динамически.

5. Любая игровая деятельность со-
провождается управляемым напряже-
нием и духом соревнований. 

6. Между участниками обязательно 
должно происходить взаимодействие, 
как в малых группах, так и между оппо-
нентами. 

7. Весь коллектив обладает общими 
целями и совместными усилиями при-
ходит к решению проблемы.

8. Применение метода деловой игры 
позволяет найти огромное количество 
альтернатив для решения одной задачи.

Рассмотрев основные признаки де-
ловой игры, преподаватель обязательно 
должен обратить внимание на то, каких 
целей он может добиться при примене-
нии данного метода в своей методике. К 
таким целям можно отнести:

1. создание благоприятных условий 
для того, чтобы рассмотреть пробле-
му под разным углом, и, как результат, 
найти несколько вариантов решения.

2. создание полноценной и точной 
картины о профессиональной деятель-
ности, с которой в дальнейшем придет-
ся столкнуться каждому студенту ВУЗа, 
после получения диплома или во время 
прохождения производственной пра-
ктики в процессе обучения.

3. обучение работе в коллективе: 
студент учиться взаимодействовать с 
другими людьми, выражать свое мне-
ние, проявлять свои лидерские, испол-
нительские и творческие навыки.

4. Выработка дисциплины, строго-
го выполнения правил, ответственно-

го отношения к делу, уважения своего 
труда и деятельности всего коллектива. 

Также нельзя не отметить то, как 
деловая игра помогает сформировать 
у студентов правильное отношение 
к выражению своего мнения и к пра-
вильному принятию другой точки 
зрения. Каждый участник учиться не 
только говорить и делиться с товари-
щами своими идеями, но и слушать, а 
главное слышать окружающих людей, 
что тоже немаловажно. Деловую игру 
можно рассматривать как трениров-
ку, для выработки навыков, тогда как 
профессиональная деятельность будет 
выступать в роли соревнований. ина-
че говоря, чтобы в будущем добиться 
хороших результатов и престижной 
должности, нужно постоянно совер-
шенствовать свои навыки и умения. 
Применение метода деловой игры в 
высших учебных заведения для этого 
подходит идеально.

Внедрение этого метода в процесс 
обучения позволить не только приме-
нять новые технологии, но и повысит 
интерес обучающихся к тому или ино-
му предмету или всей специальности в 
целом.

Мною был разработан эксперимен-
тальный вариант деловой игры «сам 
себе режиссер» по дисциплине «ин-
форматика». 

Рассмотрим на примере разрабо-
танной нами деловой игры в виде вик-
торины «Педагогические технологии: 
история развития, виды технологий и 
проблемы использования» по дисци-
плине «Педагогические технологии» 
возможности технологии игрового об-
учения студентов. идея данной игры 
была направлена на формирование 
у студентов таких компетенций, как 
УК-4, УК-1, УК-3, УК-7, УК-5, которые 
направленные на коммуникацию, со-
циализацию, командную работу и ли-
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дерство. Продолжительность деловой 
игры – 2 лабораторных занятия. Такой 
продолжительный период времени был 
выбран не просто так. студенты смогли 
вжиться в роль и оценить всю серьез-
ность ситуации, продумать и разрабо-
тать план действий, поделиться идеями 
друг с другом. игра состояла из 3-х эта-
пов: организационный этап (деление 
на группы по 4 человека, постановка 
целей и задач), выполнение заданий 
(сам процесс взаимодействия между 
студентами) и подведение итогов игры 
(конкурс на лучшую работу). Каждая 
группа студентов могла выбрать для 
себя один из трех вариантов выполне-
ния данного задания: 1 – создание пре-
зентации-трейлера (питчинга) к филь-
му; 2 - создание презентации-трейлера 
(питчинга) к мультфильму; 3 - создание 
презентации-трейлера (питчинга) для 
реалити-шоу.

Количество участников в каждой 
группе тоже было выбрано не случайно: 
один человек должен был выступить в 
роли «генератор идей», другой - в роли 
«проектировщика», третий - в роли «ди-
зайнера», четвертый – «презентатор».

Генератор идей – человек, которому 
предстояло придумать основную идею, 
концепцию и выбрать направление раз-
работки проекта.

Проектировщик – человек, кото-
рый создавал непосредственно саму 
презентацию, предваряя идеи всей 
команды в жизнь.

Дизайнер – человек, который от-
вечал за внешний вид презентации, 
за цветовую гамму, за соответствие 
каждого элемента концепции их раз-
работки.

Презентатор – человек, который на 
конкурсе презентовал готовый продукт. 

оценивание производилось неза-
висимыми жюри по 5 шкале, как в от-
дельности работы каждого студента, 
так и всего проекта в целом (таблица 1). 
Команда, набравшая наибольшее коли-
чество баллов, считалась победителем.

Между членами команды в ходе 
игры постоянно происходило взаимо-
действие: они помогали друг другу, об-
менивались мнениями, иногда спори-
ли, но, как известно, в споре рождается 
истина. За время выполнения данного 
проекта учащиеся заметно сблизились 
и подружились, что тоже является по-
ложительным эффектом применения 
данного метода.

После оглашения результатов игры, 
всем студентам был задан вопрос: «Как 
вы относитесь к такой форме проведе-
ния лабораторных занятий?». их мне-
ние было единогласным: они находят 

Таблица 1.
Название команды: ____________________________________

Наименование
Шкала оценивания

«1» «2» «3» «4» «5»

Генератор идей
Проектировщик

Дизайнер
Презентатор

Проект
итого:
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данный подход очень интересным и за-
нимательным. Подтверждение данных 
слов можно было пронаблюдать даже 
визуально, студенты были в хорошем 
настроении и были заинтересованы в 
дальнейшем выполнении заданий. еще 
одним приятным бонусом стал такой 
показатель, как посещаемость студен-
тов, который повысился в 2 раза.

игровая форма обучения всегда 
была и остается одним из приоритет-
ных направлений в процессе обуче-
ния студентов, которая направлена 
на повышение заинтересованности 
обучающихся к изучаемым дисципли-
нам. студенты не только получаются 
основные навыки, умения и знания, 
который предусмотрены учебными 
планами, но и развивают свои твор-
ческие, организаторские и коммуника-
тивные  способности.

Преподаватель должен понимать и 
осознавать необходимость применения 
данных методов в своей педагогической 
деятельности, так как применение дан-
ных технологий помогает подготовить 
студентов к их дальнейшей професси-
ональной деятельности, вырабатывает 
у них понимание их социальной значи-
мости, позволяет им погрузиться в ра-
бочий процесс при выполнение четко 
поставленных задач.
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Аннотация. статья посвящена анализу проблем современного высшего образования в 
сирии и их влиянию на решения молодежи о миграции. В условиях продолжительного во-
енного конфликта и политической нестабильности, охватившей страну, сирийская система 
высшего образования столкнулась с серьезными вызовами. Автором выделяются наиболее 
важные проблемы сирийского высшего образования, включая его доступность, качество 
образовательных программ, финансирование и инфраструктуру образовательных учрежде-
ний. В условиях политической нестабильности и социальных вызовов, проблемы в сфере 
высшего образования становятся ключевыми факторами, подталкивающими сирийскую 
молодежь к решению о переезде за границу. В статье указано на экономические ограниче-
ния, вызванные военными действиями, их воздействие на качество образования, а также 
ограниченные возможности для профессионального и личностного развития молодежи. 
Подробный анализ включает оценку роли образовательных ресурсов, доступных в стране, 
а также рассматривает сдвиги в международном студенческом обмене и выборе стран для 
обучения. Результаты исследования могут служить основой для разработки образователь-
ных стратегий и программ, направленных на поддержку сирийской молодежи в условиях 
миграции и создание условий для их успешной интеграции в новую образовательную и со-
циокультурную среду.
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Problems of higher education in new conditions 
as a prerequisite for migration of Syrian youth

Abstract. This article is devoted to the analysis of the problems of modern higher education 
in the context of Syria and their impact on the decisions of young people about migration. In the 
context of the prolonged military conflict and political instability that has engulfed the country, 
the Syrian higher education system has faced serious challenges. The author highlights the most 
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important problems of Syrian higher education, including its accessibility, the quality of educa-
tional programs, financing and infrastructure of educational institutions. In the context of political 
instability and social challenges faced by Syrian youth, problems in the field of higher education 
are becoming key factors pushing the decision to move abroad. The article examines the economic 
constraints caused by military actions, their impact on the quality of education, as well as limited 
opportunities for professional and personal development of young people. A detailed analysis in-
cludes an assessment of the role of educational resources available in the country, as well as exam-
ines the shifts in international student exchange and the choice of countries for study. The results 
of the study can serve as a basis for the development of educational strategies and programs aimed 
at supporting Syrian youth in the conditions of migration and creating conditions for their suc-
cessful integration into a new educational and socio-cultural environment.

Key words: higher education, youth, migration Syria, problems of education, economic con-
straints, political instability, educational resources, professional development, international stu-
dent exchange, integration, social challenges, military actions, quality of education, shifts in the 
educational environment.

Университеты в сирии играют важ-
ную роль для общества и для формиро-
вания и воспитания кадров, в которых 
нуждается страна. В сирии существует 
ряд университетов и других высших 
учебных заведений, предлагающих раз-
личные специальности и программы 
обучения, которые считаются одними 
из важных для страны; также эти учеб-
ные заведения играют огромную роль в 
развитии образования [1]. некоторые 
из наиболее известных и престижных 
университетов в сирии:

1. Дамасский университет (University 
of Damascus). один из крупнейших и 
старейших университетов в сирии, 
основанный в 1923 году. Предлагает 
широкий спектр образовательных про-
грамм в различных областях знаний.

2. Университет Тишрин (Tishreen 
University). один из ведущих универси-
тетов в сирии, основанный в 1971 году. 
специализируется в области наук о 
земле, сельского хозяйства, инженерии 
и гуманитарных наук.

3. Университет Ал-Баас (Al-Baath 
University). основан в 1979 году и распо-
ложен в городе Хомс. специализируется 
в области медицины, инженерии, сель-
ского хозяйства и гуманитарных наук.

4. Алеппский университет (Univer-
sity of Aleppo). Расположен в городе 
Алеппо и является одним из старейших 
университетов в сирии, основанным 
в 1958 году. Предлагает образователь-
ные программы в различных областях, 
включая инженерию, медицину, эконо-
мику и гуманитарные науки.

5. Университет Хамы (Hama 
University). Расположен в городе Хама 
и предлагает программы обучения в об-
ласти наук о земле, инженерии, естест-
венных и гуманитарных наук.

Кроме того, в сирии также есть дру-
гие высшие учебные заведения, вклю-
чая институты, колледжи и высшие 
школы, которые предлагают специа-
лизированные программы обучения в 
различных областях [2]. Эти высшие 
учебные заведения играют существен-
ную роль в предоставлении образова-
ния и подготовке квалифицированных 
специалистов в различных сферах. они 
имеют свои собственные организаци-
онные структуры, факультеты, депар-
таменты и проводят академическую и 
научно-исследовательскую работу, спо-
собствуя развитию сирийских образо-
вания и науки.

В системе высшего образования в 
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сирии распределение власти и ответ-
ственности осуществляется на несколь-
ких уровнях:

– Государственный уровень: основ-
ным органом, ответственным за управ-
ление и координацию системы высшего 
образования, является Министерство 
высшего образования и научных иссле-
дований [3].

– Университетский уровень: Каж-
дый университет и высшее учебное за-
ведение имеют свою организационную 
структуру и автономию в принятии ре-
шений. 

– факультетский уровень: факульте-
ты и департаменты в рамках универси-
тетов обладают автономией в разработ-
ке учебных планов и программ, приеме 
и оценке студентов, проведении иссле-
дований и учебной деятельности. 

– студенческий уровень: студен-
ты также располагают определенной 
степенью влияния и участия в системе 
высшего образования. 

Распределение власти и ответст-
венности в системе высшего образо-
вания в сирии основывается на взаи-
модействии между государственным, 
университетским, факультетским и 
студенческим уровнями [4]. Это по-
зволяет обеспечить эффективное 
управление, контроль качества обра-
зования и участие всех заинтересо-
ванных сторон в развитии системы 
высшего образования.

В системе высшего образования си-
рии предлагаются различные образова-
тельные программы и специальности, 
охватывающие широкий спектр основ-
ных областей знаний и специальностей: 
медицина и здравоохранение, инженер-
ные науки и технологии, гуманитарные 
и социальные науки, естественные нау-
ки, сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность, искусство и др. 

Процедуры аккредитации и лицен-

зирования высших учебных заведений 
в сирии регулируются Министерст-
вом высшего образования и научных 
исследований. они являются важной 
частью системы обеспечения качества 
образования и гарантируют соответст-
вие учебных заведений определенным 
стандартам и требованиям [5]. 

Аккредитация высших учебных за-
ведений имеет огромное значение. Про-
цесс аккредитации проводится с целью 
оценки качества образовательных про-
грамм и условий, предоставляемых 
учебными заведениями. В ходе аккре-
дитации оцениваются учебные планы 
и программы, квалификация препода-
вательского состава, материально-тех-
ническое обеспечение, библиотечные 
ресурсы, научно-исследовательская 
деятельность и системы качества [6]. 
Учебные заведения, которые успешно 
прошли процесс аккредитации, получа-
ют статус аккредитованного учебного 
заведения.

наряду с этим, процесс лицензи-
рования предоставляет учебным заве-
дениям право осуществлять образова-
тельную деятельность. Лицензирование 
включает проверку соответствия учеб-
ных заведений определенным прави-
лам, стандартам и требованиям, уста-
новленным Министерством высшего 
образования [7]. Учебные заведения, 
которые успешно получили лицензию, 
могут законно предоставлять образо-
вательные услуги и выдавать дипломы 
своим выпускникам.

В системе высшего образования 
в сирии также применяется система 
оценки качества, которая осуществ-
ляется через внешнюю оценку, вну-
треннюю оценку и оценку студентов. 
Внешняя оценка проводится незави-
симыми экспертами и специалиста-
ми, которые оценивают качество об-
разования в учебных заведениях и его 



Topical issues                                                                                                                               Актуальные вопросы

201

соответствие стандартам. Внутрен-
няя оценка осуществляется самими 
учебными заведениями и включает 
мониторинг и самооценку. оценка 
студентов осуществляется через сис-
тему оценки успеваемости и обратную 
связь, которая позволяет измерить 
уровень знаний и навыков студентов 
и предоставить им рекомендации для 
улучшения.

Все эти процедуры и система оцен-
ки качества направлены на обеспечение 
высокого уровня образования, улуч-
шение его качества и соответствие ме-
ждународным стандартам. они также 
способствуют улучшению управления 
и контроля в системе высшего образо-
вания, повышению доверия качеству 
образовательных программ и выпуск-
ников [8].

Высшее образование в сирии по-
лучает признание на международном 
уровне. сирийские университеты и 
другие высшие учебные заведения 
имеют академическую репутацию и 
поддерживают активные связи с ме-
ждународным сообществом. некото-
рые университеты в сирии аккреди-
тованы и признаны международными 
организациями, такими как Между-
народная ассоциация университетов 
(IAU) и Арабская ассоциация универ-
ситетов (AARU). Это свидетельствует о 
том, что высшее образование в сирии 
соответствует определенным между-
народным стандартам и признано за 
рубежом [9].

Кроме того, некоторые сирийские 
университеты имеют партнерские от-
ношения и сотрудничество с зарубеж-
ными университетами и организаци-
ями. Это может включать программы 
обмена студентами, совместные иссле-
довательские проекты, конференции 
и семинары, а также академические 
обмены и сотрудничество с препода-

вателями и исследователями из других 
стран [9]. 

финансирование высшего обра-
зования в сирии осуществляется из 
нескольких источников, включая го-
сударственный бюджет, собственные 
средства учебных заведений, пожер-
твования и спонсорскую поддержку. 
Государственное финансирование яв-
ляется одним из основных источников 
финансирования высшего образования 
в сирии. Также высшие учебные заве-
дения в сирии могут получать средства 
из собственных источников, таких как 
платежи за обучение, аренда учебных 
помещений, продажа учебных матери-
алов и проведение платных курсов и 
тренингов. некоторые учебные заведе-
ния могут получать пожертвования от 
частных лиц, а также спонсорскую под-
держку от компаний и организаций. 

Важно отметить, что финансирова-
ние высшего образования может раз-
личаться в зависимости от типа учеб-
ного заведения (государственное или 
частное) и уровня образования. Прави-
тельство и учебные заведения стремят-
ся обеспечить доступность и качество 
высшего образования путем разноо-
бразных финансовых механизмов и по-
иска дополнительных источников фи-
нансирования [10].

Распределение бюджетных средств 
на высшее образование в сирии осу-
ществляется государством с целью под-
держки и развития образовательной си-
стемы. Государство играет важную роль 
в финансировании высшего образова-
ния и обеспечении доступности каче-
ственного образования для студентов. 
Государство выделяет определенную 
часть своего бюджета на финансирова-
ние высшего образования. Эти средства 
используются для оплаты заработной 
платы преподавателей и администра-
тивного персонала, поддержки инфра-
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структуры учебных заведений, закупки 
учебных материалов и оборудования, 
проведения научно-исследовательской 
работы и других образовательных про-
грамм. Бюджетное финансирование 
позволяет обеспечить стабильность и 
функционирование высшего образова-
ния в стране.

Государство имеет ответственность 
за обеспечение доступности высшего 
образования для всех граждан и под-
держку его качества. оно разрабатыва-
ет образовательные политики, законы и 
стратегии, определяющие финансовые 
механизмы и приоритеты в распреде-
лении бюджетных средств на высшее 
образование. Государство также контр-
олирует использование средств и осу-
ществляет мониторинг и оценку каче-
ства образования.

Кроме государственного финанси-
рования, высшее образование в сирии 
может получать финансовую поддер-
жку от других организаций, таких как 
международные организации, фон-
ды, промышленные и коммерческие 
компании, а также фонды поддержки 
образования. Эти организации мо-
гут предоставлять гранты, стипендии, 
спонсорскую поддержку и финансиро-
вание специальных программ и проек-
тов. Роль этих организаций заключает-
ся в дополнительном финансировании 
высшего образования и стимулирова-
нии его развития [11].

однако финансирование высше-
го образования в сирии сталкивается 
с рядом вызовов и проблем, которые 
могут оказывать влияние на его эффек-
тивность и развитие: недостаточное 
государственное финансирование; фи-
нансовая нагрузка на студентов; низкий 
уровень исследовательской активности; 
потребность в дополнительных источ-
никах финансирования; разрушение 
инфраструктуры и потеря кадров.

Для решения данных проблем и 
обеспечения эффективного финанси-
рования высшего образования, по-ви-
димому, необходимы усиление госу-
дарственной поддержки, разработка 
эффективных финансовых механизмов, 
привлечение дополнительных источни-
ков финансирования и инвестиции в 
развитие образования.

недостаток кадров и квалифици-
рованных преподавателей является се-
рьезной проблемой, с которой сталки-
вается система высшего образования в 
сирии. Влияние этой проблемы на ка-
чество образования и развитие учебных 
заведений может быть значительным. 
если рассматривать факторы, кото-
рые способствуют недостатку кадров и 
студентов, то в первую очередь самой 
большой проблемой является миграция 
квалифицированных специалистов.

Влияние политической и социаль-
ной ситуации на систему образования 
в сирии было значительным и оказа-
ло негативное воздействие на развитие 
высшего образования. Во время гра-
жданской войны, которая началась в 
2011 году, система образования столк-
нулась с рядом вызовов и проблем, та-
кими как разрушение инфраструктуры, 
миграция и потеря кадров, ограничен-
ный доступ к образованию. Это способ-
ствовало эмиграции сирийской моло-
дежи.

В течение последних лет сирия 
столкнулась с массовой миграцией 
высококвалифицированных специали-
стов, включая преподавателей и иссле-
дователей, из-за гражданской войны и 
неблагоприятной экономической ситу-
ации. Это привело к дефициту опытных 
и квалифицированных кадров в учеб-
ных заведениях [12], а значит и оттоку 
студентов в иностранные вузы.

ограниченные возможности про-
фессионального развития, недостаток 
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возможностей для профессионального 
развития и повышения квалификации 
преподавателей может быть еще од-
ной причиной недостатка кадров. не-
достаточные ресурсы и низкий доступ 
к современным методикам обучения и 
исследованиям могут затруднять разви-
тие и привлечение талантливых препо-
давателей. небольшая оплата и ограни-
ченные стимулы для педагогов высшей 
школы могут ухудшать привлекатель-
ность профессии и удержание опытных 
кадров, а значит и студенчества. недо-
статочное финансовое вознагражде-
ние и отсутствие системы поощрений 
за достижения и качественное ведение 
занятий могут снижать мотивацию пре-
подавателей.

Для преодоления проблемы недо-
статка квалифицированных кадров 
в высшем образовании необходимы 
соответствующие социально-полити-
ческие стратегии и конкретные пра-
ктические меры [13]. В сирии это мо-
жет включать программы инициатив 
для привлечения и удержания талан-
тливых преподавателей, повышение 
их статуса и условий труда, развитие 
программ профессионального разви-
тия и поддержку исследовательской 
активности. Кроме того, решение про-
блемы миграции кадров и создание 
благоприятной образовательной и на-
учно-исследовательской среды также 
будут способствовать привлечению 
и удержанию талантливой учащейся 
молодежи.

Для решения проблем и улучшения 
качества образования в сирии следу-
ет рассмотреть некоторые возможные 
пути: государство и другие финансиру-
ющие организации должны увеличить 
инвестиции в образование, выделяя 
больше бюджетных средств на разви-
тие высшего образования. Это позво-
лит улучшить инфраструктуру учебных 

заведений, обновить образовательные 
программы и технологии, а также при-
влечь и удержать как квалифициро-
ванных преподавателей, так и обуча-
ющихся. Повышение квалификации 
преподавателей, предоставление про-
грамм профессионального развития и 
обучения современным методикам пре-
подавания, их участие в конференциях 
и семинарах позволят исследователям и 
педагогам быть в курсе последних тен-
денций и передавать актуальные зна-
ния студентам.

Развитие научно-исследовательской 
сферы, поддержка и стимулирование 
научных исследований и инноваций, 
безусловно, способствуют развитию 
высшего образования. создание на-
учных центров, фондов и грантовых 
программ для финансирования иссле-
дований позволит студентам и пре-
подавателям активно вовлекаться в 
научную деятельность и внедрять полу-
ченные результаты в практику. Акцент 
на практическом обучении, предостав-
ление молодежи возможностей для ста-
жировок и обретения профессиональ-
ного опыта в реальных рабочих средах 
поможет развить необходимые навыки 
и адаптироваться к требованиям рынка 
труда [14].

современные образовательные тех-
нологии, использование новых инфор-
мационных и коммуникационных тех-
нологий в образовательном процессе 
поможет улучшить эффективность и 
доступность образования. Внедрение 
дистанционного обучения, онлайн-
курсов и других технологических ин-
струментов позволит расширить обра-
зовательные возможности и улучшить 
учебный процесс.

Развитие партнерских отношений 
с образовательными организациями за 
рубежом позволит обмениваться опы-
том, проводить совместные исследова-
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ния, разрабатывать общие программы 
обучения и привлекать международных 
экспертов для повышения качества об-
разования в сирии. создание условий 
для активного участия студентов в жиз-
ни вузов, организация студенческих 
клубов, научных конференций и со-
ревнований, стимулирование их твор-
ческого потенциала и саморазвития 
способствуют повышению мотивации 
и интереса к образованию.

Реализация данных решений по-
зволит преодолеть многие проблемы и 
улучшить качество образования в си-
рии, способствуя развитию современ-
ной, инновационной и конкурентоспо-
собной системы высшего образования, 
снижению эмиграции талантливой си-
рийской молодежи за рубеж.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с международной жур-
налистикой в эпоху социальных сетей. Цель исследования – изучить вопросы между-
народной журналистики в эпоху социальных сетей, выявить основные особенности 
и черты. Методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения и 
многие другие. Автором подчеркивается важность профессиональной деятельности 
международных журналистов в современных условиях. изучены условия осуществления 
деятельности международных журналистов в эпоху социальных сетей. Рассмотрены воз-
можности и перспективы работы для международных журналистов, которые открывает 
цифровизация общества. изучены основные популярные темы новостных сообщений в 
социальных сетях, рассматриваемые международной журналистикой. Рассмотрены ос-
новные виды рисков, с которыми может столкнуться международный журналист в своей 
профессиональной деятельности. отмечено, что основными требованиями к осуществ-
лению профессиональной деятельности международных журналистов является требова-
ние соблюдения правил этики и уважительного отношения к целевой аудитории. Раз-
работаны рекомендации для совершенствования работы международных журналистов 
в эпоху развития социальных сетей. Автор статьи делает вывод о том, что работа меж-
дународных журналистов является достаточно сложной, нов то же время интересной и 
многогранной, открывающей множество возможностей и путей для совершенствования 
дальнейшей деятельности. 

Цель: Цель исследования – изучить вопросы международной журналистики в эпоху со-
циальных сетей, выявить основные особенности и черты.

Методы: основные методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рас-
суждения и многие другие.

Результаты: изучены вопросы международной журналистики в эпоху социальных се-
тей. Выявлены основные особенности и черты.

Выводы: Международная журналистика в эпоху социальных сетей является драйвером 
развития мирового сообщества. она помогает изучать и рассматривать актуальные темы, 
новости, участвовать в их обсуждении, привлекая тем самым широкий круг пользовате-
лей социальной сети. Это также способствует выявлению основных волнующих проблем 
и вопросов общественности, поднятие их для рассмотрения на соответствующих уровнях 
для решения и обсуждения. следовательно, профессиональная деятельность международ-
ных журналистов является связующим звеном в диалоге мирового информационного про-
странства между различными ее участниками и пользователями.

Ключевые слова: международная журналистика, эпоха, социальные сети, общество, 
цифровая трансформация, информация.
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International journalism in the age of social networks

Abstract. The article examines issues related to international journalism in the era of social 
networks. The purpose of the study is to study the issues of international journalism in the era of 
social networks, to identify the main features and features. Research methods: method of analysis, 
comparison, logical reasoning and many others. The author emphasizes the importance of the 
professional activities of international journalists in modern conditions. The conditions for the 
activities of international journalists in the era of social networks have been studied. The oppor-
tunities and job prospects for international journalists that the digitalization of society opens up 
are considered. The main popular topics of news messages on social networks, considered by in-
ternational journalism, have been studied. The main types of risks that an international journalist 
may encounter in his professional activities are considered. It is noted that the main requirements 
for the implementation of professional activities of international journalists are the requirement to 
comply with the rules of ethics and respect for the target audience. Recommendations have been 
developed to improve the work of international journalists in the era of development of social 
networks. The author of the article concludes that the work of international journalists is quite 
complex, but at the same time interesting and multifaceted, opening up many opportunities and 
ways to improve further activities.

Purpose: The purpose of the study is to study the issues of international journalism in the era 
of social networks, to identify the main features and traits.

Methods: Basic research methods: method of analysis, comparison, logical reasoning and 
many others.

Results: The issues of international journalism in the era of social networks were studied. The 
main features and traits are revealed.

Conclusions: International journalism in the era of social networks is a driver of development 
of the world community. It helps to study and consider current topics, news, and participate in 
their discussion, thereby attracting a wide range of social network users. It also helps to iden-
tify key concerns and issues of the public, raising them for consideration at appropriate levels for 
resolution and discussion. Consequently, the professional activity of international journalists is a 
connecting link in the dialogue of the global information space between its various participants 
and users.

Key words: international journalism, era, social networks, society, digital transformation, in-
formation.

Введение
В условиях цифровой трансформа-

ции общества быстрыми темпами начи-
нают развиваться коммуникационный 
обмен между различными участниками 
информационного пространства. Ме-
ждународная журналистика не стала 
исключением и является своего рода 
плацдармом интеграции широкого кру-
га пользователей цифровых технологий 
и инструментов. самыми популярны-
ми среди которых стали социальные 
сети, выступающие агрегированными 
платформами для распространения но-

востей, информационных сообщений, 
медиа данных и т.д. Это позволило во 
многом ускорить информационный об-
мен и коммуникации, снизить матери-
альные и финансовые затраты, а также 
добиться повышения эффективности 
решения многих задач в различных 
сферах деятельности. следовательно, 
основной задачей на сегодняшний день 
является расширение каналов передачи 
и распространения информации между 
участниками коммуникационного про-
странства, а также поиск наиболее эф-
фективных из них.
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Материалы и методы
При проведении исследования ис-

пользовались труды российских и зару-
бежных ученых. При проведении дан-
ного исследования были использованы 
следующие методы: анализа, сравнения, 
логического рассуждения и многие дру-
гие.

Литературный обзор
Вопросы, международной журна-

листики в эпоху социальных сетей рас-
сматривали многие ученые такие, как 
Алексунин Р. е., Беляева е. В., Корко-
носенко с. Г. и другие. считаем, необ-
ходимым продолжить исследование в 
данном направлении и более подробно 
изучить отдельные вопросы темы.

Результаты
Профессия международного жур-

налиста в эпоху развития социальных 
сетей становится как никогда все более 
актуальной и востребованной мировым 
сообществом. Международные журна-
листы, в свете происходящих событий 
на мировой арене активно освещают 
основные события в режиме реальной 
видеосъемки и показа. Это привлека-
ет широкий круг пользователей гло-
бальной сети интернет, связанной с 
желанием узнать новости, посмотреть 
картины событий и узнать правдивую 
информацию из первых уст.

основными условиями для осу-
ществления деятельности международ-
ных журналистов в эпоху социальных 
сетей является доступ к достоверным 
источникам информации, возможность 
публичного ведения диалога, открыто-
го обсуждения тем и обмена сведения-
ми, данными в рамках мирового сооб-
щества [10, с. 82].

Важно отметить, что в эпоху ак-
тивного развития социальных сетей 
происходит расширение, как самого 

контента, так и количества аудитории, 
присоединяющейся к нему. В связи с 
этим возникает необходимость посто-
янной перестройке под потребности 
потенциальных пользователей, их же-
лания и спрос на необходимую инфор-
мацию. Работа международных жур-
налистов посредством использования 
социальных сетей открывает новые 
возможности и перспективы деятель-
ности, к числу которых можно отнести 
следующие:

1) возможность постоянного ин-
формационного обмена;

2) совершенствование навыков, по-
лучение опыта работы;

3) возможность карьерного роста;
4) возможность глубокого погруже-

ния в происходящие события;
5) активный поиск, анализ и систе-

матизация полученной информации;
6) международный обмен потоком 

сведений, данных;
7) возможность поделиться мнени-

ем и обсудить вопросы публично;
8) расширение кругозора и позна-

ния и т.д [4, с. 98].
социальные сети – это виртуальная 

платформа, объединяющая многочи-
сленное количество пользователей с 
целью обмена информацией, ее распро-
странения, знакомства и т.д. на Рисун-
ке 1 представлены основные виды со-
циальных сетей.

среди самых популярных сетей на 
сегодняшний день являются: Facebook, 
Twitter, Instagram, ВКонтакте и т.д. 
Каждый человек ежедневно просма-
тривает активную ленту новостей, из-
учает основные события, фотографии, 
снимки. Для международных журна-
листов социальные сети стали удоб-
ной возможностью для размещения 
информации различного содержания 
и привлечения к ней широкого круга 
пользователей. Часто на своих стра-
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ничках в социальных сетях между-
народные журналисты оставляют от-
крытыми посты, где любой читающий 
может поделиться своим мнением, 
обсудить ту или иную тему. Для того, 
чтобы информация была интересной 
международные журналисты, могут 
использовать различные социальные 
инструменты и механизмы воздейст-
вия на публику. например, в качестве 
таких инструментов могут выступать 
яркие заголовки темы статьи, интригу-
ющее ее содержание.

следует отметить, что работа меж-
дународных журналистов в эпоху 
социальных сетей является однов-
ременно очень интересной и востре-
бованной, а с другой стороны очень 
ответственной и сложной. Поскольку 
журналисты несут прямую ответ-
ственность за подлинность распро-
странения в сети интернет сведений, 
данных, информации различного ха-
рактера. Поэтому в своей работе они 
должны использовать только надеж-
ные и проверенные источники и кана-
лы передачи данных. По сравнению с 
блогерами, которые могут раз-
мещать недостоверную инфор-
мацию у себя на страничках, 
международные журналисты 
используют только правди-
вые сведения. Это поднимает 
авторитет последних в глазах 
широкого круга пользователей 
всемирной сети интернет.

самыми популярными те-
мами в международной жур-
налистике, обсуждаемыми в 
социальных сетях являются 
политические темы, вопросы 
семьи и взаимоотношений, об-
разования и воспитания детей, 
культуры, экологии и т.д. на 
эти темы международные журналисты 
снимают видео сюжеты, размещают фо-

томатериал, яркие статьи с объемной 
статистикой. существуют некоторые 
темы, которые могут вызвать яркий 
всплеск эмоций у публики, широкие 
дебаты и спорные обсуждения. напри-
мер, это темы, касающиеся расследова-
ний преступлений, коррупции, право-
нарушений, принятия законов и т.д. [7, 
с. 201].

иногда международные журнали-
сты прибегают к помощи специалистов 
в определенных сферах и направлениях 
деятельности с целью получить глубо-
кий анализ по собранной ими инфор-
мации или данным. Такой подход обес-
печивает высокое качество получаемой 
информации. Повышает ее ценность и 
значимость в глазах публики социаль-
ных сетей.

Важно отметить, что работа между-
народных журналистов в эпоху соци-
альных сетей сопряжена с определен-
ными рисками к числу которых можно 
отнести следующие:

1) возможность получения недосто-
верной информации и как следствие ее 
распространение;

Рисунок 1. основные виды соци-
альных сетей.
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2) риск потери информации, ее 
утечка;

3) возможные споры и конфликт-
ные ситуации, которые могут возник-
нуть в результате информационного 
обмена между участниками мирового 
пространства;

4) негативные отклики на предо-
ставленную информацию и сведения от 
пользователей социальной сети и т.д.

но не смотря на существование ри-
сков работа международных журнали-
стов в эпоху социальных сетей является 
интересной, многогранной, открываю-
щей множество возможностей и путей 
для раскрытия профессиональной дея-
тельности.

Важным требованием к работе меж-
дународных журналистов в эпоху со-
циальных сетей является требование 
соблюдения норм этики и правил по-
ведения. Таким образом, журналисты 
должны быть вежливыми, уважитель-
ными к мнениям и чувствам других лю-
дей. считаем, что их можно рассматри-
вать как эталонный образец культуры в 
мировом сообществе.

существует рейтинг международ-

ных журналистов в социальных сетях. 
следует отметить, что данный рейтинг 
зависит от большого количества факто-
ров, таких как:

1) актуальность контента;
2) наполняемость контента интерес-

ной и актуальной информацией, поль-
зующейся спросом со стороны публики;

3) уникальность контента;
4) широта охвата информации, но-

востных тем;
5) скорость передачи информации;
6) многообразие форм подачи ин-

формации по коммуникационным ка-
налам;

7) использование различных форм 
предоставления информации (тексто-
вые сообщения, фотосъемка, видеосъ-
емка) и т.д.

особенностью представления ин-
формации международными журнали-
стами является не просто размещения 
основной информации по рубрикам 
(новости, спорт, образование), но и 
обзор панорамы. Это позволяет поль-
зователю предварительно посмотреть 
содержание и тематику в целом, а далее 
с учетом личных интересов пройтись 

Рисунок 2. Рекомендации для совершенствования работы международных 
журналистов в эпоху развития социальных сетей [Разработано автором].
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по основным рубрикам. отсутствие па-
норамного обзора создает впечатление 
хаотичности предоставляемой инфор-
мации или ее случайности расположе-
ния [2, с. 578].

Преимуществом использования 
социальных сетей в международной 
журналистике является упрощение 
информационного обмена и повыше-
ние скорости передачи информации 
по коммуникационным каналам. Так, 
международные журналисты имеют 
возможность открытого и быстрого 
доступа к банку данных с бесконечным 
потоком информации, что заменяет 
традиционную записную книгу с кон-
тактами и сведениями о пользователях. 
однако, наряду с отмеченным преиму-
ществом существуют также недостатки. 
одним из которых является хрупкость 
данных, их утечка, использование в 
корыстных целях, злоупотребление 
информацией мошенниками, распро-
странение фейковой информации от 
другого имени и т.д.

В данной работе разработаны ре-
комендации для совершенствования 
работы международных журналистов 
в эпоху развития социальных сетей, 
которые наглядно представлены на Ри-
сунке 2.

считаем, что разработанные реко-
мендации помогут не только совершен-
ствовать деятельность международных 
журналистов, но и создать необходи-
мые условия для работы в будущем, 
открыть новые возможности и пути 
получения информации, механизмы ее 
доведения до целевой аудитории и мно-
гое другое.

Выводы
Появление социальных сетей при-

вело к трансформации международной 
журналистики и ее способах передачи 
информации по коммуникационным 

каналам. Работа международных жур-
налистов позволяет не только публи-
ковать интересные новости, статьи, 
информацию в социальных сетях, но и 
вести прямой диалог с потенциальной 
аудиторией читателей. они могут за-
давать людям вопросы, просить запол-
нить анкеты, выразить устно и пись-
менно свое мнение и т.д. В этой связи 
международные журналисты должны 
быть готовы к тому, что они могут 
столкнуться с противоречивыми точ-
ками зрения на тот или иной вопрос 
или проблему, а также быть готовы к 
критике мнения или оценке события. 
В любом случае международные жур-
налисты должны соблюдать этические 
нормы и правила поведения, уважать 
чужие мнения и точки зрения. В целом 
такой разносторонний подход помо-
гает совершенствовать работу специа-
листов в данной области и направить 
ее в нужное русло в соответствии с 
тематикой и потребностями широкой 
публики (например, совершенствовать 
контент).

Заключение
В настоящее время социальные сети 

стали неотъемлемой частью жизни в 
мировом сообществе. огромное коли-
чество людей ежедневно обращаются 
к социальным сетям с целью поиска 
необходимой информации, актуаль-
ных новостей, происходящих в мире, 
а также с целью обмена мнениями с 
другими пользователями этой системы. 
Международные журналисты исполь-
зуют социальные сети для того, чтобы 
быть ближе к целевой аудитории, вза-
имодействовать с ней и обмениваться 
информацией. социальные сети служат 
эффективным инструментом и кана-
лом быстрого распространения инфор-
мации, что намного облегчает работу 
международных журналистов. напри-
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мер, если рассматривать сМи, то здесь 
процесс публикации новостей займет 
некоторое время, в то время как соци-
альные сети предоставили уникальную 
возможность мгновенного получения 
новостей и их доведения до читателей. 
Кроме того, социальные сети позволя-
ют международным журналистам кон-
тактировать с аудиторией, что способ-
ствует выявлению их потребностей и 
интересы в мировом информационном 
пространстве. Это помогает междуна-
родным журналистам в своем дальней-
шем развитии, публикации материалов 
по соответствующей тематике и на-
правлению.
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Abstracts
Storchak M.V.

Charismatic properties of Lenin in the culture of Soviet civil religion
Soviet ideology divided the entire history of mankind into two periods: before October 1917 and after 

the October Revolution of 1917. All past history has been declared to be a preparation for the moment when 
humanity will leap from the “realm of necessity” to the “realm of freedom”; when the “sinful” world becomes 
“cleansed” and “sanctified.” “The epoch opened by the Great October Revolution,” Soviet propaganda taught, 
“was a powerful stimulus for the social development of millions of working masses, for the transition of vast 
masses of people from spontaneous participation in the historical process to conscious activity, and for their 
transformation into active creators of the historical process.” With the passage of time, there is a process of 
sacralization of Soviet history and its leaders, ritualization of the civil life of society. This fact testifies to the 
formation of a new, Soviet religion – “civil religion” (J.J. Rousseau) in the USSR.

The Soviet people were brought up on a well-known poem, the main leitmotif of which was the following 
lines: “Everyone knows that the Earth begins with the Kremlin...” The central sacralized place is the Mausoleum 
of V.I. Lenin, next to which are the graves of prominent communists, elevated to the rank of “saints”. All this, 
together with the Lenin Museum, constituted the mystical center of the new, communist civilization. “But the 
mausoleum has special functions and significance. During the two main Communist holidays, November 7 
and May 1 (analogues of Christmas and Easter), it was climbed by leaders. Only here twice a year... The high-
est blessing was granted – to see the supreme priests of the Kremlin. ... A visit to this temple becomes a sacred 
moment for the inhabitants of the country. The mausoleum materialized the mysticism of communism. Lenin 
became the god of a new anti-Christian civilization that sought to encompass the whole world. Lenin’s “divine 
destiny” – to be immortal, eternal and not dying – was propagated in the following Soviet-era slogans: “Lenin 
lived, Lenin lives, Lenin will live”; And his “divine” purity and purity (unlike all other people on earth) was 
emphasized by the following phrase: “Lenin is the most humane man.” Such ideological ideas have a pseudo- or 
quasi-religious character, which requires new approaches to solving the problems of the philosophy of religion.

Key words: civil religion, culture, God, Soviet ideology, Lenin, charisma.

Popov S.I.
The Kantian theme in the novel «The Master and Margarita»

The influence of philosophical ideas does not necessarily imply their acceptance or at least adequate under-
standing. Ideas can cause controversy, become a common place, cause idiosyncrasy, or, having come together 
for a while with related thoughts, they can cause the effect of a short closure, the “spark” of which then spreads 
for a long time in the cultural space. The point of contact may be not only spoken, but also implied. Finally, two 
systems of thought may simply coincide in their main lines of force.

Kant was unlucky on Russian soil. Russian Russian philosophy did not give rise to the “Russian Kant”, 
primarily because of Kant’s rejection of metaphysics as knowledge, which Russians associated with “devilry”. 
Kantianism, however, is hardly a purely intellectual exercise. Being, most likely, a philosophical expression of a 
lifestyle, Kantianism is easily projected onto a lifestyle with all its distinctive neuroses. For this reason, the effect 
of “short-circuit” with Kantian ideas on Russian soil is easier to find in fiction than in philosophy.

Both Bulgakov and Kant were equally concerned about the topic of the border. For Kant – this is the 
border between the experienced and the metaphysical, for Bulgakov, the border between the USSR and the 
West. Both understood the foreign world in the same way: the experience of an exalted, superior person and 
overturning his ideas. Both were strongly tempted to cross the border. Both of their temptations were expressed 
in books – very different in genre and language, and very similar in their initial message. Kant protected himself 
from the temptation to cross the border [with the metaphysical] by using the protective cocoon of his critical 
philosophy. For Bulgakov, the role of Kant’s “critics” was performed by the Soviet government. Both remained 
on their side of the border by the end of their lives. And if Kant could have been satisfied with his duty, then for 
Bulgakov, loyalty to the house turned into a personal tragedy.

Key words: Kant, Bulgakov, border, reason, noumenon, phenomenon, metaphysical, miraculous.

Primak N.A. 
Transformation of hierarchical systems in modern society

The article proposes to address the problem of changing traditional hierarchy in modern society. It is noted 
that social hierarchy is a natural way of organizing the life of society. Hierarchy is necessary for complex sys-
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tems, one of which is society, and ensures their successful functioning. The idea is being promoted that changes 
in the hierarchical system in modern society are a condition for their existence and development, providing 
society with stable dynamics and preventing stagnation. Among the channels of social mobility that are most 
relevant at the moment are participation in political associations, organizing your own business, getting an 
education, military service, promotion through social networks, instant messengers, the Internet, activities in 
the media, development in sports, participation in public and volunteer movements and programs, etc. It is 
noted the importance of such a tool as a social elevator, and the role of the state in the development of social 
elevators. It is concluded that the transformation of hierarchical systems, which is present in modern society, 
acts as a guarantor of the positive and productive development of society. The presence and successful opera-
tion of social mobility systems in modern society does not destroy the hierarchy of the social system, which is 
universal and an integral characteristic of society.

Key words: social hierarchy, philosophy of social hierarchy, hierarchical system, society, social mobility, 
social elevator.

Guo Xinyang
The social function of art in the philosophical paradigm

The purpose of this article is to consider various aspects of the social function of art from the point of view 
of the philosophical paradigm. This article emphasizes that, unlike all other forms of activity, art is a reflection 
and expression of the inner world and essence of a person, taken in their entirety. In art, the creator creates a 
special world, but not in the way nature creates it. This is nothing more than the highest form and manifesta-
tion of aesthetic consciousness, a necessary component of social consciousness that provides it with integrity, 
mobility and at the same time stability in the current reality and directs it to the future, far away. Art is a mul-
tifaceted and diverse cultural phenomenon, divided into different types, each of which has its own means of 
expression, a special language, its own sign and symbolic systems.

Key words: art, functions of art, philosophy, philosophical paradigm, social function.

Andreeva A.V.
Rukavitsyna E.A.

Mylnikova E.V.
Boroday S.S.

Ontology of musical culture in the context of a level model of leisure activities
Musical culture is considered as a level education in the context of an activity-based approach to the 

leisure sphere. It has been proven that “musical culture” is the level of a person’s need in the field of music. 
As part of the study, a level model of musical culture is proposed, which distinguishes in-depth, average and 
mediocre musical culture through the attitude towards music, the level of awareness of the basics of musi-
cal theory and musical literature and the applied use of musical content. Level characteristics are applied 
to the study of objective leisure activities in adolescence. It is shown that modern social processes require 
the child’s passion and entertainment in the first place, which forces the requirements for the individual’s 
musical culture to be lowered to an average level - when interest in music is inert, but the general level of 
musical erudition will allow a person to develop independently in the future. The complex of formation of a 
teenager’s musical culture is outlined, in which the key role is assigned to the child’s close environment and 
the activities of additional education organizations. The level model of the formation of a teenager’s musical 
culture, reflected in the level of the teenager’s need in the field of music, depends on the musical environ-
ment and musical education of the subject.

Key words: ontology, leisure activity, society, culture, sociocultural phenomenon, public relations.

Karataban I.A.
The influence of social internet networks on the socialization of young people

In recent years, social media has become an integral part of modern society, and especially of the younger 
generation. Over the past few years, the number of media devices has increased rapidly, as has the presence of 
young people on the Internet. And along with the opportunities to communicate with peers, make acquain-
tances and find new information, the use of social platforms on the Internet can be associated with some nega-
tive consequences for the younger generation. In this context, the article deals with the impact of social Internet 
networks on the socialization of young people.

Key words: socialization, young generation, Internet, risk.
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Zhulina J.O.
Prenas N.N.

Zaprometova S.A.
The influence of personal value orientations on the perception of sports

With the development of sociological research in sociology, there is a growing attention to the analysis of 
the sphere of values, value attitudes and value orientations. In sociological perspective, the role of value orienta-
tions in vital activity human is one of the important means of choosing people’s behavior. In the study of value 
orientations of the individual emphasis is placed on the influence of social attitudes in society on the internal 
motives of behavior of the individual.

Key words: value orientations, values, motive of life, social attitudes, domestic approach.

Dmitrieva I.S.
Problems of legitimizing the institution of public power at the local level

The purpose of the study is to highlight the criteria and factors for legitimizing the institution of public 
authority at the local level. Taking into account the characteristics of the local level of government, the article 
uses an approach with two interrelated types of legitimacy (external and internal) to further determine the 
criteria for legitimation: the features and features of the external legitimacy of local authorities are determined, 
the meaning and essence of internal legitimacy are determined to achieve the proper effectiveness of public 
authority at the local level level.

The article reveals the relationship between the government’s achievement of internal legitimacy and the 
exercise of control over its activities; analyzed the importance of cooperation between local authorities and the 
public to achieve general trust and legitimacy; shows the importance of using modern technologies, such as 
systems for submitting electronic petitions, for establishing effective communication “government – society” 
for the development of legitimation and prevention of delegitimation processes; the role of public control is 
analyzed to improve the system of local decision-making and legitimize power in general.

The article determines that the main criteria for the legitimation of public authorities include the fulfill-
ment of their powers; ensuring effective mechanisms of anti-corruption and public control over their activities; 
effective work of the media and QMS covering their activities; attraction of new technologies for interaction 
with the public; implementation of joint programs and projects to improve the quality of local policy.

Key words: public authorities, legitimacy, legitimation, criteria for the legitimation of local authorities.

Garanina A.B.
Students’ formation of sociocultural identity in higher school educational environment

The preservation and continuity of sociocultural identity, cultural and moral foundations and traditions of 
society has always played a significant role in state policy. Today, the issue of transferring values and traditions 
in the context of the accelerated pace of globalization is on the agenda. The process of educating the younger 
generation is of particular importance. This article examines the factors that help form social identity among 
higher education students. The educational environment is a favorable condition for the development of a 
sense of belonging to the cultural and moral norms, customs and traditions of society. The relevance of the cho-
sen topic is that the educational environment plays a key role in creating a system of values and social contacts, 
which subsequently forms the sociocultural identity of the younger generation. In the context of globalization, 
the question arises of developing an interdisciplinary set of methodological concepts for the projection of cul-
tural norms and values in the student environment.

Key words: educational environment, sociocultural identity, sociocultural code, higher school, students, 
global processes.

Blagorozheva Z.O.
Consensual union in the structure of matrimonyal behavior of youth: sociological analysis

The article is devoted to the consideration of consensual violations in current matrimonial behavior. The 
paper presents an analysis of empirical data obtained during a sociological study. The object of the study is 
youth of the Belgorod region aged 18 to 35 years (N=400). The method of collecting information is a mass 
survey in the form of a questionnaire. The study found that young people are generally neutral about consensual 
unions and prefer a more traditional form of relationship (official marriage). In addition, young people believe 
that the spread of the consensual community is leading to an increase in the number of single-parent families.

Key words: consensual union, cohabitation, marriage, matrimonial behavior, family, youth.
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Maslyakov V.V.
Polidanov M.A.

Koimurzaeva U.M.
Stasiuk P.A.

Public awareness of the organization of safety in case of carbon monoxide leakage
To date, the rapid development of technology, industry, transportation, the widespread use in the home 

and production of various materials, which in the case of improper operation and safety violations can be 
potential sources of carbon monoxide - all these conditions have brought carbon monoxide to one of the 
leading positions among all harmful environmental factors affecting humans. According to statistics in Rus-
sia, carbon monoxide poisoning ranks second in the structure of causes of death in acute poisonings. Over 
the past 12 years, about 3.5 thousand people died due to violations of safety rules when handling heating 
equipment and gas stoves. Only in 2021 the mortality rate amounted to 0.508 per 100 thousand people for 
men and 0.223 per 100 thousand people for women, and the highest number of deaths was recorded in the 
age group of 50-54 years - 2210 cases. The above-mentioned determines the necessity of studying the popu-
lation’s awareness of the properties of carbon monoxide and the order of actions in emergency situations 
associated with its leakage.

Key words: emergencies, carbon monoxide poisoning, first aid, emergency situations, safety violation, life 
safety.

Givargizova N.A.
Minasyan L.A.

Kaneeva A.V.
School reconciliation service as a regulator of domestic (Russian) mediation development

This article considers the problem of substantive introduction of mediation procedure in educational insti-
tutions of the country in fulfilment of improving moral and moral climate goal-setting functions and in obtain-
ing by students the practice of using mediation as a starting point, taking into account the probability of various 
kinds of conflicts in their future life activities. Based on the results of a survey among schoolchildren in the 
cities of Bataysk and Rostov-on-Don aged 14-17 (425 respondents), (more than 50 per cent are already or may 
be in a conflict situation), it was concluded that mediation has not been properly developed in Russian general 
education practice, which determines the relevance of this work. Some data from the report of the Commission 
on Minors’ Affairs and Protection of their Rights of the Administration of Bataysk in the prevention of child 
neglect and juvenile delinquency for 2021 are given. The interview with a practicing mediator has been con-
ducted and the work in the restorative justice system has been considered. The novelty of the research consists 
in considering the features of restorative mediation as an effective way of conflict resolution and preservation 
of relationships between the actors of the general education process. 

Key words: mediation in Russia, restorative mediation, mediator’s work, volunteering.

Pantin N.V.
Peculiarities of Pendular migration in the conditions of global conflict

The article is devoted to the study of pendular migration and migration of the population in general, in 
the context of conflict situations in some territories of the Russian Federation. It also considers theoretical 
aspects of the reasons for the movement of labor migrants and their place in the legal field of the Russian 
Federation. The dynamics of migration growth and attrition in 2021 and 2022 are compared. The natural 
decrease or increase in the permanently residing population of some regions of the Russian Federation is 
also recorded. On the basis of Rosstat data, the graphs of the loss and growth of the permanent population, as 
well as migration loss and migration gain were plotted. Then, based on the analyzed data, conclusions were 
formulated about the causes of migration processes in 2021 and 2022 and the consequences of migration for 
future periods were indicated.

Key words: pendular migration, population, migration gain, migration loss, natural increase, natural loss.

Pronin V.I.
Labor transformation in modern society: remote work and other forms of employment

The article analyzes the changes associated with the transformation of labor in modern Russian society 
in 2020-2023, reveals the key factors that comprehensively affect the transformation of employment forms, 
the content of labor processes and the quality of the workforce. The most significant trends in the develop-



Миссия Конфессий. Том 13. Часть 1.                                                      Mission confessions. Volume 13. Issue 1.

216

ment of the labor market and employment modes of the main staff in the long time period of 2000-2023 
are presented. The purpose of the study is to analyze structural changes in the labor market and to identify 
new forms of employment in modern conditions. When conducting the research we used the methods of 
analysis and synthesis, the method of groupings, analytical and logical methods, graphical method, methods 
of analysis of scientific literature and statistical data, thanks to which the following results were obtained: 
the negative dynamics of reduction in the proportion of the able-bodied population of Russia and the cur-
rent trend of full-time employment of all employees of companies was identified, it was found that the 
unemployment rate at the end of 2023 reached a record low in the study period of 2000-2023. There was a 
significant decrease in the number of those employed by conditions of labor force labor use in the agricul-
tural sector, manufacturing industries and housing and communal services sector, an increase in the number 
of those employed in the construction industry, consulting services and real estate sector was established. A 
significant decrease in the number of employed people by type of occupation among qualified agricultural 
workers, specialists of higher qualification and qualified workers in various sectors of the country’s economy 
was revealed, and an increase in the number of employed managers and workers in the service sector was 
established. Based on the works of scientific literature, the content of the concept of “form of employment” 
and “new form of employment” was defined. 

The study concluded that the spread of the COVID-19 pandemic, digitalization of the economy and geo-
political crisis due to the events in Ukraine have contributed to the introduction of new forms of employment 
related to employee labor sharing, mobile work based on ICT and digital platforms, while the system of social 
and labor relations is able to ensure a more dynamic development of the labor market and increase the adaptive 
potential of workers. Thus, specialists analyzing the transformation of labor in modern society need to take into 
account the interrelationships of processes both in individual segments of the labor market and general socio-
economic processes inherent in the labor market as a whole. 

Key words: labor transformation, structural changes, forms of employment, conditions of labor use, social 
and labor relations, labor force.

Rumyantsev V.V.
Value-based support for families in situations of conflict

The purpose of this article is to develop tools for value support of the family in a conflict situation, during 
the transformation of society, in terms of the origins and forms of its manifestation.

The generalization of theoretical approaches in the context of the study of family relations allowed the 
author to consider the essence, causes and emergence of conflict.

It was revealed that most often the conflict arises for several reasons and manifests itself in dynamics, 
which includes stages and phases discussed in detail in the work.

It is proved that family structures are undergoing social and economic changes, including urbanization, 
changing family forms, an increase in the number of single parents and individualization in social relations. 

In this regard, the author proposes the basic principles of value support for the family, which will allow 
for a better understanding of the processes presented and develop solutions for its preservation and harmo-
nious development.

Within the framework of the principles, in the context of the article, it is proposed to use professional 
tools in the event that the conflict cannot be resolved independently.

Thus, the activities proposed by the author will contribute to the preservation and strengthening of 
family relations.

Key words: family value support, conflict, emotional state, transformation of Russian society, compro-
mise.

Sasin M.V.
Mineev V.V.

Formation of ideas about science in secondary school students
Problem and goal. The article analyzes the process of forming ideas about science among students of 

a general education school. Attention is focused on the subjective-personal perception of various aspects 
of scientific activity, on its connection with the characteristics of the activity of students interacting with a 
subject teacher.

Purpose of the article. To identify the main problems and difficulties that arise in the formation of ideas 
about science and in the process of involving students in research activities.
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The theoretical and methodological basis of the study is the works of both classical authors and modern 
ones: Vl.S. Solovyov, V.I. Vernadsky, A.P. Ogurtsova, V.M. Rozina, Yu.N. Solonin and others. Mainly philo-
sophical and theoretical methods, a dialectical approach, analysis of secondary information, content analysis 
are used, but also the author’s experience of observing students.

The scientific novelty lies in the systematization of data on the formation of the image of science among 
students in a general education school and, accordingly, on ways to overcome the difficulties that arise. It is 
shown that today, in the educational process, the formation of the image of science as a whole is given insuffi-
cient attention. Meanwhile, the integral image of science has a great influence on the perception of educational 
material. The appeal to non-scientific sources, due to the preference for Internet resources, as well as the trans-
formation of the image of science under the influence of other forms of public consciousness from politics to 
morality, causes concern.

Results. The problem of forming an adequate image of science among students is revealed. Solving the 
problem will make it possible to overcome the negative attitude towards science on the part of part of society.

Conclusion. Reflection both on the phenomenon of the image of science as a whole and on the features of 
this image in modern educational discourse allows us to identify the factors that determine the reproduction of 
new generations of the scientific community.

Key words: the image of science, research activity of students, system-activity approach, innovative envi-
ronment, school education, competence approach.

Tian Yuhan
Political and social satire in the works of Honore Daumier

The purpose of this article is to examine political and social satire in the work of Honoré Daumier. De-
spite its popularity in the research environment, not only political caricature deserves attention in his work. 
Daumier’s numerous works in lithography and watercolors have significantly surpassed his paintings and 
sculptures. However, his work in each medium has its own characteristics, from the judicious use of color in 
painting and watercolor and the emotionally expressive coarseness of his sculptural forms to the brilliance 
with which he uses a range of tones, as well as extreme contrasts of light and dark in his black and white 
lithographs. The range of his influence is also wide: his work and his often controversial social and political 
criticism are said to have influenced artists as diverse as Constantin Meunier, Gustave Courbet, Edgar Degas, 
Edouard Manet and Henri Matisse, as well as his contemporaries such as Jean-Baptiste-Camille Corot and 
Jean-Francois Millet.

To date, paintings, watercolors and drawings by Daumier, created not to order and not appreciated by 
contemporaries, open up many more areas for study, as well as actualize the issue of the interaction of his 
graphics and painting.

Key words: Honore Daumier, social satire, Social satire, the work of Honore Daumier, satire in art, third-
class carriage.

Tang Haitian
A comparative analysis of the aesthetics of Kandinsky and the Chinese artist Wu Guanzhong

Chinese traditional painting in the style of “Sei” emphasizes the shape of external objects in order to ex-
press the inner “spirit” of the object and on this basis express the emotions of the artist, which is very similar 
to the principle of “inner necessity” proposed by V.V. Kandinsky. Influenced by the theory of V.V. Kandinsky, 
Chinese artists also presented a large number of their own works, thanks to which many of them became out-
standing artists who gained worldwide fame. These artists contributed to the development of art in China by 
introducing the world to the unique features of Chinese abstract art. They have gained international recogni-
tion and have also contributed to the diversity of world art. 

Key words: Chinese Art, Wu Guanzhong, abstraction, expressionism in painting.

Sun Hao
The use and challenges of the saxophone in jazz education

The material of this article examines the history of the use of the saxophone in jazz education in Europe 
and the USA, starting from the second half of the XIX century and ending with the XXI century. The saxo-
phone is defined as a fundamental tool for the development of jazz art, the creation of the first methodological 
developments for the reform of jazz music on a global scale. The analysis of the development of performing 
saxophone playing techniques, the identification of the history of the development and application of experi-
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mental methods for creating improvisational characteristics of musical works, allow us to determine the nature 
of the development of the possibilities of using the saxophone in the evolution of jazz education in the world 
space. The material of this article is aimed at revealing the main stages of the history of using the saxophone 
to develop the possibilities of jazz performance, improvisational author’s techniques, which are the basis for 
further popularization of playing the saxophone.

Key words: saxophone, jazz education, jazz art, performance, educational practice.

Kurdyapov B.V.
The role of interpretation of the origins of the dance culture of the Altai Republic

This article examines the origins of the formation of the dance culture of the Altai Republic. The main 
criteria for the creation of the Altai national dance are defined, the most important characteristics of the 
formation of the image of an original, national choreographic art are identified, the role of interpretation of 
the origins of the dance culture of the Altai Republic in the formation of a unique national consciousness of 
the Altaians is revealed.

Key words: dance culture of the Altai Republic, origins, art, interpretation, Altai folk dance, artistic image.

An Duo
Louvre: history, changes and contemporary artistic color

Architecture is not only an art form, but also a mirror that can reflect and enhance the aesthetic changes 
of modern society. There are many amazing works in the history of architecture, and the Louvre pyramid is 
certainly such a landmark. France is a country with outstanding artistic taste. The Louvre was once not only a 
prison but also a palace, witnessing the changes that have taken place in France over the years. 

Now the Louvre is a world famous museum. In the 1980s, the Louvre was given the opportunity to expand, 
and as a result, an architectural plan by Chinese-American architect Bei Jianmin was approved. The construc-
tion process utilized new building materials and preserved the ancient symbols of the pyramids. The Louvre in 
France is distinguished by both historical and modern artistic flavor.

Key words: I.M. Pei, Modern architecture, Louvre Pyramid.

Cui Yilang
International saxophone competition: past and present

This article is devoted to the history of international saxophone competitions. The article characterizes 
four international saxophone competitions - the Adolf Sax International Competition, the Jean-Marie Londeix 
International Competition, and the Josip Nochta International Saxophone Competition. The author of the ar-
ticle characterizes the peculiarities of the organization of each competition, their repertoire, as well as examines 
the composition of the participants of these competitions, dwelling in detail on the laureates. Comparing the 
performance skills of the contestants and listing the works performed by them, the author of the article em-
phasizes the limitless possibilities of the classical saxophone, which the participants of international saxophone 
competitions were able to prove by performing works that are not masterpieces. 

Key words: saxophone, performance skills, international competition, competition laureate, prize.

Zhao Taotao
The art of violin during the cultural revolution

The ten-year Cultural Revolution had a profound impact on Chinese culture and art, creating significant 
pressure on Chinese music in artistic creation. This revolution led to a relatively uniform trend in musical 
creativity, causing varying degrees of damage to musical works in both quantity and quality. As a representa-
tive of Western music, the art of violin has experienced a historical period of difficult progress and intricate 
development, as well as a unique period in Chinese society. It also faced a situation of stagnant development. 
During this distinctive historical period, Chinese violin compositions gave rise to a number of outstanding 
representative works, initiating a surge of adaptation and creativity based on “model performance,” revo-
lutionary songs and folk songs. This study and practice of the innovative path has objectively promoted the 
development of Chinese violin art and laid a solid foundation for the revival and development of Chinese 
national violin art in the new era.

Key words: сhinese violin art, cultural revolution, exemplary performance, creative characteristics, ar-
rangement.
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Shi Jia
Prerequisites for the development of women professional music teachers 

in China in the first half of the 20th century
The history of Chinese women musicians is inseparable from the history of their education, and is also 

closely related to the history of Chinese society and culture. The level of education of women in China is di-
rectly related to their abilities and opportunities in the field of music. In the history of Chinese society, there 
have been traditional gender concepts. However, over time, especially in the 20th century, Chinese society 
has undergone tremendous changes. In the process, Chinese women have gradually begun to gain more 
equal status and opportunities. Women’s education is one of the key factors contributing to these changes. 
As a result, professional music education in China gradually began to follow a pattern full of Chinese char-
acteristics, and Chinese women began to show outstanding talents in the field of music. Beginning with the 
Opium Wars, the influence of Western military powers on China’s economy and old culture forced China 
to adopt Western colonial culture. Within the Qing government and intellectual class, a group of capable 
people arose who sought to enrich the country and strengthen the army, who tried to cultivate talents to 
run the country by creating new types of education and studying Western science, technology, and culture. 
Therefore, after the Opium Wars, music education as one of the areas of education in the field of culture not 
only had the specifics of Western colonial culture, but also underwent active changes with Chinese charac-
teristics introduced by the Chinese people in order to transform the old culture. The musical exchange of 
these two different cultural attributes has contributed to the emergence and development of a new type of 
music education in China.

Key words: China, musician, education, culture, history, women’s education, music education.

Xu W.
Zhou Y.

Ontological analysis of art: the phenomenon of rethinking 
the image of famous world painting in the post-epidemic era

This article is devoted to analyzing the artistic ontological problem that exists in the artistic images of 
world-famous paintings in the post-epidemic era. The author cites typical cases of recreations of world-famous 
paintings such as “Mona Lisa” and “The Birth of Venus” during the epidemic period and makes it clear that 
such works do not possess a high degree of artistry in themselves, but rather are some kind of derivative prod-
uct based on the original work. The article discusses in detail the main ideas of ontology in different periods 
and their specific influence on contemporary art. The author proves the role of the relationship between the 
aesthetic subject and perceptual experience on the nature of art. At the end of the article, the author concludes 
that true art should be “global”, overcoming the universality of time and space, discourse of power and cultural 
barriers. The author concludes that true art must be a universal art that transcends time and space, discourses of 
power and cultural barriers, and that we need to find forms and methods of transforming the notion of “global 
art” to create new possibilities.

Key words: Post-epidemic era, ontology of art, globalization, Mona Lisa, Venus, postmodernism.

Yao Siconghui
Studying the decoration and cultural symbols 

of royal buildings of the Qing dynasty in China
The decoration and cultural symbols of royal buildings of the Qing dynasty represent a significant and 

multifaceted area of research that allows for a deeper understanding of not only the architectural heritage, 
but also the socio-cultural aspects of one of the greatest civilizations in human history. The Qing Dynasty, 
being the last imperial dynasty in China, left a significant mark on the country’s history, especially in ar-
chitecture and art. The architectural structures of this period, including palaces, temples and mausoleums, 
are not only evidence of the greatness and power of the imperial power, but also bearers of deep symbolic 
meaning, reflecting the philosophy, religious beliefs and worldview of the time. Studying the decoration 
and symbolism of these buildings opens a unique window into the world of Chinese culture and history, 
demonstrating how architecture can serve as a means of transmitting and preserving cultural and spiritual 
values. The object of the study is the decorations and cultural symbols of royal buildings of the Qing Dy-
nasty. The purpose of the study is to comprehensively study the architectural style, decorative elements and 
symbolic aspects of royal buildings of the Qing Dynasty. Research methods include historical analysis, visual 
analysis of architectural elements, and comparative analysis with other architectural traditions. The scientific 
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novelty of the study lies in the systematization of the architecture of the Qing dynasty from the perspective 
of historical, cultural and architectural aspects. The main attention is paid to such architectural sites as the 
Forbidden City, the Summer Palace, the Mausoleum of the Eastern Qing, the Temple of Heaven, the Old 
Summer Palace, and the Shenyang Imperial Palace. The research contributes to a better understanding of 
not only China’s past, but also its present, and has implications for the preservation and interpretation of its 
rich heritage for future generations.

Key words: architecture and art, imperial dynasties of China, Qing dynasty, decoration and cultural 
symbols, royal buildings, palaces, temples, mausoleums, symbolic meaning, philosophy, religious beliefs, 
worldview.

Ternovaya L.O.
The fight for gender and linguistic equality

The article examines that side of feminism that appeals to problems of language, believing that the affirma-
tion of gender equality is impossible without achieving full equality of women, enshrined in terms denoting 
professions, titles, signs of public recognition, etc., which have only male form. Advocacy for alternative names 
for professions or activities in which women are involved has led to the emergence of a graphic symbol known 
as the gender gap or “gender star”. Following this process that began in society, the discussion about gender-
neutral language moved into the sphere of religion, where representatives of many faiths also began to speak 
out about divine gender. On the one hand, feminist efforts to introduce feminism and other forms of gender 
self-affirmation can be alarming. On the other hand, there is reason to believe that the power of language will 
not only be able to rework all the linguistic absurdities associated with gender, but also positively influence 
other forms of communication.

Key words: gender, women’s rights, gender balance, sociolinguistics, femininity, “gender star”, linguistic 
sexism, language of worship.

Zhuravskaya E.A.
Introduction of gaming technologies for teaching University students

This article examines the effectiveness of the use of methods of gaming activity in education. Now teach-
ers of various educational institutions do not lack various opportunities and resources to implement a better 
educational process. Of course, this applies to the training of students of higher educational institutions. Only 
during the gameplay can a person fully express himself, demonstrate all his talents, and sometimes even dis-
cover in himself the concealment of the ability to do something. This necessitates the use of game methods in 
the modern system of teaching university students. Gaming activities can be recreated during lectures, practical 
or laboratory classes, using gaming technologies, which are also called gaming methods. These methods are 
aimed at developing the creative potential of each individual.

Key words: gaming activity, game, gaming technology, higher education institution, vocational training, 
business game.

Halabi Diana
Problems of higher education in new conditions 
as a prerequisite for migration of Syrian youth

This article is devoted to the analysis of the problems of modern higher education in the context of Syria 
and their impact on the decisions of young people about migration. In the context of the prolonged military 
conflict and political instability that has engulfed the country, the Syrian higher education system has faced 
serious challenges. The author highlights the most important problems of Syrian higher education, including 
its accessibility, the quality of educational programs, financing and infrastructure of educational institutions. 
In the context of political instability and social challenges faced by Syrian youth, problems in the field of 
higher education are becoming key factors pushing the decision to move abroad. The article examines the 
economic constraints caused by military actions, their impact on the quality of education, as well as limited 
opportunities for professional and personal development of young people. A detailed analysis includes an 
assessment of the role of educational resources available in the country, as well as examines the shifts in 
international student exchange and the choice of countries for study. The results of the study can serve as a 
basis for the development of educational strategies and programs aimed at supporting Syrian youth in the 
conditions of migration and creating conditions for their successful integration into a new educational and 
socio-cultural environment.
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Key words: higher education, youth, migration Syria, problems of education, economic constraints, politi-
cal instability, educational resources, professional development, international student exchange, integration, 
social challenges, military actions, quality of education, shifts in the educational environment.

Chen Yuting
International journalism in the age of social networks

The article examines issues related to international journalism in the era of social networks. The purpose 
of the study is to study the issues of international journalism in the era of social networks, to identify the main 
features and features. Research methods: method of analysis, comparison, logical reasoning and many oth-
ers. The author emphasizes the importance of the professional activities of international journalists in mod-
ern conditions. The conditions for the activities of international journalists in the era of social networks have 
been studied. The opportunities and job prospects for international journalists that the digitalization of society 
opens up are considered. The main popular topics of news messages on social networks, considered by inter-
national journalism, have been studied. The main types of risks that an international journalist may encounter 
in his professional activities are considered. It is noted that the main requirements for the implementation of 
professional activities of international journalists are the requirement to comply with the rules of ethics and 
respect for the target audience. Recommendations have been developed to improve the work of international 
journalists in the era of development of social networks. The author of the article concludes that the work of 
international journalists is quite complex, but at the same time interesting and multifaceted, opening up many 
opportunities and ways to improve further activities.

Purpose: The purpose of the study is to study the issues of international journalism in the era of social 
networks, to identify the main features and traits.

Methods: Basic research methods: method of analysis, comparison, logical reasoning and many others.
Results: The issues of international journalism in the era of social networks were studied. The main features 

and traits are revealed.
Conclusions: International journalism in the era of social networks is a driver of development of the world 

community. It helps to study and consider current topics, news, and participate in their discussion, thereby 
attracting a wide range of social network users. It also helps to identify key concerns and issues of the public, 
raising them for consideration at appropriate levels for resolution and discussion. Consequently, the profes-
sional activity of international journalists is a connecting link in the dialogue of the global information space 
between its various participants and users.

Key words: international journalism, era, social networks, society, digital transformation, information.
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Аннотации
Сторчак М.В.

Харизматические свойства Ленина в культуре Советской гражданской религии
советская идеология делила всю историю человечества на два периода – до октября 1917 года и 

после октябрьской революции 1917 года. Вся прошедшая история объявлялась подготовкой к тому 
моменту, когда человечество из «царства необходимости» перепрыгнет в «царство свободы»; когда 
«греховный» мир станет «очищенным» и «освященным». «Эпоха, открытая Великой октябрьской ре-
волюцией, - учила советская пропаганда, - явилась мощным стимулирующим фактором социального 
развития миллионов трудящихся масс, перехода огромных масс людей от стихийного участия в исто-
рическом процессе к сознательной деятельности, превращения их в активных творцов историческо-
го процесса». с течением времени происходит процесс сакрализации советской истории и её вождей, 
ритуализация гражданской жизни общества. Данный факт говорит о формировании новой, советской 
религии – «гражданской религии» (Ж.Ж. Руссо) в сссР. 

советские люди воспитывались на известном стихотворении, главным лейтмотивом которого яв-
лялись следующие строки - «Всем известно, что Земля начинается с Кремля…». Центральным сакрали-
зованным местом становится Мавзолей В.и. Ленина, рядом с которым находятся могилы видных ком-
мунистов, возведенных в ранг «святых». Всё это вместе с Музеем В.и. Ленина составляло мистический 
центр новой, коммунистической цивилизации. «но у мавзолея – особые функции и значение. Во время 
двух главных коммунистических праздников, 7 ноября и 1 мая (аналоги Рождества и Пасхи), на него 
взбирались вожди. Только здесь два раза в год … даровалось высочайшее благо – видеть верховных 
кремлевских жрецов. …Посещение этого капища становится для жителей страны священной минутой. 
Мавзолей материализовал мистику коммунизма. 

Ленин превратился в бога новой антихристианской цивилизации, стремившийся охватить весь 
мир». «Божественное предназначение» Ленина - быть бессмертным, вечным и не умирающим - про-
пагандировалось в следующих лозунгах советской эпохи: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»; 
«Ленин и сейчас живее всех живых» и т.п. А его «божественная» чистота и непорочность (в отличие от 
всех других людей на земле) подчеркивалась следующей фразой: «Ленин – самый человечный человек». 
Такого рода мировоззренческие идеи носят псевдо – или квазирелигиозный характер, что требует по-
становки новых подходов в решении проблем философии религии.

Ключевые слова: гражданская религия, культура, бог, советская идеология, Ленин, харизма.

Попов С.И.
Кантианская тема в романе «Мастер и Маргарита»

Влияние философских идей не обязательно предполагает их принятие или хотя бы адекватное 
понимание. идеи могут вызывать полемику, становиться общим местом, вызывать идиосинкразию, а 
могут, сойдясь на время с родственными им мыслями, вызывать эффект короткого замыкания, «искра» 
которого потом долго распространяется в пространстве культуры. Точкой же соприкосновения может 
оказаться не только проговоренное, но и подразумеваемое. наконец, два строя мысли могут просто 
совпасть в их главных силовых линиях.

Канту не повезло на русской почве. освоение его философии у нас не породило «русского Кан-
та» прежде всего из-за неприятия Кантом метафизики как знания, что русскими ассоциировалось 
с «дьявольщиной». Кантианство, однако, вряд ли является чисто интеллектуальным упражнением. 
Будучи, скорее всего, философским выражением образа жизни, кантианство легко проецируется на 
образ жизни же со всеми отличающими его неврозами. По этой причине эффект «короткого замы-
кания» с кантианскими идеями на русской почве легче встретить в художественной литературе, чем 
в философии.

и Булгакова, и Канта равно волновала тема границы. У Канта – это граница между опытным и 
метафизическим, у Булгакова – граница между сссР и Западом. оба понимали заграничье одинаково: 
опыт возвышенного, превосходящего человека и переворачивающего его представления. оба испыты-
вали сильное искушение перейти границу. оба свои искушения выразили в книгах – очень разных по 
жанру и языку, и очень похожих исходным посылом. от искушения перехода границы [c метафизи-
ческим] Кант предохранял себя сам – при помощи защитного кокона своей критической философии. 
Для Булгакова роль кантовских «критик» выполняла советская власть. оба к концу жизни остались по 
свою сторону границы. и если Кант мог бы удовлетвориться исполненным долгом, то для Булгакова 
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верность дому обернулась личной трагедией. 
Ключевые слова: Кант, Булгаков, граница, разум, ноумен, феномен, метафизическое, чудесное.

Примак Н.А.
Трансформация иерархических систем в современном социуме

В статье предлагается обратиться к проблеме изменения традиционной иерархичности в совре-
менном обществе. отмечается, что социальная иерархия является естественным способом организа-
ции жизни общества. иерархичность необходима для сложных систем, одной из которых является 
общество, обеспечивает их успешное функционирование. Продвигается идея о том, что изменения 
иерархической системы в современном обществе являются условием их существования и развития, 
обеспечивающим обществу стабильную динамику, препятствующим стагнации. среди каналов соци-
альной мобильности, наиболее актуальных в настоящий момент, выделены участие в политических 
объединениях, организация собственного бизнеса, получение образования, армейская служба, про-
движение посредством социальных сетей, мессенджеров, сети интернет, деятельность в средствах 
массовой информации, развитие в спорте, участие в общественных и волонтёрских движениях, про-
граммах и др. отмечается важность такого инструмента, как социальный лифт, и роль государства 
в развитии социальных лифтов. Делается вывод о том, что трансформация иерархических систем, 
которая присутствует в современном обществе, выступает гарантом позитивного и продуктивного 
развития социума. наличие и успешное действие в современном обществе систем социальной мо-
бильности не разрушает иерархичности социальной системы, которая универсальна и является не-
отъемлемой характеристикой социума.

Ключевые слова: социальная иерархия, философия социальной иерархии, иерархическая система, 
социум, социальная мобильность, социальный лифт.

Го Синьян
Социальная функция искусства в философской парадигме

Целью данной статьи является рассмотрение разных аспектов социальной функции искусства с 
точки зрения философской парадигмы. В этой статье подчеркивается, что, в отличие от всех других 
форм деятельности, искусство является отражением и выражением внутреннего мира и сущности че-
ловека, взятых в их целостности. В искусстве творец создает особый мир, но не так, как создает природа. 
Это не что иное, как высшая форма и проявление эстетического сознания, необходимый компонент об-
щественного сознания, который обеспечивает ему целостность, мобильность и в то же время стабиль-
ность в текущей реальности и направляет его в будущее, за тридевять земель. искусство - многогранное 
и многообразное явление культуры, разделяемое на различные виды, каждый из которых обладает сво-
ими средствами выражения, особым языком, своими знаковыми и символическими системами.

Ключевые слова: искусство, функции искусства, философия, философская парадигма, социальная 
функция.

Андреева А.В.
Рукавицына Е.А.
Мыльникова Е.В.

Бородай С.С.
Онтология музыкальной культуры в контексте уровневой модели досуговой деятельности
Музыкальная культура рассмотрена как уровневое образование в контексте деятельностного под-

хода к досуговой сфере. Доказано, что «музыкальная культура» – это уровень потребности человека 
в сфере музыки. В рамках исследования предложена уровневая модель музыкальной культуры, кото-
рая выделяет углубленную, усредненную и посредственную музыкальную культуру через отношение 
к музыке, уровень осведомленности об основах музыкальной теории и музыкальной литературы и 
прикладному использованию музыкального контента. Уровневые характеристики применены к иссле-
дованию предметной досуговой деятельности в подростковом возрасте. Показано, что современные 
общественные процессы требуют увлечения и развлечения ребенка в первую очередь, что вынуждает 
понижать требования к музыкальной культуре личности до усредненного уровня – когда интерес к му-
зыке инертен, но общий уровень музыкальной эрудиции позволит человеку в дальнейшем развивать-
ся самостоятельно. обозначен комплекс формирования музыкальной культуры подростка, в котором 
ключевая роль отведена близкому окружению ребенка и деятельности организаций дополнительного 
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образования. Уровневая модель формирования музыкальной культуры подростка, отражающейся в 
уровне потребности подростка в сфере музыки, зависит от музыкального окружения и музыкального 
воспитания субъекта.

Ключевые слова: онтология, досуговая деятельность, общество, культура, социокультурный фено-
мен, общественные отношения.

Каратабан И.А.
Влияние социальных интернет-сетей на социализацию молодежи

В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью современного общества, а в осо-
бенности молодого поколения. с начала XXI века стремительными темпами увеличилось количество 
медиаустройств, также расширилось присутствие молодежи в интернете. и, наряду с возможностями 
общаться со сверстниками, заводить знакомства и находить новую информацию, использование соци-
альных платформ в интернете может быть связано с рядом негативных последствий для молодого по-
коления в части их включения в полноценную жизнь в обществе. В данном контексте статья посвящена 
рассмотрению влияния социальных интернет-сетей на социализацию молодежи.

Ключевые слова: социализация, молодое поколение, интернет, риск.

Жулина Ю.О.
Пренас Н.Н.

Запрометова С.А.
Влияние ценностных ориентаций личности на восприятие видов спорта

По мере развития социологических исследований в социологии растет внимание к анализу сферы 
ценностей, ценностных установок и ценностных ориентаций. В социологическом ракурсе роль цен-
ностных ориентаций выступает в жизнедеятельности человека одним из важных средств выбора пове-
дения людей. При изучении ценностных ориентаций личности упор делается на влияние социальных 
установок общества на внутренние мотивы поведения личности. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценностные установки, мотив жизнедеятельности, со-
циальные установки, отечественный подход.

Дмитриева И.С.
Проблемы легитимации института публичной власти на местном уровне

Цель исследования - выделение критериев и факторов легитимации института публичной власти 
на местном уровне. Учитывая особенности местного уровня управления, в статье использован подход 
с двумя взаимосвязанными типами легитимности (внешней и внутренней) для дальнейшего опреде-
ления критериев легитимации: определены особенности и черты внешней легитимности местных ор-
ганов власти, определены значение и сущность внутренней легитимности для достижения должной 
эффективности публичной власти на местном уровне. 

В статье раскрыта взаимосвязь достижения властью внутренней легитимности и осуществле-
ние контроля над ее деятельностью; проанализировано значение сотрудничества местных властей с 
общественностью для достижения общего доверия и легитимности; показано значение привлечения 
современных технологий, таких как системы представления электронных петиций, для налаживания 
эффективной коммуникации «власть – общество» для развития легитимационных и предупреждения 
делегитимационных процессов; проанализирована роль общественного контроля для усовершенство-
вания системы принятия локальных решений и легитимизации власти в целом. 

В статье определено, что к основным критериям легитимации органов публичной власти относят-
ся выполнение ими своих полномочий; обеспечение эффективных механизмов антикоррупционного и 
общественного контроля над их деятельностью; эффективная работа сМи и сМК, освещающих их де-
ятельность; привлечение новых технологий взаимодействия с общественностью; выполнение совмест-
ных программ, проектов по повышению качества местной политики.

Ключевые слова: органы публичной власти, легитимность, легитимация, критерии легитимации 
местных властей.

Гаранина А.Б.
Образовательная среда как основа формирования 

социокультурной идентичности студентов высшей школы
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сохранение и преемственность социокультурной идентичности, культурно-нравственных основ 
и традиций общества всегда играло значительную роль в политике государства. сегодня на повестку 
дня выходит вопрос о передаче ценностей и традиций в условиях ускоренных темпов глобализации. 
особое же значение приобретает процесс воспитания молодого поколения. В данной статье рассматри-
ваются факторы, которые помогают формировать социальную идентичность у студентов высшей шко-
лы. образовательная среда является благоприятным условием для развития чувства принадлежности 
к культурно-нравственным нормам, обычаям и традициям общества. Актуальность выбранной темы 
состоит в том, что образовательная среда играет ключевую роль в создании системы ценностей, соци-
альных контактов, что в последствии формирует социокультурную идентичность молодого поколения. 
В условиях глобализации встает вопрос о разработке междисциплинарного комплекса методологиче-
ских концепций по проекции культурных норм и ценностей в студенческой среде. 

Ключевые слова: образовательная среда, социокультурная идентичность, социокультурный код, 
высшая школа, студенчество, глобальные процессы.

Благорожева Ж.О.
Консенсуальный союз в структуре матримониального 

поведения молодежи: социологический анализ
статья посвящена рассмотрению консенсуального союза в структуре матримониального поведе-

ния. В работе представлен анализ эмпирических данных, полученных в ходе социологического иссле-
дования. объект исследования – молодежь Белгородской области в возрасте от 18 до 35 лет (N=400). 
Метод сбора информации – массовый опрос в форме анкетирования. В ходе исследования было вы-
явлено, что молодежь в целом нейтрально относится к консенсуальному союзу и предпочитает более 
традиционную форму отношений (официальный брак). Кроме того, молодежь считает, что распростра-
нение консенсуального союза ведет к росту неполных семей. 

Ключевые слова: консенсуальный союз, сожительство, брачность, матримонаильное поведение, 
семья, молодежь.

Масляков В.В.
Полиданов М.А.

Коймурзаева У.М.
Стасюк П.А.

Осведомленность населения об организации безопасности при утечке угарного газа
на сегодняшний день стремительное развитие техники, промышленности, транспорта, широкое 

использование в быту и производстве различных материалов, которые при неправильной эксплуата-
ции и нарушении техники безопасности могут быть потенциальными источниками угарного газа, – все 
эти условия вывели угарный газ на одну из ведущих позиций среди всех вредных факторов окружаю-
щей среды, воздействующих на человека. По статистике в России отравление угарным газом занимает 
второе место в структуре причин смертности при острых отравлениях. За последние 12 лет из-за на-
рушений правил безопасности при обращении с отопительным оборудованием и газовыми плитами 
погибло около 3,5 тысяч человек. Только лишь 2021 году уровень смертности составил 0,508 на 100 
тысяч человек для мужчин и 0,223 на 100 тысяч человек для женщин, причем наибольшее число смер-
тей было зафиксировано в возрастной группе 50-54 лет – 2210 случаев. Вышесказанное обуславливает 
необходимость изучения осведомленности населения о свойствах угарного газа и порядке действий 
при аварийных ситуациях, связанных с его утечкой.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, отравление угарным газом, первая помощь, аварийные 
ситуации, нарушение техники безопасности, безопасность жизнедеятельности.

Гиваргизова Н.А.
Минасян Л.А.
Канеева А.В.

Школьная служба примирения как регулятор развития отечественной медиации
В данной статье рассмотрена проблема содержательного внедрения процедуры медиации в обра-

зовательные учреждения страны в выполнении целеполагающих функций улучшения нравственно-мо-
рального климата в коллективах и параллельного получения обучающимися практик использования 
медиации как стартовой площадки с учетом вероятности столкновений выпускников с различного 
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рода конфликтами в предстоящей жизнедеятельности. на основе результатов массового опроса среди 
школьников городов Батайска и Ростова-на-Дону в возрасте 14-17 лет (425 респондентов), из которых 
более 50% уже находятся или могут оказаться в конфликтной ситуации, сделан вывод о том, что меди-
ация не получила должного развития в российской общеобразовательной практике, что определяет 
актуальность настоящей работы. Приведены некоторые данные из отчёта о работе КДниЗП Админи-
страции города Батайска по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 
2021 год. Проведено интервью с практикующим медиатором и рассмотрена работа в системе восстано-
вительного правосудия. новизна исследования состоит в рассмотрении особенностей восстановитель-
ной медиации как эффективного способа разрешения конфликтов и сохранения взаимоотношений 
между акторами общеобразовательного процесса. 

Ключевые слова: медиация в России, восстановительная медиация, работа медиатора, волонтерство.

Пантин Н.В.
Особенности маятниковой миграции в условиях глобального конфликта

статья посвящена изучению маятниковой миграции и миграции населения в целом, в условиях 
конфликтных ситуаций на некоторых территориях Российской федерации. Также рассматриваются 
теоретические аспекты причин перемещения трудовых мигрантов и их место в правовом поле Россий-
ской федерации. Проводится сравнение динамики миграционного прироста и убыли в 2021 и 2022 го-
дах. Также фиксируется естественная убыль или прирост постоянно проживающего населения некото-
рых регионов Российской федерации. на основании данных Росстата были построены графики убыли 
и прироста постоянного населения, а также миграционная убыль и миграционный прирост. Затем на 
основе анализируемых данных были сформулированы выводы о причинах миграционных процессов в 
2021 и 2022 годах и указаны последствия миграций для будущих периодов.

Ключевые слова: маятниковая миграция, население, миграционный прирост, миграционная 
убыль, естественный прирост, естественная убыль.

Пронин В.Ю.
Трансформация труда в современном обществе: 

дистанционная работа и другие формы занятости
В статье проводится анализ изменений, связанных с трансформацией труда в современном россий-

ском обществе в 2020–2023 годах, раскрываются ключевые факторы, комплексно воздействующие на 
преобразование форм занятости, содержание трудовых процессов и качество рабочей силы. Представ-
лены наиболее значимые тенденции развития рынка труда и режимов занятости основного персонала 
в длительном временном периоде 2000–2023 годов. Целью проведения исследования выступает анализ 
структурных изменений на рынке труда и модификация форм занятости в современных условиях. При 
проведении исследования применялись методы анализа и синтеза, метод группировок, аналитический 
и логический методы, графический метод, методы анализа научной литературы и статистических дан-
ных, благодаря которым были получены следующие результаты: определена негативная динамика со-
кращения удельного веса трудоспособной группы населения России и выявлен текущий тренд вывода 
сотрудников компаний на полную занятость, установлено что уровень безработицы по итогам 2023 
года достиг рекордного минимума в исследуемом периоде 2000–2023 годов. Выявлено значительное 
сокращение занятых по условиям трудоиспользования рабочей силы в сельскохозяйственной отрас-
ли, обрабатывающих производствах и секторе ЖКХ, установлено увеличение количества занятых в 
строительной отрасли, секторе консалтинговых услуг и секторе операций с недвижимостью. Выявлено 
значительное сокращение занятых по видам занятий среди квалифицированных работников сельского 
хозяйства, специалистов высшей квалификации и квалифицированных рабочих различных отраслей 
экономики страны, установлено увеличение количества занятых руководителей и работников сферы 
обслуживания. на основании трудов научной литературы определено содержание понятия «форма за-
нятости» и «новая форма занятости». 

По итогам проведения исследования сделан вывод, что распространение пандемии COVID-19, 
цифровизация экономики и геополитический кризис из-за событий на Украине способствовали мо-
дификации и внедрению новых форм занятости, связанных с совместным использованием труда со-
трудников, мобильной работой на основе иКТ и цифровых платформах, при этом система социаль-
но-трудовых отношений оказалась способна обеспечить более динамичное развитие рынка труда и 
повысить адаптационный потенциал работников. Таким образом, специалистам, анализирующим 
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трансформацию труда в современном обществе необходимо учитывать взаимосвязи процессов, как 
в отдельных сегментах рынка труда, так и общие социально-экономические процессы свойственные 
рынку труда в целом. 

Ключевые слова: трансформация труда, структурные изменения, формы занятости, условия тру-
доиспользования, социально-трудовые отношения, рабочая сила.

Румянцев В.В.
Ценностная поддержка семьи в ситуации конфликта

Целью данной статьи является разработка инструментов ценностной поддержки семьи в ситуации кон-
фликта, в период трансформации общества, в части истоков возникновения и форм его проявления.

обобщение теоретических подходов в разрезе исследования семейных отношений, позволили ав-
тору рассмотреть сущность, причины и возникновения конфликта.

Выявлено, что чаще всего конфликт возникает по нескольким причинам и проявляется в динами-
ке, которая включает в себя этапы и фазы, детально рассмотренные в работе.

обосновано, что семейные структуры претерпевают социальные и экономические изменения, 
включающие в себя урбанизацию, изменение семейных форм, увеличение числа одиноких родителей и 
индивидуализацию в социальных отношениях. 

В этой связи, автором предложены основные принципы ценностной поддержки семьи, которые 
позволят лучше понять представленные процессы и разработать решения для ее сохранения и гармо-
ничного развития.

В рамках принципов, в контексте статьи предлагается использовать профессиональные инстру-
менты, в том случае, если возникший конфликт нельзя разрешить самостоятельно.

Таким образом, предложенные автором мероприятия, будут способствовать сохранению и укре-
плению семейных отношений.

Ключевые слова: ценностная поддержка семьи, конфликт, эмоциональное состояние, трансфор-
мация российского общества, компромисс.

Сасин М.В.
Минеев В.В.

Формирование представлений о науке у учащихся общеобразовательной школы
Проблема и цель. В статье предпринимается анализ процесса формирования представлений о на-

уке у учащихся общеобразовательной школы. Внимание фокусируется на субъективно-личностном 
восприятии различных аспектов научной деятельности, на его связи с характеристиками активности 
учащихся, взаимодействующих с учителем-предметником. 

Цель статьи. Выявить основные проблемы и трудности, возникающие при формировании пред-
ставлений о науке и в процессе приобщения обучающихся к научно-исследовательской деятельности. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют труды как классических авторов, 
так и современных: Вл. с. соловьёва, В.и. Вернадского, А.П. огурцова, В.М. Розина, Ю.н. солони-
на и других. используются, главным образом, философско-теоретические методы, диалектический 
подход, анализ вторичной информации, контент-анализ, но также и авторский опыт наблюдений за 
обучающимися. 

научная новизна заключается в систематизации данных о формировании образа науки у учащихся 
в общеобразовательной школе и, соответственно, о путях преодоления возникающих трудностей. По-
казано, что сегодня в образовательно-воспитательном процессе формированию образа науки в целом 
уделяется недостаточно внимания. Между тем, интегральный образ науки оказывает большое влияние 
на восприятие учебного материала. Вызывает озабоченность обращение к ненаучным источникам, об-
условленное предпочтением интернет-ресурсов, а также трансформацией образа науки под влиянием 
иных форм общественного сознания от политики до морали.

Результаты. Выявлена проблема формирования адекватного образа науки у обучающихся. Решение 
проблемы позволит преодолеть негативное отношение к науке со стороны части общества. 

Заключение. Рефлексия как над феноменом образа науки в целом, так и над особенностями этого 
образа в современном образовательном дискурсе позволяет вывить факторы, детерминирующие вос-
производство новых поколений научного сообщества.

Ключевые слова: образ науки, научно-исследовательская деятельность учащихся, системно-дея-
тельностный подход, инновационная среда, школьное образование, компетентностный подход.
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Тянь Юйхань
Политическая и социальная сатира в творчестве Оноре Домье

Целью данной статьи является рассмотрение политической и социальной сатиры в творчестве 
оноре Домье. несмотря на свою популярность в исследовательской среде, не только политическая 
карикатура заслуживает внимания в его творчестве. Многочисленные работы Домье по литографии 
и акварели значительно превзошли его живопись и скульптуру. однако его работы в каждой среде 
имеют свои особенности, от разумного использования цвета в живописи и акварели и эмоционально 
выразительной грубости его скульптурных форм до блеска, с которым он использует диапазон тонов, 
а также экстремальные контрасты светлого и темного в своих черно-белых литографиях. Диапазон его 
влияния также широк: по утверждениям исследователей, его творчество и его часто противоречивая 
социальная и политическая критика оказали влияние на таких разных художников, как Константин 
Менье, Гюстав Курбе, Эдгар Дега, Эдуард Мане и Анри Матисс, а также на его современников, таких как 
Жан-Батист-Камиль Коро и Жан-франсуа Милле.

на сегодняшний день живописные работы, акварели и рисунки Домье, созданные не под заказ и не 
получившие оценки современников, открывают еще немало направлений для изучения, а также актуа-
лизируют вопрос о взаимодействии его графики и живописи. 

Ключевые слова: оноре Домье, социальная сатира, социальная сатира, творчество оноре Домье, 
сатира в искусстве, вагон третьего класса.

Тан Хайтянь
Сравнительный анализ эстетики 

Кандинского и китайского художника У Гуаньчжуна
Китайская традиционная живопись в стиле «сеи» подчеркивает форму внешних объектов, чтобы 

выразить внутренний «дух» объекта и на этой основе выразить эмоции художника, что очень похоже 
на принцип «внутренней необходимости», предложенный В.В. Кандинским. Под влиянием теории В.В. 
Кандинского китайские художники также представили большое количество своих собственных работ, 
благодаря которым многие из них стали выдающимися художниками, получивших мировую извест-
ность. Данные художники способствовали развитию искусства в Китае, познакомив мир с уникаль-
ными особенностями китайского абстрактного искусства. они получили международное признание, а 
также внесли вклад в разнообразие мирового искусства. 

Ключевые слова: Китайское искусство, У Гуаньчжун, абстракция, экспрессионизм, живописи.

Сун Хао
Применение и вызовы саксофона в джазовом образовании

В материале настоящей статьи исследуется история применения саксофона в джазовом обра-
зовании европы и сША, начиная со второй половины XIX века и завершая XXI веком. саксофон 
определяется как основополагающий инструмент развития джазового искусства, создания первых 
методических разработок по реформированию джазовой музыки в мировом масштабе. Анализ раз-
вития исполнительских техник игры на саксофоне, выявление истории развития и применения 
методик экспериментальной работы по созданию импровизационных характеристик музыкальных 
произведений, позволяют определить характер развития возможностей применения саксофона в 
эволюции джазового образования в мировом пространстве. Материал настоящей статьи направлен 
на раскрытие основных этапов истории применения саксофона для развития возможностей джа-
зового исполнительства, импровизационных авторских техник, являющихся основой дальнейшей 
популяризации игры на саксофоне.

Ключевые слова: саксофон, джазовое образование, джазовое искусство, исполнительство, образо-
вательная практика.

Курдяпов Б.В.
Роль интерпретации истоков танцевальной культуры Республики Алтай

В настоящей статье исследуются истоки становления танцевальной культуры Республики Алтай. 
определены основные критерии создания алтайского национального танца, обозначены важнейшие 
характеристики формирования образа самобытного, национального хореографического искусства, 
выявлена роль интерпретации истоков танцевальной культуры Республики Алтай в формировании 
уникального национального сознания алтайцев. 
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Ключевые слова: танцевальная культура Республики Алтай, истоки, искусство, интерпретация, 
народный алтайский танец, художественный образ.

Ан До
Лувр: история, перемены и современный художественный колорит

Архитектура — это не только вид искусства, но и зеркало, которое может отражать эстетические 
изменения современного общества и усиливать их. В истории архитектуры есть много удивительных 
произведений, и пирамида Лувра, безусловно, является такой достопримечательностью. франция - 
страна с выдающимся художественным вкусом. Лувр когда-то был не только тюрьмой, но и дворцом, 
свидетелем перемен, произошедших во франции за эти годы. 

сейчас Лувр — всемирно известный музей. В 1980-х годах Лувру была предоставлена возможность 
расшириться, и в результате был утвержден архитектурный план китайско-американского архитектора 
Бэй Цзяньмина. В процессе строительства были использованы новые строительные материалы и со-
хранены древние символы пирамид. Лувр во франции отличает как исторический, так и современный 
художественный колорит.

Ключевые слова: и.М. Пей, современная архитектура, Пирамида Лувра.

цуй Илан
Международный конкурс саксофонистов: прошлое и настоящее

Данная статья посвящена истории международных конкурсов саксофонного исполнительства. В 
статье дается характеристика четырех международных конкурсов саксофонистов – Международного 
конкурса имени Адольфа сакса, Международного конкурса имени Жана-Мари Лондейкса, Между-
народного конкурса саксофонистов имени йосипа нохты. Автор статьи характеризует особенности 
организации каждого конкурса, их репертуар, а также рассматривает состав участников этих конкур-
сов, останавливаясь подробно на лауреатах. сравнивая исполнительское мастерство конкурсантов и 
перечисляя исполненные ими произведения, автор статьи подчеркивает безграничные возможности 
классического саксофона, что участники международных конкурсов саксофонистов сумели доказать, 
исполнив произведения, не являющиеся шедеврами. 

Ключевые слова: саксофон, исполнительское мастерство, международный конкурс, лауреат кон-
курса, премия.

Чжао Таотао
Искусство скрипки в период культурной революции

Десятилетняя культурная революция оказала глубокое влияние на китайскую культуру и искус-
ство, создав значительное давление на китайскую музыку в художественном творчестве. Эта револю-
ция привела к относительно единому тренду в музыкальном творчестве, вызвавший различные сте-
пени ущерба музыкальным произведениям как по количеству, так и по качеству. Как представитель 
западной музыки, искусство скрипки пережило исторический период трудного прогресса и замыслова-
того развития, а также уникальный период в китайском обществе. оно также столкнулось с ситуацией 
застоя в развитии. В этот отличительный исторический период китайские скрипичные композиции 
породили ряд выдающихся представительских произведений, инициируя всплеск адаптации и творче-
ства на основе «образцовый спектакль,» революционных песен и народных песен. Это изучение и прак-
тика инновационного пути объективно способствовали развитию китайского скрипичного искусства 
и заложили прочный фундамент для возрождения и развития китайского национального творчества 
для скрипки в новой эре.

Ключевые слова: Китайское скрипичное искусство, культурная революция, образцовый спек-
такль, творческие характеристики, аранжировка.

Ши цзя
Предпосылки развития женщин-профессиональных музыкальных педагогов 

в Китае в первой половине 20 века
история китайских женщин-музыкантов неотделима от истории их образования, а также тесно 

связана с историей китайского общества и культуры. Уровень образования женщин в Китае напря-
мую связан с их способностями и возможностями в области музыки. В истории китайского общества 
существовали традиционные гендерные понятия. однако со временем, особенно в 20 веке, китайское 
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общество претерпело колоссальные изменения. В ходе этого процесса китайские женщины постепен-
но начали завоевывать более равный статус и возможности. образование женщин является одним из 
ключевых факторов, способствующих этим изменениям. В результате профессиональное музыкальное 
образование в Китае постепенно начало идти по образцу, полному китайской специфики, и китайские 
женщины начали проявлять выдающиеся таланты в области музыки. 

начиная с опиумных войн влияние западных военных держав на экономику и старую культуру 
Китая вынудило Китай принять западную колониальную культуру. В цинском правительстве и интел-
лектуальном классе возникла группа способных людей, стремившихся обогатить страну и укрепить ар-
мию, которые пытались вырастить таланты для управления страной, создавая новые виды образования 
и изучая западную науку, технику и культуру. Поэтому после опиумных войн музыкальное образо-
вание как одно из направлений образования в сфере культуры имело не только специфику западной 
колониальной культуры, но и претерпело активные изменения с китайской спецификой, вносимые ки-
тайским народом с целью преобразования старой культуры. Музыкальный обмен этими двумя различ-
ными культурными атрибутами способствовал возникновению и развитию нового типа музыкального 
образования в Китае.

Ключевые слова: Китай, музыкант, образование, культуры, история, образование женщин, музы-
кальное образование.

Сюй В.
Чжоу Ю.

Трансформация стиля живописи: Чистый мир за геометрическими квадратами
фокусируясь на теме «личности и культуры» в произведении искусства, данная статья использует 

пост-аналитический феноменологический подход для объяснения «основных элементов» превосход-
ства К. Малевича и художественных концепций и культурных феноменов, проявившихся в социали-
стическом контексте советского периода. Взяв за отправную точку переход от кубизма к супрематизму, 
автор пытается через теоретический анализ и практические примеры разработать роль «личностного» 
фактора в произведении искусства, специфику влияния «культурного» фактора на характеристики 
художественной личности и взаимосвязь между ними. В конце статьи приходит к выводу, что, хотя 
октябрьская революция и последующие политические и социальные изменения оказали негативное 
влияние на супрематизм, в результате чего он стал существовать как анахроничное и неосновное худо-
жественное направление, мы должны признать, что не только творчество Малевича оказало негатив-
ное влияние на супрематизм. однако мы должны признать, что супрематизм Малевича внес выдаю-
щийся вклад в русское авангардное искусство.

Ключевые слова: кубизм, превосходство, Малевич, личность, культурный контекст, социализм, 
реализм, серебряный век.

Яо Сыцунхуэй
Изучение убранства 

и культурных символов королевских зданий династии Цин в Китае
Убранство и культурные символы королевских зданий династии Цин представляет собой значи-

мую и многоаспектную область исследований, которая позволяет глубже понять не только архитек-
турное наследие, но и социально-культурные аспекты одной из величайших цивилизаций в истории 
человечества. Династия Цин, будучи последней императорской династией в Китае, оставила значитель-
ный след в истории страны, особенно в архитектуре и искусстве. Архитектурные сооружения этого 
периода, включая дворцы, храмы и мавзолеи, являются не только свидетельством величия и мощи 
императорской власти, но и носителями глубокого символического значения, отражающего филосо-
фию, религиозные верования и мировоззрение того времени. изучение убранства и символики этих 
зданий открывает уникальное окно в мир китайской культуры и истории, демонстрируя, как архитек-
тура может служить средством передачи и сохранения культурных и духовных ценностей. объектом 
исследования являются убранства и культурные символы королевских зданий династии Цин. Цель ис-
следования - комплексное изучение архитектурного стиля, декоративных элементов и символических 
аспектов королевских зданий династии Цин. Методы исследования включают исторический анализ, 
визуальный анализ архитектурных элементов, сравнительный анализ с другими архитектурными тра-
дициями. научная новизна исследования заключается в систематизации архитектуры династии Цин с 
позиции исторических, культурологических и архитектурных аспектов. основное внимание уделяется 
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таким архитектурным объектам, как Запретный город, Летний дворец, Мавзолей восточных Цин, Храм 
неба, старый Летний дворец, Шэньянский императорский дворец. исследование способствует лучше-
му пониманию не только прошлого, но и настоящего Китая, а также влияет на сохранение и интерпре-
тацию его богатого наследия для будущих поколений.

Ключевые слова: архитектура и искусство, императорские династии Китая, династия Цинн, убран-
ство и культурные символы, королевские здания, дворцы, храмы, мавзолеи, символическое значение, 
философия, религиозные верования, мировоззрение.

Терновая Л.О.
Борьба за гендерно-лингвистическое равноправие

В статье рассмотрена та сторона феминизма, которая апеллирует к проблемам языка, считая, что 
утверждение гендерного равенства невозможно без достижения полного равноправия женщин, за-
крепленного в терминах, обозначающих профессии, звания, знаки общественного признания и т.д., 
которые имеют лишь мужскую форму. отстаивание альтернативных названий профессий или видов 
деятельности, в которые вовлечены женщины, привело к появлению графического символа, известно-
го как гендергэп или «гендерная звездочка». Вслед за этим процессом, начатым в обществе, дискуссия 
о гендерно нейтральном языке перешла в сферу религии, где представители многих конфессий также 
стали высказываться о божеском гендере. с одной стороны, феминистские усердия по внедрению фе-
минитивов и других форм гендерного самоутверждения могут настораживать. с другой стороны, есть 
основания полагать, что сила языка сумеет не только переработать все лингвистические нелепости, 
связанные с гендером, но и позитивно повлиять на другие формы коммуникации. 

Ключевые слова: гендер, права женщин, гендерное равновесие, социолингвистика, феминитив, 
«гендерная звездочка», лингвистический сексизм, язык богослужений.

Журавская Е.А.
Внедрение игровых технологий для обучения студентов ВУЗа

В данной статье рассматривается эффективность применения методов игровой деятельности в об-
разовании. сейчас преподавтели различных учебных заведений не испытывают недостатка в различ-
ных возможностях и ресурсах для осуществления более качественного учебного процесса. Конечно же, 
это относится к обучению студентов высших учебных заведений. Только во время игрового процесса 
человек может полностью проявить себя, продемонстрировать все свои таланты, порой даже открыть 
в себе скрытие способности к чему-нибудь. Это обуславливает необходимость применения игровых 
методов в современной системе обучения студентов ВУЗов. игровую деятельность можно воссоздать 
во время лекций, практических или лабораторных занятий, используя игровые технологии, которые 
еще называют игровые способы. Данные методы направлены на развитие творческого потенциала у 
каждого индивида. 

Ключевые слова: игровая деятельность, игра, игровые технологии, высшее учебное заведение, 
профессиональное обучение, деловая игра.

Халаби Диана
Проблемы высшего образования в новых условиях 
как предпосылка миграции сирийской молодежи

статья посвящена анализу проблем современного высшего образования в сирии и их влиянию на 
решения молодежи о миграции. В условиях продолжительного военного конфликта и политической 
нестабильности, охватившей страну, сирийская система высшего образования столкнулась с серьез-
ными вызовами. Автором выделяются наиболее важные проблемы сирийского высшего образования, 
включая его доступность, качество образовательных программ, финансирование и инфраструктуру об-
разовательных учреждений. В условиях политической нестабильности и социальных вызовов, пробле-
мы в сфере высшего образования становятся ключевыми факторами, подталкивающими сирийскую 
молодежь к решению о переезде за границу. В статье указано на экономические ограничения, вызван-
ные военными действиями, их воздействие на качество образования, а также ограниченные возмож-
ности для профессионального и личностного развития молодежи. Подробный анализ включает оценку 
роли образовательных ресурсов, доступных в стране, а также рассматривает сдвиги в международном 
студенческом обмене и выборе стран для обучения. Результаты исследования могут служить основой 
для разработки образовательных стратегий и программ, направленных на поддержку сирийской моло-
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дежи в условиях миграции и создание условий для их успешной интеграции в новую образовательную 
и социокультурную среду.

Ключевые слова: высшее образование, проблемы образования, молодежь, миграция из сирии, 
экономические ограничения, политическая нестабильность, образовательные ресурсы, професси-
ональное развитие, международный студенческий обмен, интеграция, социальные вызовы, военные 
действия, качество образования, сдвиги в образовательной среде.

Чэнь Юйтин
Международная журналистика в эпоху социальных сетей

В статье рассматриваются вопросы, связанные с международной журналистикой в эпоху социаль-
ных сетей. Цель исследования – изучить вопросы международной журналистики в эпоху социальных 
сетей, выявить основные особенности и черты. Методы исследования: метод анализа, сравнения, ло-
гического рассуждения и многие другие. Автором подчеркивается важность профессиональной дея-
тельности международных журналистов в современных условиях. изучены условия осуществления 
деятельности международных журналистов в эпоху социальных сетей. Рассмотрены возможности и 
перспективы работы для международных журналистов, которые открывает цифровизация общества. 
изучены основные популярные темы новостных сообщений в социальных сетях, рассматриваемые 
международной журналистикой. Рассмотрены основные виды рисков, с которыми может столкнуться 
международный журналист в своей профессиональной деятельности. отмечено, что основными тре-
бованиями к осуществлению профессиональной деятельности международных журналистов является 
требование соблюдения правил этики и уважительного отношения к целевой аудитории. Разработаны 
рекомендации для совершенствования работы международных журналистов в эпоху развития соци-
альных сетей. Автор статьи делает вывод о том, что работа международных журналистов является до-
статочно сложной, нов то же время интересной и многогранной, открывающей множество возможно-
стей и путей для совершенствования дальнейшей деятельности. 

Цель: Цель исследования – изучить вопросы международной журналистики в эпоху социальных 
сетей, выявить основные особенности и черты.

Методы: основные методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения и 
многие другие.

Результаты: изучены вопросы международной журналистики в эпоху социальных сетей. Выявле-
ны основные особенности и черты.

Выводы: Международная журналистика в эпоху социальных сетей является драйвером развития 
мирового сообщества. она помогает изучать и рассматривать актуальные темы, новости, участвовать 
в их обсуждении, привлекая тем самым широкий круг пользователей социальной сети. Это также спо-
собствует выявлению основных волнующих проблем и вопросов общественности, поднятие их для 
рассмотрения на соответствующих уровнях для решения и обсуждения. следовательно, профессио-
нальная деятельность международных журналистов является связующим звеном в диалоге мирового 
информационного пространства между различными ее участниками и пользователями.

Ключевые слова: международная журналистика, эпоха, социальные сети, общество, цифровая 
трансформация, информация.
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